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БЫВШАГО 
Е П И С К О П А  А К К Е Р М А Н С К А Г О .

11-го сентября с. г. почилъ въ Бозѣ преосвященный Арка
дій, долгое время горѣвшій на свѣщницѣ Церкви Бессарабской 
пламенемъ любви къ обездоленнымъ судьбою, которыхъ онъ со
грѣвалъ своимъ любящимъ сердцемъ, ко всѣмъ чадамъ и отцамъ, 
вдовамъ и сирымъ, знатнымъ и убогимъ, богатымъ и бѣднымъ, 
съ которыми сближала его на общей дорогѣ жизни воля Провидѣнія. 
ІІіѵта ргі—говорилъ греческій философъ Гераклитъ, свидѣтель
ствуя о быстротечности нашей жизни, смѣнѣ нашихъ впечатлѣ
ній, скоропреходящности стремленій и событій человѣческой жиз
ни. О томъ же говоритъ и псалмопѣвецъ Давидъ въ одномъ изъ 
своихъ глубокоиравдивыхъ и высокохудожественныхъ произве
деній: человѣкъ—яко трава, дніе его—яко цвѣтъ сельный*.... 
Быстро уносятъ волны жизни память о прошломъ, и скоро быв
шее <яко небывшее вмѣняется». Какъ ни прекрасна душа чело
вѣка, котораго мы любили, но умеръ человѣкъ—и какъ скоро 
забываемъ мы о немъ! Поразительно скоро, потому что водо
воротъ жизни съ каждымъ днемъ выдвигаетъ предъ нами все 
новыя заботы, все новыя печали.... Спѣшите пользоваться свѣ
томъ дня, ибо ночь скоро настаетъ; спѣшите возобновить въ 
памяти своей дорогое прошлое милыхъ вашему сердцу лицъ, 
ибо тьма забвенія вотъ уже надвигается. Протекутъ, не ска
жемъ, годы, протекутъ недѣли, мѣсяцы, и образъ усопшаго пре
освященнаго Аркадія отойдетъ въ вѣчность, какъ и его духъ. 
Быть можетъ, еще долго будутъ звучать въ нашемъ встрево
женномъ чувствѣ заунывные звуки похороннаго стона колоко
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ла, возвѣстившаго городу о кончинѣ и погребеніи преосвящен
наго Аркадія, нс все рѣже и рѣже будетъ преподноситься нашему ум
ственному взору духовный обликъ почившаго святителя, все рѣже и 
рѣже будутъ приходить на память его дѣла, его жизнь, все гу
ще и гуще будетъ зарастать тропа къ памятнику жизни его въ 
нашихъ сердцахъ. Что это такъ, факты на лицо. Давно ли, ка
жется, былъ проявленъ самый энергичный подъемъ обществен
ныхъ чувствъ къ почившему іерарху, когда, по волѣ Провидѣ- 
нія, дарованъ былъ емѵ отдыхъ отъ дѣлъ правленія въ должно
сти викарія Кишиневской епархіи?! Не прошло и года еще. Ка
кой энтузіазмъ возбудило это событіе въ сердцахъ тѣхъ, кто 
сильнѣе всѣхъ чувствовалъ на себѣ вліяніе духа почившаго іе
рарха, жившаго печалями и радостями близко стоявшихъ къ 
нему питомцевъ псаломщическаго класса! Не они ли положили 
начало фонду стипендіи имени преосвященнаго Аркадія, храня
щемуся при редакціи! И что же? Время течетъ и унесло съ со
бой много милаго сердцу, и память о дорогомъ лицѣ затуше
валась... До сихъ поръ собрано 133 р. 62 коп. Правда, это взно
сы псаломщиковъ,—людей, которымъ, въ большинствѣ случаевъ, 
и самимъ едва хватаетъ на жизнь. Не отъ избытка матеріаль
наго, а отъ избытка сердца они несутъ свою лепту, и не въ 
укоръ имъ мы говоримъ сейчасъ объ этомъ фактѣ. Нѣтъ, мы 
хотимъ лишь сказать, что опущенное сегодня—съ трудомъ воз
станавливается завтра, и рѣка забвенья съ поразительною бы
стротою поглощаетъ все, что въ нее попадаетъ.

Въ обычной сутолокѣ жизни мы стараемся угодить желанью 
тѣхъ, кого мы любимъ, стараемся сдѣлать угодное ихъ сердцу. 
Нерѣдко мы поступаемся своими привычками, симпатіями, обра
зомъ жизни ради тѣхъ, кому мы хотимъ сдѣлать пріятное. Не 
трудно угадать, что для почившаго святителя участь псаломщи
ковъ и особенно псаломщическаго класса, которому онъ посвя
тилъ такъ много силъ на своемъ посту викарія, особенно дорога. И 
на смертномъ одрѣ онъ вспоминаетъ о тѣхъ любезныхъ его 
сердцу дѣтиіцахъ, которыя воспріяли въ себя плоды его трудовъ 
и въ свою очередь принесли плодъ на нивѣ той жизни, когорую 
избрали по выходѣ изъ псаломщической школы. Сколько энер
гіи покойный святитель тратилъ, чтобы обучить своихъ питом
цевъ пѣнію! Нерѣдко на открытомъ воздухѣ, въ садикѣ, какъ
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простой учитель пѣнія, епископъ Аркадій втолковывалъ своимѣ 
питомцамъ знанія по церковному пѣнію въ связи съ церковнымъ 
уставомъ и славянскимъ языкомъ. Не обладая здоровьемъ, онъ 
трудился, сколько хватало силъ его, на поприщѣ не блестящемъ, 
но весьма плодотворномъ, если вспомнить, что псаломщическій 
классъ, по большей части, классъ неудачниковъ, которымъ, за 
частую, нѣтъ другого выхода въ жизни. Какая высокая задача— 
поставить дѣло такъ, чтобы изъ этихъ людей выходили предан
ные Церкви служители ея! Кто осмѣлится бросить камень? кто 
скажетъ, что эта задача плохо осуществлялась? Я говорю не о 
внѣшней блестящей постановкѣ, а о томъ внутреннемъ духѣ, 
который вливался въ это дѣло почившимъ преосвященнымъ Ар
кадіемъ. Намъ кажется, что настало время для духовенства Ки
шиневской епархіи такъ же открыто (т. е. на епархіальномъ 
же съѣздѣ депутатовъ духовенства) заявить о своемъ уваженіи 
къ памяти почившаго святителя, какъ открыто оно совершило 
передачу псаломщическаго класса въ вѣдѣніе особой комиссіи. 
Ассигнованіемъ стипендій для псаломщическаго класса духовен
ство сдѣлало бы самое любезное для сердца почившаго, можно 
сказать, отца этого класса.

Не беремся предсказывать, какъ отнесется ближайшій епар
хіальный съѣздъ депутатовъ духовенства епархіи къ памяти по
чившаго святителя; но, какъ бы онъ ни отнесся, отъ насъ всѣхъ, 
знавшихъ болѣе или менѣе близко почившаго святителя, зави
ситъ, чтобы память о немъ не такъ скоро заглохла въ сердцахъ 
нашихъ. Чувства человѣческія, записанныя на скрижаляхъ сердца, 
побуждаютъ людей, хранящихъ память о почившемъ святителѣ, 
излить ихъ въ письменахъ. Для многихъ, знавшихъ покойнаго 
святителя, быть можетъ, принесетъ истинное удовольствіе чте
ніе о послѣднихъ дняхъ его жизни, возстановленіе образа по
чившаго іерарха чрезъ болѣе или менѣе подробное ознакомле
ніе съ важнѣйшими событіями его жизни. Редакція епархіальна
го органа въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ журнала надѣет
ся сообщить своимъ читателямъ эти свѣдѣнія и дать копію по
слѣдняго фотографическаго снимка преосвященнаго Аркадія, сдѣ
ланнаго за нѣсколько дней до смерти святителя. Редакція съ 
благодарностью приметъ сообщенія о почившемъ и отъ лицъ, 
которыя сочтутъ для себя пріятнымъ долгомъ освѣтить личность
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почившаго съ той стороны, какая имъ болѣе всего извѣстна по 
многообразнымъ жизненнымъ отношеніямъ, въ какія ставила ихъ 
жизнь къ почившему іерарху.

Миръ праху твоему, молитвенный предстатель Христовъ за 
насъ грѣшныхъ. Почило тѣло твое, жива душа твоя. «Христосъ 
посреди насъ»,—ты говорилъ при жизни; «и есть и будетъ»у 
скажемъ мы теперь, памятуя, что во Христѣ нѣтъ мертвыхъ; 
«которые съ Нимъ умерли, съ Нимъ и оживутъ».

В . К урдиновскгй .

Ренанъ и его соч. „Шизнь Іисуса/1
Съ небольшимъ 40 л. прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ пер- 

вый разъ было напечатано соч. Ренана сЖизнь Іисуса», и болѣе
10-ти лѣтъ, какъ окончилъ свою бурную жизнь и самъ Ренанъ; 
но взгляды и воззрѣнія его не утратили своей живучести еще 
и доселѣ. Не только во Франціи, гдѣ неистовствуютъ въ послѣд
нее время разстриженный аббатъ Комбъ и его споспѣшники— 
Клемансо и Бріанъ, гонящіе Церковь, а Ренану воздвигающіе 
памятники, но и у насъ въ Россіи, со времени мутныхъ дней, 
такъ называемаго, «освободительнаго движенія», невѣріе и без
божіе закопошилось, ожило и заговорило даже неприлично гром
кимъ языкомъ. Полъ флагомъ свободы печати на книжномъ 
рынкѣ появилась масса безбожныхъ и недостойныхъ печати 
произведеній, которыя, однако, своею крикливостію и задорною 
смѣлостію привлекаютъ къ себѣ читателей, отнимая у нихъ 
дорогое хтя спасенія время и поражая ихъ сердце и умъ губи
тельнымъ ядомъ безбожныхъ воззрѣній. Появились новыя изда
нія и Ренановой «Жизни Іисуса», равно какъ нашлись и услуж
ливыя лица, которыя взяли на себя незавидный трудъ—распро
странять воззрѣнія Ренана, излагая ихъ, какл» какую-либо не
преложную истину. А русское пытливое юношество и люди, не 
окрѣпшіе въ своей вѣрѣ, но во всемъ живущіе но модѣ и духу 
времени, и въ наши дни продолжаютъ зачитываться Ренаномъ 
и его «Жизнью Іисуса , отчего, кромѣ траты времени, могутъ 
произойти и болѣе печальныя потери, стоящій въ связи съ во
просомъ о спасеніи души человѣческой.
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Въ виду особенной важности для человѣка вопроса о вѣ
рѣ и спасеніи, совершенномъ Іисусомъ изъ Назарета, и въ пре
дупрежденіе людей отъ яда ренановскаго невѣрія, я и рѣшаюсь 
предложить просвѣщенному вниманію читателей настоящую '), 
правда, краткую по обстоятельствамъ мѣста, замѣтку, имѣя въ 
виду показать, въ чемъ тайна заманчивости и вліянія Ренана и 
подобенъ-ли Ренановскій Іисусъ Тому, о Которомъ говорятъ св. 
евангелисты и въ Котораго мы вѣруемъ, какъ въ Бога, нашего 
Искупителя и Спасителя?

Въ отвѣтъ на первый вопросъ объ обаятельности для нѣ
которыхъ читателей Ренановой «Жизни Іисуса» указываютъ преж
де всего на звучный и доведенный до виртуозности слогъ этого 
сочиненія. Дѣйствительно, Ренанъ—великій художникъ слова. 
Правда и то, что благозвучный слогъ много значитъ въ дѣлѣ 
привлеченія къ книгѣ читателей. Но не въ немъ—вся тайна 
вліянія на умы твореніи Ренана: Ренаномъ зачитываются не 
только въ подлинникѣ, но и въ переводахъ на другіе языки, 
когда часто красота слога подлинника значительно утрачи
вается.

Указываютъ, далѣе, на авторитетъ Ренана, какъ ученаго 
гебраиста, знатока еврейскаго и др. семитскихъ языковъ, ока
завшаго нѣкоторыя услуги для изученія древнихъ семитическихъ 
памятниковъ. Но та.-.ія заслуги цѣнятся обыкновенно только 
небольшимъ кругомъ спеціалистовъ въ данной области, а не 
іи'рокимъ кругомъ читателей.

Но можетъ быть Ренанъ былъ великимъ знатокомъ Библіи 
и ея учёнымъ изслѣдователемъ и толкователемъ, и эта имен
но ученость и нашла свое примѣненіе въ его сочиненіи «Жизнь 
Іисуса»? Нѣтъ, и этого сказать нельзя, ибо его отношеніе къ 
первоисточникамъ христіанской религіи и способъ пользованія 
ими ничего общаго съ наукой не имѣютъ, какъ это можно и 
должно заключить изъ словъ самого же Ренана. Такъ въ п{ е- 
дисловіи къ «Исторіи народа израильскаго» онъ прямо заявляетъ:

*) Подробнѣе см. въ журн. Вѣра и Церковь за 1904 г. ^  1, 2, 3 и 
др., а также № 2 за 1906—ст. свяіц. Соболевскаго.
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«не требуйте отъ меня ни доводовъ, ни точности въ подробно 
стяхъ; положитесь на мое вдохновеніе... а я вполнѣ убѣжденъ, 
что хорошо понялъ цѣлое». А въ предисловіи къ «Жизни Іису
са» Ренанъ такъ говоритъ о своемъ способѣ пользованія перво
источниками: «въ исторіяхъ подобнаго рода необходимо такъ 
связывать тексты, чтобы описаніе вышло логическое, правдопо
добное и чтобы нигдѣ не было диссонанса, а для этого необхо
димо, согласно правиламъ литературнаго вкуса, умѣренно натя
гивать тексты до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ не получится гар
моническая цѣлость». Такимъ образомъ, по словамъ самого же 
Ренана, его «Жизнь Іисуса» есть только художественное произ
веденіе человѣка, подтасовывавшаго тексты подлинника такъ, какъ 
ему хотѣлось, во вкусѣ современныхъ ему литературныхъ тре
бованій, а не дѣйствительное жизнеописаніе Христа, какъ о немъ 
говорятъ современники и очевидцы.

Но если въ сочиненіи Ренана «Жизнь Іисуса» нѣтъ и нау
ки, по крайней мѣрѣ такой науки, благодаря которой онъ имѣлъ 
бы возможность подчинить своему авторитету весь міръ, то во
просъ о несомнѣнномъ все—таки вліяніи Ренана на читателей 
остается по прежнему почти открытымъ, требуя однако своего 
разрѣшенія, хотя бы и съ новыхъ точекъ зрѣнія. Подчинимся 
этому требованію и взглянемъ на дѣло съ другой стороны. Из
вѣстно, что умъ человѣческій постоянно жаждетъ познанія ве
ликихъ міровыхъ истинъ, стараясь проникнуть за завѣсу обык
новенныхъ явленій природы и жизни. Но у большинства людей 
онъ часто оказывается неспособнымъ къ серьезному логическо
му труду, неизбѣжному при разрѣшеніи этихъ великихъ истинъ 
бытія. Особенно же ХІХ-й вѣкъ, вѣкъ широкаго распростране
нія научныхъ знаній въ массѣ, соединяетъ въ себѣ живой инте
ресъ къ самымъ глубокимъ вопросамъ знанія съ необыкновенно 
поверхностнымъ способомъ мышленія, выраженіемъ чего служитъ 
и теперь всеобщая любовь къ чтенію романовъ и газетъ. Ре
нанъ прекрасно угадалъ эти вкусы времени и вотъ онъ, при 
всякомъ удобномъ случаѣ, во всякой своей литературной замѣт
кѣ. всегда за грагиваетъ к-л. религіозные, философскіе или нрав
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ственные вопросы, но излагаетъ ихъ съ величайшей легкостію и 
свободой, какъ к-н. романъ, безъ всякаго балласта научныхъ 
доводовъ, хотя однакоже такъ, чтобы читателю казалось, что 
эти доводы есть, но только авторъ не приводитъ ихъ, чтобы не 
утруждать излишне мысль читателя. Такъ и въ соч. «Жизнь 
Іисуса» Ренаномъ затрагивается дѣйствительно всеобщій и жи- 
зненно-міровой вопросъ о спасеніи, но вся сила художественнаго 
творчества автора расходуется на описаніе жизни окружавшей 
Іисуса среды и природы, но зато она является съ такимъ на-' 
туральнымъ и выпуклымъ колоритомъ, что магнетически овла
дѣваетъ читателемъ, ослѣпляетъ его миражемъ дѣйствительности.

На ряду съ выпуклостію изображенія всего, что касаемся 
внѣшней стороны предмета, у Ренана мы находимъ какую-то 
туманность и неопредѣленность мысли касательно всего, что на
ходится внѣ явленій дѣйствительности, но въ чемъ однако за
ключается самая сущность затрагиваемыхъ загадокъ жизни. Но 
и эта туманность и неопредѣленность мысли имѣетъ свою пре
лесть и очарованіе на читателей. Она заинтересовываетъ чита
теля, заставляетъ его мечтать, подчиняясь свободнымъ полетамъ 
бойкой, подвижной мысли самого художника-писателя. Не разъ 
читателю кажется, что вотъ онъ уже уловилъ затаенную мысль 
своего автора, что послѣдній вотъ-вотъ ясно и опредѣленно 
выскажетъ свои тайны о Богѣ, религіи и др. высокихъ истинахъ 
вѣры и жизни. Однако сейчасъ же виртуозомъ-авторомъ эти 
мысли снова внезапно покрываются легкимъ туманомъ неопредѣ
ленности и въ немъ ускользаютъ отъ читателя, оставляя въ его 
умѣ лишь простой призракъ какой-то глубокой мудрости, кото
рая, однако, не поддается выраженію.

Таковъ Ренанъ, какъ даровитый мастеръ въ искусствѣ овла
дѣвать умами людей. Любопытный изслѣдователь глубокихъ истинъ 
жизни, знаменитый реалистъ въ изображеніи матеріальной осно
вы, туманный въ идеяхъ и утонченный, колеблющійся скептикъ 
въ своей душѣ, разрушающій всякія убѣжденія и въ другихъ, 
Ренанъ пишетъ для современниковъ, какъ онъ выражается, ро
манъ Божества и называетъ его «Жизнь Іисуса». Характеръ это
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го произведенія въ общемъ нами былъ уже указанъ. Тегерь 
скажемъ подробнѣе о той безцеремонности, какую Ренанъ поз
воляетъ себѣ въ отношеніи къ историческимъ памятникамъ, го
ворящимъ о дѣйствительномъ Христѣ Іисусѣ, чтобы яснѣе пред
ставить себѣ, какую цѣнность можетъ имѣть и Ренановъ ро
манъ божества. И прежде всего, излагая жизнь Іисуса на осно
ваніи якобы только Евангелій, Ренанъ безъ всякихъ доводовъ,, 
безъ всякаго разсмотрѣнія историческихъ свидѣтельствъ, без
апелляціонно заявляетъ, что эти Евангелія только почти досто
вѣрны. А это въ его устахъ значитъ, что каждую подробность 
евангельскихъ сказаній можно признавать и подвергать сомнѣ
нію: кому и какъ угодно. Самъ Ренанъ въ своемъ романѣ бо
жества такъ и поступаетъ: отрывки изъ Евангелій, кажущіеся 
соотвѣтствующими канвѣ его романа, онъ приводитъ, а объ 
ученіи Іисуса Христа и фактахъ Его жизни, которые не согласны 
съ цѣлями автора, онъ совершенно умалчиваетъ. Съ другой сто
роны, чтобы не казалось, что его «Жизнь Іисуса> есть только 
вымышленный романъ божества, онъ приводитъ часто и цитаты 
изъ Евангелій. Но если бы кто занялся сличеніемъ этихъ ци
татъ съ подлинными Евангеліями, тотъ испыталъ бы непріятное 
чувство разочарованія: большая часть цитатъ совершенно не от
носится къ тому, о чемъ говоритъ Ренанъ.

Насколько справедливо такое отношеніе и къ дѣлу, и къ 
историческимъ свидѣтельствамъ, я думаю, понятно каждому; а 
какъ безпощадно ложь человѣческая всегда сама выдаетъ себя, 
заставляя конфузиться ея виновника, это наглядно показываетъ 
разсматриваемое соч Ренана. Въ самомъ дѣлѣ, удалось ли Ре- 
иамѵ. урѣзавъ и натянувъ свободно тексты, отбросивъ все чу
десное и съ его канвой несогласное, при столь неограниченной 
свободѣ, какою не пользовался ни одинъ историкъ и которая 
возможна тоіько въ фантастическихъ исторіяхъ,—удалось ли 
емѵ иэсѵ'ражгь такую личность Іисуса, которая ни въ чемъ се
бѣ не противорѣчила бы, которая на данномъ |юмѣ мѣста и 
времени развивалась бы логически и съ полнымъ правдоподобіемъ, 
согласно правиламъ органической жизни и производила бы впе-
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чатлѣніе живого существа? Нѣтъ, не удалось, да и не могло 
удасться, ибо Ренанъ хотѣлъ написать жизнь Іисуса безъ помо
щи Самого Іисуса, Котораго не было въ Ренановомъ сердцѣ, Ко
тораго, поэтому, Ренанъ не понялъ и въ Евангеліяхъ, но Кото
рый такъ опредѣленно и при томъ разъ и навсегда предсказалъ 
безплодность такихъ человѣческихъ, исполненныхъ самомнѣнія 
и самонадѣянности, попытокъ, сказавши: «яко безъ Мене не 
можете творити ничесоже».

Въ самомъ дѣлѣ, прослѣдите всю нить жизни Іисуса, какъ она 
изображена у Ренана... РазЕѣ найдете вы въ ней обѣщанное ло
гическое правдоподобное, стройно-органическое развитіе? Въ этой 
жизни вполнѣ можно было бы, какъ говоритъ Каро, различить 
трехъ или четырехъ лицъ, совершенно между собою различныхъ; 
а два изъ нихъ особенно поражаютъ насъ своимъ противорѣ
чіемъ и противоположностію другъ другу. Первое—въ Галилеѣ 
молодой поселянинъ, ничего почти не знающій о Божіемъ мірѣ, 
наивный, провозглашаетъ товарищамъ у очаровательныхъ бере
говъ Тиверіадскаго озера принципы или начала чистой нравствен
ности, какіе ему подсказываетъ сердце, занимаетъ мѣсто на пи
рахъ, какъ предусмотрительный и веселый гость, сочиняетъ прит
чи и т. п. Это—идиллическій герой. Второй Іисусъ—уже въ Іерусали
мѣ. Ни съ того, ни съ сего онъ начинаетъ играть роль Мессіи» 
при чемъ обнаруживаетъ такія прекрасныя качества и недостат
ки, какихъ никоимъ образомъ нельзя приписать первому Іису
су, галилейскому. Второй Іисусъ сразу представляется далекимъ 
отъ всякой простоты и наивности, онъ дѣлаетъ «много уступокъ 
въ счетъ своей репутаціи, даже вопреки своей мысли», соглаша
ется на «невинные обманы», благодаря которымъ ученики его 
приписываютъ ему происхожденіе отъ Давида и исполненіе про
рочествъ, относящихся къ Мессіи, дозволяетъ втягивать себя, зъ 
пользованіе заклинаніями, хотя «въ нихъ, вѣроятнѣе всего, не 
вѣритъ». Видя, что народъ жаждетъ чудесъ, чтобы слушать его 
ученіе, «Іисусъ», по словамъ Ренана, въ силу уже необходимо
сти прибѣгаетъ къ ложнымъ чудесамъ. Въ исторіи воскрешенія 
Лазаря, пишетъ Ренанъ, изображается жалкая комедія, въ кото
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рой Іисусъ, несмотря на извороты абтора, представляется дале
ко не въ привлекательномъ видѣ.-Наконецъ, этотъ второй Іисусъ, 
встрѣчаясь съ препятствіями, возбуждается, горячится, злословитъ, 
низвергаетъ громы на своихъ непріятелей; «его плохое располо
женіе духа противъ всякаго сопротивленія доводитъ его до дѣя
ній, ничѣмъ необъяснимыхъ и по виду нелѣпыхъ». Вмѣсто прі
ятнаго и простодушнаго галилеянина мы теперь имѣемъ неожи
данно «угрюмаго великана»! Но и для него, въ концѣ концевъ, 
«смерть должна служить развязкой его безвыходнаго положенія».

Таковъ Іисусъ подъ перомъ и въ изображеніи художника 
слова—Ренана. Очевидно, ни художническій талантъ не удер
жалъ автора отъ противорѣчій самому себѣ и историческимъ 
даннымъ въ его изображеніи, ни мастерство слога не могло при
крыть ихъ своимъ внѣшнимъ лоскомъ и благозвучіемъ крыла
тыхъ фразъ и туманныхъ выраженій. Поэтому у Ренана въ 
«Жизни Іисуса» не только нѣтъ истиннаго Мессіи, Христа и Спа
сителя, Котораго ожидало человѣчество и возвѣстило Евангеліе^ 
но нѣтъ даже и просто совершеннаго или идеальнаго человѣка, 
обѣічно возвышающагося надъ уровнемъ заурядной дѣйствитель
ности. Вотъ до чего можетъ доводить человѣка его скептицизмъ 
и невѣріе съ одной стороны, и предубѣжденность и ложная пред
намѣренность мысли—съ другой! А между тѣмъ многіе другіе 
противники и даже враги христіанства и Евангелій, только бо
лѣе честные въ своемъ словѣ, высказывали и высказываютъ дру
гой приговоръ о жизни и дѣяніяхъ Христа Іисуса. Вотъ что, 
напр., пишетъ извѣстный Жанъ-Жакъ Руссо *): «можетъ ли Тотъ, 
Чью жизнь описываютъ Евангелія, быть только простымъ чело
вѣкомъ? Какая въ Немъ кротость, какая чистота въ нравахъ, 
какая трогательная пріятность въ Его наставленіяхъ, какая вы
сота въ Его правилахъ, какая глубокая мудрость въ Его рѣ
чахъ, какое присутствіе духа, какая тонкость и правильность въ 
Его отвѣтахъ, какое самообладаніе въ Его страстяхъ! Гдѣ тотъ 
человѣкъ, гдѣ тотъ мудрецъ, который безъ слабости, безъ хва
стовства могъ бы такъ дѣйствовать, такъ страдать и умереть?

' )  См. Ците «Истина и величіе христіанства», стр. 41 42.
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Какую слѣпоту долженъ имѣть тотъ, кто дозволитъ себѣ срав
нивать сына Софрониска (Сократа) съ сыномъ Маріи! Какая 
огромная разница между тѣмъ и другимъ! Если Сократъ живетъ 
и умираетъ, какъ мудрецъ, то Христосъ живетъ и умираетъ, 
какъ Богъ»! И, дѣйствительно, только въ божественности Іису
са Христа находятъ себѣ достаточное объясненіе такія порази
тельныя. однакожъ несомнѣнныя свойства и качества, какъ со
вершеннѣйшая истинность въ Его ученіи, абсолютная безгрѣш
ность въ Его дѣйствіяхъ, Его всецѣлая преданность Богу Отцу 
и полное, но свободное, добровольное самопожертвованіе во спа- 
сеніе ближнихъ, т. е. всѣхъ людей! Наоборотъ, исключите, какъ 
дѣлаетъ Ренанъ, изъ четырехъ Евангелій всѣ чудеса Іисуса Хри
ста и всѣ Его рѣчи, гдѣ Онъ свидѣтельствуетъ о Своемъ Боже
ственномъ достоинствѣ, Своихъ Божественныхъ дѣлахъ и Своемъ 
Божественномъ существѣ,—что останется? Нѣсколько листковъ 
жалостной исторіи, да нѣсколько наставленій Назаретскаго про
рока, которыя можно найти и въ книгахъ Ветхаго Завѣта и да
же въ сочиненіяхъ языческой мудрости. Но чтобы такое ученіе 
и такая исюрія могли покорить весь міръ и всѣ народы сыну 
плотника изъ Галилеи,—повѣрить этому безконечно труднѣе, 
чѣмъ простымъ разсказамъ четырехъ Евангелистовъ и простому 
и единогласному свидѣтельству апостоловъ. Такъ говоритъ на
учное изслѣдованіе! Такъ свидѣтельствуетъ безпристрастная исто
рія! Таковъ голосъ временъ и судебъ народныхъ! Что же каса
ется насъ, то и мы, на основаніи вышеприведеннаго, а также 
имѣя въ-виду все обиліе благословенія и благодати, которое отъ 
креста на Голгоѳѣ въ теченіе уже почти двухъ тысячелѣтій раз
ливается на все человѣчество и каждому человѣческому сердцу 
даруетъ услажденіе и отраду, скрестимъ всѣ благодарно свои ру
ки и исповѣдуемъ, что Іисусъ Христосъ дѣйствительно «сдѣлал
ся для насъ премудростью отъ Бога, праведностію и освященіемъ 
и искупленіемъ» (1 Кор. і, 30).

Подражая своему Спасителю въ Его отношеніи ко врагамъ, 
заключимъ и мы свои краткія замѣтки о Ренанѣ словами: Отче!



— 1378 —

прости ему, ибо онъ, ослѣпленный жаждой славы отъ человѣка, 
не вѣдалъ, что творилъ!

Для себя же будемъ всегда помнить, что его книга «Жизнь Іису
са» не есть настоящее ученое изслѣдованіе, а только художе
ственное произведеніе, въ которомъ авторъ давалъ полный про
сторъ своей фантазіи, вырывалъ и соединялъ евангельскіе тек
сты такъ, чтобы они соотвѣтствовали его собственному пониманію 
Евангельской исторіи и служили оправданіемъ того образа Іису
са, который онъ создалъ себѣ раньше изученія евангельскихъ по
вѣствованій, талмуда, писаній Іосифа Флавія и посѣщенія Пале
стины. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что Ре
нанъ пришелъ къ другимъ выводамъ и написалъ жизнь друго
го Іисуса, не Того, о Которомъ говорятъ намъ евангелисты. Ина
че и быть не могло. Іисусъ Ренана есть только вымышленный ро
маническій, книжный герой, а Іисусъ Евангелистовъ есть дѣй
ствительный Господь нашъ и Спаситель, 33!/2 года прожившій 
на землѣ, воплотившись отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, и иску
пившій весь родъ человѣческій отъ грѣха, проклятія и смерти.

Прот. Я. Ранинскій.

По поводу статьи: ,,Марѳа или Марія“ .
Подъ этимъ заглавіемъ въ № 26 Егіарх. Вѣдом. за т. г. 

помѣщена статья о. Ѳ. Богоса о нарушеніи порядка и благочи
нія въ храмахъ во время богослуженія. Признаюсь, что и я самъ 
неоднократно порывался писать по этому поводу, но всегда откла
дывалъ перо, сознавая, что констатировать болѣзнь мы можемъ, 
но лѣчить врядъ-ли. Вполнѣ согласенъ съ о. Ѳед., что нару
шеніе благочинія въ церквахъ во время служенія есть большое 
зло и мы нравственно обязаны указывать на это зло. а не за- 
малчирать его вопросъ объ искорененіи этого зла авторъ статьи 
называетъ большимъ клиномъ, врѣзавшимся въ религіозно-быто
вую жизнь и тормозящимъ нашу пастырскую дѣятельность, но 
я это г ь вопросъ назову злокачественнымъ нарывомъ, который 
болитъ, жжетъ и противенъ, и, несмотря на все это, мы. пасты
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ри замалчиваемъ егс по чисто внѣшнимъ и независящимъ отъ 
насъ обстоятельствамъ, о которыхъ я и собираюсь поговорить.

1) Во время богослуженія происходитъ большой шумъ око
ло свѣчного ящика, гдѣ староста продаетъ свѣчи богомольцамъ. 
Казалось бы, если прогнать старосту въ притворъ для производ
ства своихъ денежныхъ операцій по продажѣ свѣчей, шумъ устра
нится. Врядъ-ли! Въ малыхъ сельскихъ храмахъ, гдѣ отъ алта
ря до притвора не больше 10— 15 аршинъ, шумъ отъ разговора 
и звона денегъ всегда будетъ слышенъ во всей церкви. Затѣмъ, 
если взять во вниманіе, что большинство нашихъ церквей не 
отапливается,—какой староста согласится вамъ стоять въ при
творѣ съ непокрытою головою на холодѣ и морозѣ и продавать 
свѣчи? Даже въ самой церкви иногда зимою до того холодно, 
что прихожане топаютъ ногами и потираютъ руки. Шумъ слы
шенъ всюду, но что же дѣлать? Не думаю, чтобы продажа свѣ
чей въ притворѣ была пріятна и прихожанамъ. Вообще стѣснять 
свѣчную продажу мы не имѣемъ рѣшительно основаній по чисто 
практическимъ соображеніямъ, всѣмъ намъ весьма понятнымъ: 
свѣчной заводъ есть главный факторъ къ удовлетворенію на
шихъ многоразличныхъ епархіальныхъ нуждъ.

2) Не мало шума и безпорядка въ церкви происходитъ во 
время сбора денегъ въ разныя кружки, но сіи послѣднія у насъ 
пріобрѣли право гражданства и насъ, пастырей, даже обязыва
ютъ располагать прихожанъ къ щедрымъ пожертвованіямъ. Раз
ныя благотворительныя учрежденія и общества для увеличенія 
своихъ средствъ обращаются къ помощи церквей въ сборѣ по
жертвованій, нисколько не задумываясь, какой соблазнъ произ
водятъ эти сборы. Спаситель въ свое время негодующе изгналъ 
торгующихъ изъ двора іерусал. храма, а въ настоящее время 
въ самыхъ храмахъ вереницей съ звонками разгуливаютъ сбор
щики и собираютъ деньги. Зло очевидное для всѣхъ, однако всѣ 
молчатъ и какъ будто потворствуютъ ему.

3) 'Не малый шумъ происходитъ въ церкви при возжиганіи 
самими прихожанами свѣчей предъ иконами, такъ какъ въ боль
шіе праздники нужно толкать другъ друга для того, чтобы
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пройти къ иконамъ. О. Ѳед. Богосъ совѣтуетъ поручить дѣло 
возжиганія свѣчей особо избраннымъ людямъ или братчикамъ, 
гдѣ таковые есть. Мѣра эта, конечнб, возможна, но врядъ-ли
она удобоисполнима и не удовлетворитъ самихъ богомольцевъ.

•

Не приходилось ли развѣ наблюдать, какъ убогая старушка дро
жащими руками возжигаетъ свѣчу предъ ликомъ Ходатаицы рода 
человѣческаго, Богоматери, молитвенно и глубоко осѣняетъ себя 
крестнымъ знаменіемъ и въ просительной позѣ становится на 
колѣни предъ иконой Божіей Матери; при видѣ этого кто не 
догадается, что она принесла посильную жертву и обязательно 
проситъ что-ниб. у Божіей Матери? Можетъ ли она поручить 
это дѣло другому лицу? Кто поручится, что другой помолится 
такъ же хорошо, какъ она? Поручить возжечь свою свѣчу друго
му можно, но своихъ чувствъ и желаній не поручишь никому. 
Въ святая святыхъ души человѣка вторгаться врядъ-ли возможно 
и удобно, безъ опасенія оскорбить святыя чувства во время мо
литвы. Нашъ простой народъ привыкъ самъ возжигать свѣчи 
предъ иконами и намъ опасно не поощрять этого святого обы
чая, сознавая, что съ возжиганіемъ свѣчи обязательно соединя
ется и молитва. Мнѣ могутъ возразить, что свѣчу возжечь мож
но поручить др>гому, а самому въ сторонѣ творить молитву 
втайнѣ. Не спорю: можно и такъ, но все-таки нужно оставить 
простой народъ дѣлать такъ, какъ ему понятно и нравится.

4) Не малый соблазнъ и шумъ происходитъ въ церкви во 
время подачи на частицы, молебны и акаѳисты; но и съ этимъ 
зломъ тоже трудно бороться, тѣмъ болѣе, что въ этихъ пода
чахъ заинтересовано само духовенство, находящееся на поднож
номъ корму у народа. Приношенія на частицы, молитвы и ака
ѳисты, въ особенности въ лѣтнее время, когда другихъ требъ 
мало бываетъ, суть единственные доходы духовенства. Поступить 
по совѣту о. Ѳед. и собирать на частицы тоже въ притворѣ— 
неудобно: наши молдаване-прихожане—народъ съ амбиціей и при
казаніе отправиться въ притворъ для записи приношеній могутъ 
счесть за униженіе своего достоинства. При томъ въ большин
ствѣ случаевъ дѣломъ принятія и записыванія приношеній завѣ-
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дуютъ псаломщики, которымъ невозможно бросить клиросъ и 
уходить въ притворъ. Другое дѣло—въ многоклирныхъ прихо
дахъ. Поручать записывать и принимать приношенія посторон
нимъ лицамъ тоже неудобно, да могѵтъ быть и злоупотребле
нія. На одномъ слѣдствіи мнѣ жаловался священникъ на псалом
щика, который поручилъ записываніе приношеній постороннему 
лицу, съ которымъ совмѣстно скрывали доходы отъ священника.

Въ заключеніе скажу слѣдующее: затронутый о. Ѳедор. 
Богосомъ вопросъ о нарушеніи порядка и благочинія въ хра
махъ во время богослуженія весьма важный и замалчивать его 
намъ грѣшно, но, къ крайнему нашему сожалѣнію, къ оконча
тельному искорененію этого зла мы собственными силами не мо
жемъ подойти. Лѣчить и указывать на болѣзнь мы можемъ, но 
достигнуть самыхъ благихъ результатовъ при настоящемъ на
шемъ матеріальномъ положеніи, когда мы сами заглядываемъ въ 
протягиваемую руку прихожанъ и просимъ у нихъ подаянія, мы 
не можемъ. Нужно устранить причину зла. а нехорошія послѣд
ствія сами собою падутъ. А устранить причину этого зла и со
вершенно уничтожить ее можно будетъ тогда, когда духовен
ство за свое служеніе государству и народу будетъ обезпечено 
опредѣленнымъ и достаточнымъ жалованіемъ отъ казны, и ко
гда духовно-учебныя заведенія будутъ всецѣло содерживаться на 
средства той же казны. Безъ этого наши благіе порывы будутъ 
только полумѣрами, или, какъ нынѣ выражаются, палліативами. 
Избавьте духовенство отъ тяжелой думы о насущномъ хлѣбѣ и 
о воспитаніи своихъ дѣтей; избавьте его отъ не менѣе тяжелой 
и неблагодарной обязанности собирать подаянія въ церкви для 
себя и другихъ учрежденій; избавьте его также отъ обязанно
сти заботиться о преуспѣяніи своихъ свѣчныхъ заводовъ и дру
гихъ чисто коммерческихъ предпріятій,- -и тогда духовенство во 
всеоружіи слова и дѣла само позаботится объ уничтоженіи раз
ныхъ аномалій, вторгшихся въ религіозно бытовую жизнь народа 
и позорящихъ его пастырскую дѣятельность.

Стыдно и больно сознаться, но иногда мы сами произво
димъ шумъ и соблазнъ въ церкви: предъ богослуженіемъ нужно
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дать старостѣ по счету свѣчи,— послѣ служенія мы должны счи
тать выручку отъ продажи свѣчей и сбора кошелькомъ; во вре
мя причастнаго стиха, когда нужно предаваться благочестивымъ 
размышленіямъ по поводу принятія въ себя св. Тѣла и Крови 
Христовой, мы подзываемъ къ себѣ старосту и назначаемъ оче
редь разнымъ кружкамъ для сбора пожертвованій. Развѣ все 
это—дѣло пастыря, который, по моему глубокому убѣжденію, 
долженъ только заботиться въ церкви объ истовомъ совершеніи 
богослуженія и религіозно-нравственномъ наученіи своего словес
наго стада!?

Заканчиваю и прошу собратьевъ чистосердечно по затро
нутому о. Ѳед. Богосомъ вопросу высказаться, правъ ли хоть 
сколько ниб. и я въ своихъ сужденіяхъ.

Благоч. свящ. I. Болтянъ.

Благодѣянія- Богоматери, изливаемыя Ею чрезъ 
чудотворную Гербовецкую икону *).

12 мая сего гола крестный ходъ съ чудотворной иконой 
Владычицы міра, именуемою Гербовецкой, по заранѣе составлен
ному расписанію, долженъ былъ прибыть въ с. Цынцарены, 1 окру-

%

га Бендерскаго уѣзда; съ 12 на 13 мая назначенъ ночлегъ въ 
Цынцаренахъ же а 13 числа крестный ходъ долженъ былъ итти 
въ с. Мирены; но въ виду свирѣпствовавшаго въ Миренахъ тифа, 
епархіальное начальство, снесшись съ гражданскимъ, распоряди-

*) О чемъ нужно писать въ «Епарх. Вѣдомостяхъ»? задаются этимъ 
вопросомъ «Тамбовскія Епарх. Вѣд.» и вслѣдъ за * Воронежскими Еп. Вѣд.» 
отвѣчаютъ: «Желательно, чтобы епархіальный органъ отражалъ всю жизнь 
епархіи, до мельчайшихъ ея подробностей, какъ въ фокусѣ или зеркалѣ, 
въ которомъ всякій пастырь Церкви могъ бы видѣть и знать, какъ тру
дятся его собратья и для своего прихода, и для общаго блага. Н а м ъ  н у ж 

н о  з н а т ь , к а к ъ  т о т ъ  п а и  д р у г о й  п а с т ы р ь  р а з в и в а е т ъ  с в о ю  п а с т ы р 

с к у ю  (Ы ч т е . і ь н о с т ь , к а к і я  п р и м ѣ н я е т ъ  м ѣ р ы  и  с р е д с т в а  к ъ  н а с а ж д е 

н і ю  д о б р о й  н р а в с т в е н н о с т и ,  н а б о ж н о с т и ,  б л а г о ч е с т і я , к ъ  о г р а ж д е н і ю  

и  у к р ѣ п л е н і ю  в ѣ р ы  и  к а к і е  п л о  ) ы  е г о  м ѣ р о п р і я т і и , е г о  р а б о т ы .  Намъ 
нужны не мертвыя схоластическія проповѣди, а живыя, задушевныя, тро
гающія сердце поученія. Намъ нужны религіозно-нравственныя, нравоучи-
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лось направить крестный ходъ изъ с. Цынцаренъ, минуя Мире- 
ны, въ с. Чимишены, а оттуда опять продолжать путь согласно 
съ расписаніемъ. Еще въ м. Чимишлно о. игумену Ѳеогносту, 
сопровождавшему св. икону, была послана телеграмма съ извѣ
щеніемъ о таковомъ распоряженіи начальства: получилъ указъ 
объ этомъ распоряженіи и о. благочинный 1 округа, Бендерска
го уѣзда, священникъ Димитрій Мицелеско; но самъ онъ не 
могъ поѣхать встрѣтить крестный ходъ и направить его соглас
но указа, а поручилъ мнѣ; почему я и выѣхалъ 12 числа по
ѣздомъ изъ г. Бендеръ на станцію Мирены, куда прибыль въ 
началѣ 12 часа дня. Съ тѣмъ же поѣздомъ прибыли и нѣкото
рые горожане изъ Бендеръ, въ числѣ которыхъ была Акулина 
Чухненко со своей знакомой, и я, зная ихъ, предложилъ до 
Цынцаренъ поѣхать вмѣстѣ на лошадяхъ добрѣйшаго Цьінцарен- 
скаго батюшки, отца Іосифа Ботнаря. Отъ ст. Миренъ до села 
Цынцаренъ около 6 верстъ разстоянія; во время ѣзды мнѣ моя 
попутчица Акулина Чухненко разсказала слѣдующее:

с Я дала обѣтъ въ каждомъ году встрѣчать чудотворный 
образъ Божіей Матери 30 сентября и провожать изъ Кишинева 
17 апрѣля; этотъ обѣтъ я дала еще съ первыхъ лѣтъ моего за
мужества, что исправно и исполняла; но на 8 году моего заму
жества какъ-разл» пришлось спускать вино съ выжимокъ 30 сен
тября, почему, по настоянію мужа, чтобы не испортить качества 
вина, я и не поѣхала встрѣчать иконы, а осталась дома; спу-

тельныч статьи, подтверждаемыя дѣйствительными живыми фактами, взя
тыми изъ современной жизни прихожанъ. Намъ думается, что въ жизни 
прихода всякаго пастыря имѣется не одинъ фактъ, случай, «ъ  у »»мъ 
в и д и м о  л и м и т н о  п р л л в . М 'н іе ,  »*й М п п « і >' !!}» •» 'и  ’ ъ н і ч - - П / ю м ы г . о і  Гожія, 
который остается необнародованнымъ» (Тамб Еп. Вѣд. т г. Л* 24». Таго- 
го именно рода и статья свящ Уснневича. которой мы охотно \ дѣлаемъ 
мѣсто на стр. епагхіальнаго органа, такъ какъ она рисуетъ намъ вн>- 
треиній обликъ д> ховнс-нравстненной жизни и мысли прихода Чтобы по
яснить. какое моральное значеніе имѣютъ подобнаго р >ла статьи, мы при
ведемъ разсказъ Свѣтовой «ст. «Кормч:й». т г. V 23-й \ въ которомъ ома 
объясняетъ, что ее заставило собирать разсказы о событіяхъ гдѣ особен
но наглядно было явлено м и л о е * } »  и* Божіе. Мужъ ея, очень довѣрчивый 
человѣкъ, попался въ руки ловкимъ людямъ, такъ чти потерялъ все со
стоянія и, упавъ духомъ, бросилъ ее съ тремя дѣтьми въ поискахъ
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хтили вино съ выжимокъ и бочку ведеръ въ 50 оставили на вре
мя на дворѣ и успокоились, что сдѣлали хозяйственное дѣло, 
а о своемъ обѣтѣ какъ-будто и позабыли; вдругъ ночью услы
шали трескъ, вышли на дворъ и увидѣли, что наша бочка съ 
виномъ лопнула; при помощи сосѣдей, мы подняли бочку на уцѣ- 
лѣвшее дно и тѣмъ спасли незначительное количество вина, а 
остальное разлилось; дѣти наши 5 и 7 лѣтніе мальчуганы въ это 
время бѣгали босикомъ по сырой землѣ и простудились до то
го, что утромъ, 1 октября, мы пригласили врача; на другой день, 
уже 2 октября, былъ приглашенъ другой врачъ и нашелъ, что 
одного изъ дѣтей можно еще спасти, но другого спасти нѣтъ 
никакой возможности...

Я же, несчастная, вспомнивъ про свой обѣтъ, сознала, что, 
вопреки своему обѣщанію встрѣтить чудотворный образъ Бого
матери, поддалась увѣщаніямъ мужа ради хозяйственныхъ и 
тлѣнныхъ выгодъ (вѣдь вино можно было спустить днемъ раньше 
или позже), почему и наказана. Горько я заплакала и, возложивъ 
все упованіе на Богородицу, не оставляющую насъ въ бѣдахъ, 
•взяла обоихъ дѣтей, лежавшихъ, какъ бревна, посадила въ поѣздъ 
и въ такомъ видѣ привезла въ Кишиневъ; попросила въ митропо-

счастья въ далекихъ краяхъ. Оставшись почти нищей, потерявъ поддерж
ку отшатнувшихся отъ нея прежнихъ друзей, Свѣтова впала въ такое 
уныніе, что ея вѣрі пошатнулась и она рѣшила покончить съ собой и 
дѣтьми. Пока она обдумывала планъ дѣйствій, занемогла ея дочь. Чтобы 
сколько-нибудь развлечь ее, Свѣтова взяла первую попавшуюся книжку и въ 
ней прочла разсказъ «Свѣтящійся жучокъ»,—о томъ, какъ одна бѣдная 
вдова съ малюткой сыномъ за долгъ мужа, уже уплаченный имъ, должна 
была по суду лишиться дома, который имѣли продать съ аукціона. «Ко
гда они съ сыномъ встали на вечернюю молитву, прося со слезами Бога 
помочь ей, вдругъ въ комнату влетѣлъ свѣтящійся жучокъ. Ребенокъ 
сталъ просить поймать его, но жукъ упалъ на шкафъ. Мать, зная, что 
завтра уже ребенокъ останется безъ крова, рѣшила его побаловать по
слѣдній разъ и стала отодвигать шкафъ. Со шкафа что-то свалилось. 
Свалившаяся вещь оказалась старымъ календаремъ, а въ немъ на первой 
же страницѣ была собственноручная расписка злого, безсердечнаго че
ловѣка въ томъ, что покойный мужъ вдовы всѣ деньги сполна ему упла
тилъ» (іЬіб 273 стр.). Случай спасъ вдову, а разсказъ объ этомъ случаѣ 
спасъ Свѣтову и ея дѣтей. Но случай есть лишь іпсо^пііо Провидѣнія.Ред.
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ліи отслужить предъ образомъ Гербовецкимъ молебенъ Богома
тери, на рукахъ поднесла дѣтей къ иконѣ, налила имъ обоимъ 
въ ротъ по нѣсколько капель освященной воды и, о радость, 
мои дѣти тамъ же почувствовали такое облегченіе, что изъ цер
кви уже сами пошли и домой привезла ихъ уже почти здоро
выми. И съ тѣхъ поръ я уже ни разу не измѣняла своему обѣ
ту: въ каждомъ году и провожала, и встрѣчала чудотворный об
разъ Милостивой Заступницы за насъ грѣшныхъ. А теперь, ба
тюшка, я сильно опечалена и очень боюсь, какъ бы мнѣ не быть 
опять наказанной; вѣдь я въ этомъ году не проводила изъ Ки
шинева чудотворной иконы; мы всегда знали, что выносъ совер
шается по обычаю 17 апрѣля, а теперь вынесли 15 апрѣля, вотъ, 
■батюшка, я и прозѣвала и очень тѣмъ опечалена и спѣшу хоть 
теперь помолиться Богоматери передъ Ея чудотворнымъ обра
зомъ, да проститъ Она мое невольное прегрѣшеніе». Такъ за
кончила свой разсказъ Акулина Чухненко и прибавила: «какъ 
я сознаю и вѣрю, что нынѣ живу по милости Божіей и по за
ступленію за меня усердной нашей Ходатаицы, такъ вѣрю, что 
тогда дѣти мои выздоровѣли по милости Приснодѣвы. Есть, ба
тюшка, еще и теперь свидѣтели болѣзни моихъ дѣтей и что я 
ихъ возила и они выздоровѣли послѣ молебна у чудотворнаго 
образа».

Я постарался успокоить свою разсказчицу, что въ данномъ 
случаѣ она совсѣмъ не виновата, такъ какъ не по какимъ ли
бо мірскимъ соображеніямъ не проводила изъ Кишинева образа 
Богоматери, а по невѣдѣнію и тѣмъ болѣе, что она при первой 
же возможности исправляетъ свою невольную ошибку.

Это одна изъ многочисленныхъ милостей Богоматери, ми
лостивой Заступницы и Ходатаицы за весь родъ христіанскій и 
за весь міръ, и сколько такихъ милостей ежечасно изливаются 
на тѣхъ, которые съ усердіемъ и вѣрою обращаются къ Ней; 
сколько такихъ милостей изливается Богоматерью на чтущихъ 
Ее, но о нихъ говорятъ только облагодѣтельствованные Ею и 
въ небольшомъ кругѣ знакомыхъ: а поистинѣ неисчислимы ми
лости Богоматери. Св. Діонисій Ареопагитъ, посѣтивъ Богоматерь
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съ благословенія св. апостола Павла, исполнился духовнаго утѣ
шенія, и вотъ что писалъ ему (апост. Павлу): «исповѣдую предъ 
Богомъ, о, славный учитель и путеводитель нашъ, что мнѣ не
вѣроятнымъ казалось, чтобы могло быть еще существо, такъ 
обильно исполненное божественной силы и дивной благодати, 
кромѣ Самого Вышняго Бога. Но я видѣлъ не только душевны
ми, но и тѣлесными очами то, чего никакой умъ человѣческій 
постигнуть не можетъ. Да! Да! я видѣлъ собственными очами 
богообразную и выше всѣхъ духовъ небесныхъ святѣйшую Ма
терь Христа Іисуса, Господа нашего. Я удостоился этого по осо
бенной благодати Божіей, по благословенію высшаго изъ апосто
ловъ и по неисповѣдимой благодати и милосердію Самой Пре
святой Дѣвы. Еще и еще исповѣдую предъ всемогуществомъ Бо
жіимъ, предъ благодатію Спасителя и предъ преславнымъ совер
шенствомъ Дѣвы Матери Его, что когда Іоаннъ, верховный апо
столъ и высшій пророковъ, сіяющій въ земной жизни своей, 
какъ солнце на небеси, привелъ меня предъ лице богообразной 
и Пресвятой Дѣвы, то меня озарилъ не только извнѣ, но и из
нутри столь великій и безмѣрный свѣтъ божественный, и кругомъ 
разлились столь дивные ароматы и благоуханія, что ни тѣло мое 
немощное, ни даже духъ мой не могли вынести столь чудныхъ 
знаменій и начатковъ вѣчнаго блаженства. Изнемогло сердце 
мое, изнемогъ духъ мой во мнѣ отъ Ея славы и божественной 
благодати. Свидѣтельствуюсь Самимъ Богомъ, рожденнымъ отъ 
Ея дѣвической утробы, что если бы не были твои божественныя 
наставленія и законы еще такъ свѣжи въ моей памяти и ново
просвѣщенномъ умѣ, то я почелъ бы Ее истиннымъ Богомъ и 
почтилъ бы Ее поклоненіемъ, какое должно воздавать одному 
истинному Богу. Че/овѣкъ не можетъ постигнуть блаженства, 
чести и славы выше того блаженства, котораго я удостоился, 
увидя Пресвятую. Я быль тогда совершенно счастливъ! Благода
рю Всевышняго, милосердаго Бога, Божественную Дѣну и ире- 
сдавило апостола Іоанна, и тебя, верховнаго предстоятеля и 
начальника Церкви, за го, что ты явилъ мнѣ высочайшее изъ 
благодѣяній». (Жизнь Пресв. Дѣвы Богородицы. А. Глинка).
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Такъ пишетъ св. Діонисій въ своемъ посланіи. Изъ этого 
посланія можно видѣть и понять: какую божественную благодать 
имѣла въ лицѣ Своемъ Пресвятая Владычица, еще живя на зем
лѣ; какъ просвѣщала Она души и какою духовною радостію 
услаждала сердца тѣхъ, которые удостаивались увидѣть Ее еще 
во плоти.

Если Богоматерь, будучи еще на землѣ, имѣла такую бо
жественную благодать и преизобильно изливала ее на приходив
шихъ къ ней и удостоившихся лицезрѣть Ее, то сколь безгра
ничны должны быть милости Ея теперь, когда Она предстоитъ 
у престола славы Сына Своего! О безграничномъ милосердіи Бо
гоматери къ роду христіанскому и особенно къ нашему отече
ству свидѣтельствуютъ многочисленныя чудотворныя иконы Ея, че
резъ которыя изливается неизсякаемый источникъ чудесъ надъ 
недужными, скорбными и пр., обращающимися къ Ней съ вѣрою. 
Да и какъ не будетъ она изливать свои милости на насъ грѣш
ныхъ, когда Она родила нашего Спасителя, когда Она предъ 
Своимъ успеніемъ, утѣшая плачущихъ, обѣщала, «что не только 
ихъ не оставитъ въ сиротствѣ по Своемъ преставленіи, но и 
весь міръ будетъ посѣщать и охранять, помогая всѣмъ бѣдствую
щимъ» (тамъ-же).

Не умолчимъ никогда, Богородице, силы Твоя глаголати 
недостойніи, аще боТы не бы предстояла молящи, кто бы насъ 
избавилъ отъ толикихъ бѣдъ? ктоже бы сохранилъ донынѣ 
свободны? не отступимъ, Владычице, отъ Тебе, Твоя бо рабы 
спасаеши присно отъ всякихъ лютыхъ.

Священникъ Аѳанасій Усиневичъ.

Письмо въ редакцію.
Въ № 22—23 Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ 

г. редакторъ этого органа призываетъ духовенство епархіи въ 
концѣ концовъ благопріятно разрѣшить вопросъ объ изысканіи 
матеріальныхъ средствъ на устройство курсовъ для священниковъ 
и псаломщиковъ епархіи и убѣдительнѣйше проситъ вкладчиковъ
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стипендій имени Преосвященнѣйшаго Аркадія и семинарскаго 
курса 1897 года выразить свое согласіе или несогласіе на отчу
жденіе этихъ вкладовъ для курсистовъ.

Хотя я пока не вкладчикъ этихъ стипендій, но полагаю, 
что на курсы должны поступить средства изъ другихъ источни
ковъ, а вклады на стипендіи, и въ особенности на стипендію име
ни Преосвященнѣйшаго Аркадія, должны поступить только на 
стипендію имени Его Преосвященства *). Грѣшно забывать та
кого благостнѣйшаго архіерея и отца, какъ Преосвященный Арка
дій. Имя его должно всегда быть произносимо съ благодарностью, 
если не всѣмъ духовенствомъ Кишиневской епархіи, то псалом
щиками непремѣнно.

Разрѣшить вопросъ объ изысканіи средствъ на курсы мо
жетъ и долженъ только общеепархіальный съѣздъ духовенства 
епархіи.

Въ томъ-же 22—23 № Епархіальныхъ Вѣдомостей (стран. 
878) я указывалъ на причины, по которымъ курсы для большин
ства псаломщиковъ епархіи будутъ въ матеріальномъ отношеніи 
разореніемъ.

Подъ большинствомъ псаломщиковъ я разумѣю псаломщи
ковъ, служащихъ при сельскихъ церквахъ и занимающихся лич
но хозяйствомъ.

Но не особенно желательны курсы и для псаломщиковъ 
при городскихъ церквахъ при настоящемъ ихъ обезпеченіи со
держаніемъ; въ самомъ дѣлѣ, что получаютъ псаломщики за 
свой трудъ въ городахъ? Многіе меньше, чѣмъ сторожа прави
тельственныхъ и общественныхъ учрежденій.

Конечно, на курсы будутъ требовать священниковъ и пса
ломщиковъ, нисколько не считаясь съ тѣмъ, обезпечена-ли семья 
курсиста или нѣтъ; а потому курсы вообще духовенству пока

*) О толъ, чтобы вклады на стипендію имени Преосвященнаго Ар
кадія перестали быть такими, никто ничего не говорилъ. Предлагали вкла
ды на стипендію имени Преосв. Аркадія, не имѣющіе еще опредѣленнаго на
значенія, пріурочить къ будущимъ курсамъ для духовенства, т. е. обратить 
ихъ въ с т и п е н д і ю  и м е н и  І І р е о с в .  А р к а  Л я  д л я  к у р с о в ъ  < ) у х о в е н п п в а л

Рѳд.



— 1389 —

не желательны, а также пользы отъ курсовъ при настоящемъ 
содержаніи духовенства смѣю утверждать, что никакой не бу
детъ. Это ясно и вотъ почему. Всякій трудъ долженъ быть опла
ченъ. Меньше трудъ—меньше и плата, больше трудъ—больше 
и плата; но по отношенію къ духовенству и, въ частности, къ 
псаломщикамъ, этимъ членамъ причта и Церкви необходимымъ, 
но всегда обходимымъ, указаннаго правила примѣнить и не по
мышляютъ.

Съ устройствомъ курсовъ увеличится и трудъ духовенства, 
а отъ увеличенія труда непремѣнно должна быть и польза для 
Церкви.

Сколько бы ни доказывалась необходимость курсовъ, все
равно безъ обезпеченія духовенства опредѣленнымъ жалованьемъ 
отъ курсовъ никакой пользы не будетъ.

Затѣмъ въ № 27—28 Епархіальныхъ Вѣдомостей за теку
щій годъ на стран. 1065 есть выраженіе, сходное по смыслу съ 
словами изъ басни Крылова «Огурецъ съ гору». Вотъ оно: «Кур
сы для нашего просвѣщенія гакъ нужны, какъ необходимъ 
хлѣбъ для нашего организма».

Но безъ курсовъ можно прожить и сто лѣтъ, а безъ хлѣ-
%

•ба едва-ли проживешь больше одной недѣли.
На этой же страницѣ напечатано: «Я полагаю, что среди 

нашей братіи мало найдется такихъ г. г., у которыхъ отъ сло
ва «курсы», подобно мухамъ, увидѣвшимъ паука, заболѣваютъ 
жены и умираютъ Миши, а также такихъ, которымъ плугъ, ко
са и сапа помѣшаютъ побывать на курсахъ».

Прочитавъ эти строки, я удивился, къ чему вставлены сло
ва «подобно мухамъ, увидѣвшимъ паука»; слова эти никакого 
смысла и отношенія къ приведенному предложенію не имѣютъ; 
ихъ можно вставить будучи только въ сонномъ состояніи. Ни 
у одною изъ псаломщиковъ епархіи отъ слова «курсы» не за
болѣваетъ жена и не умираютъ Миши, это выдумка псаломщика 
Ѳеофана Юркова, соизволившаго такъ выразиться на 1065 стр. 
епархіальнаго органа.

Ссылка же его на страницу 878 Епархіальныхъ Вѣдомо-
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стей № 22—23 за текущій годъ не основательна; въ замѣткѣ 
своей тамъ я описываю бѣдственное положеніе большинства 
псаломщиковъ епархіи, указываю на неудобства и убытки, ко
торые можетъ имѣть каждый псаломщикъ-курсистъ, и ни еди
наго слова тамъ нѣтъ о томъ, что у псаломщиковъ отъ слова 
«курсы» заболѣваютъ жены и умираютъ Миши. Бѣда не въ томъ, 
что священникъ или псаломщикъ на курсахъ, а въ томъ, что 
на лѣченіе жены и погребеніе Миши необходимы матеріальныя 
средства, а ихъ то у большинства псаломщиковъ и многихъ мо
лодыхъ священниковъ нѣтъ.

Курсы не звѣри, чтобы ихъ такъ бояться, какъ кажется, 
псаломщику Юркову.

Далѣе, плугъ, коса и сапа никому не помѣшаютъ побывать 
на курсахъ, а мѣшаютъ духовенству именно курсы въ іюнѣ и 
іюлѣ, когда нужно со всею энергіею дѣйствовать земледѣльче- 
скими орудіями, чтобы зимою не голодать, какъ стрекозѣ, опи
санной въ баснѣ «Стрекоза и муравей».

Псаломщикъ Іоаннъ Гавриловичъ.

Епархіальная хроника.
11-госент. т. г. въ 8 ч.Ю мин. утра въ Бозѣ почилъ пре- 

освящен. Аркадій, бывшій епископъ Аккерманскій. Въ тотъ же день, 
въ 4 часа пополудни, тѣло его было перенесено въ крестовую 
церковь архіерейскаго дома, откуда въ 4 часа дня 12-го сентября 
оно было перенесено въ каѳедральный соборъ для отпѣванія, со
стоявшагося 13 сент. послѣ заупокойной литургіи, которую со
вершилъ преосвященный Никодимъ, епископъ Аккерманскій, въ. 
сослуженіи соборнаго и городского духовенства и монашествую
щихъ, при пѣніи хора архіерейскихъ пѣвчихъ.

Около 12 часовъ дня началось отпѣваніе (по чину погре
бенія бѣлаго духовенства), совершенное преосвященнымъ Нико
димомъ, въ сослуженіи Іі-хъ архимандритовъ (мѣстной греческой 
церкви архимандрита Софронія и архимандрита Курковскаго 
монастыря, настоятелемъ котораго былъ покойный архипастырь), 
а также бѣлаго и чернаго духовенства, какъ мѣстнаго, такъ и
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иногородняго. На отпѣваніи присутствовали армянскій архіепи
скопъ Нерсесъ и армянскій архимандритъ.

Отпѣваніе длилось 21/2 часа. Стихиры читалъ преосвящен
ный Никодимъ. Во время отпѣванія произнесли рѣчи, посвященныя 
памяти покойнаго, о.ректоръ дух. семинаріи протоіерей П. П. Казан
скій, протоіерей К. Поповичъ, Н. В. Лашковъ и преподаватель дух. се
минаріи Ю. А. Енѳимовъ.

Хоръ величественно пѣлъ канонъ великой субботы и «Вол
ною морскою» (тотъ самый, что поется предъ плащаницей, во 
время плача погребенія Спасителя}.

Въ 2 ч. 20 м. пополудни отпѣваніе закончилось и гробъ 
съ останками почившаго владыки былъ поднятъ начальникомъ 
губерніи, гофмейстеромъ Высочайшаго двора А. Н. Харузинымъ, 
камеръ-юнкеромъ Высочайшаго Двора, вице-губернаторомъ В. Э. 
Фуксомъ, предсѣдателемъ окружного суда, д. с. с. Л. Лузгинымъ, 
городскимъ головой П. В. Синадино и другими представителями 
правительственныхъ, сословныхъ и общественныхъ учрежденій, а 
также и священниками при пѣніи архіерейскимъ хоромъ вели
копостнаго канона «Помощникъ и покровитель», обнесенъ во
кругъ собора подъ печальный перезвонъ колоколовъ.

Послѣ обхожденія вокругъ собора, гробъ былъ принесенъ къ 
приготовленной могилѣ, вырытой у сѣверныхъ дверей Николаевскаго 
придѣла. При пѣніи вѣчной памяти и «Святый Боже», останки почив
шаго архипастыря были опущены въ склепъ. Преосвященный Ни
кодимъ и присутствовавшіе земно поклонились праху почившаго.

Послѣ совершенія печальнаго обряда, въ покояхъ преосвя
щеннаго Владимира была устроена поминальная трапеза, къ ко
торой были приглашены начальникъ губерніи и другія участво
вавшія въ погребеніи лица.

Не забыты были и нищіе, которымъ, взамѣнъ обѣда, раз
давали деньги во дворѣ городской управы.

Помимо представителей различныхъ учрежденій, отдать по
слѣдній долгъ почившему преосвященному Аркадію въ соборъ прибы
ли генералитетъ и г.г. офицеры Волынскаго, Минскаго, Кишиневскаго 
и Лубенскаго полковъ, во главѣ со своими командирами, имѣя на лѣ
вой рукѣ траурный флеръ, а также нижніе чины отъ каждой части.

Къ собору прибыли воспитанники почти всѣхъ учебныхъ 
заведеній города, стоявшіе шпалерами на соборной плошади. По-
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гребены останки преосв. Аркадія въ каѳедральномъ соборѣ, въ 
склепѣ, устроенномъ въ углу сѣверныхъ дверей собора.

-♦ -1 2  сентября исполнилось 75 лѣтъ со дня основанія Ки
шиневской первой мужской гимназіи. 11 сентября въ гим
назической церкви была отслужена заупокойная литургія по 
всѣмъ почившимъ дѣятелямъ гимназіи: почетнымъ попечителямъ, 
директорамъ, преподавателямъ, ученикамъ и благотворителямъ, а 
равно Государямъ Императорамъ Николаѣ I, Александрѣ II и 
Александрѣ III.

12 сентября литургію въ гимназической церкви совершилъ 
преосвященный епископъ Никодимъ въ сослуженіи законоучите
лей гимназій. Потомъ было совершено благодарственное мо
лебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, 
начальствующимъ, учащимъ, учащимся и всѣмъ здравствующимъ 
воспитанникамъ Кишиневской гимназіи и благотворителямъ ея.

Послѣ литургіи въ актовомъ залѣ гимназіи состоялось тор
жественное собраніе, на которомъ въ присутствіи бывшихъ уче
никовъ гимназіи, представителей о-ва и учрежденій, учащихъ и 
учащихся, директоръ И. А. Клосовскій сказалъ рѣчь, а законо
учитель гимназіи, прот. Николай Лашковъ, прочелъ историче
скую записку о жизни гимназіи за истекшія 75 л. 4

На собраніи былъ также прочитанъ годичный отчетъ, а 
затѣмъ состоялась раздача наградъ ученикамъ.

Законоучителемъ, протоіереемъ Н. В. Лашковымъ, при 
участіи преподавателей И. Д. Колева и Н. Г1. Зеленева, соста
вленъ историческій очеркъ Кишиневской гимназіи за 75 лѣтъ ея 
существованія. Очеркъ состоитъ изъ 580 стран., съ массой при
ложеній и рисунковъ.

О. благочиннымъ 3-го окр. Сороке, у. Василіемъ Гуммою 
была принесена въ даръ гимназіи, по случаю 75-лѣтняго ея юби
лея. изящная Библія вмѣстѣ съ слѣдующимъ привѣтствіемъ:

,,Е ю  П ревосходит ельст ву,
Господину Директору Кишиневской 1-й Мужской Гимназіи.

75-ти лѣтній юбилей гимназіи, дорогой и близкой всей 
просвѣщенной Бессарабіи, высоко-признательно чествуетъ и ду
ховенство, для дѣтей котораго за это время гимназія была от
крыта.
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Хорошо поставленная, во времена всеобщей смуты гимна
зія,—хоть и взволнованная,--въ примѣръ другимъ, изъ береговъ 
своихъ не выступала.

Устойчивость ея, прочія достоинства и преимущества ея 
начальства, воспитателей, питомцевъ, да будутъ и отнынѣ все
гда незыблемы, памятны и славны.

Но нашей Бессарабіи,—странѣ доблестныхъ гражданъ и свѣ
тилъ церковныхъ, этой самой тихой, здоровой, даровитой, къ 
высшему знанію стремящейся милой дочери Россіи,—гдѣ южное 
солнце, теплота, привѣтливость, теперь дай Богъ подняться вы
ше средней ступени и. наконецъ, дождаться необходимой выс
шей школы у себя здѣсь въ Кишиневѣ.

Господь да благословитъ гимназію всякимъ духовнымъ бла
гословеньемъ въ небесахъ , ).

Священникъ Василій Гума».
-Ф- По случаю 50-лѣтія священнослуженія архіеп. Аѳанасія 

Донского и Новочеркасскаго священникъ о. Василій Гума послалъ 
ему слѣд. привѣтствіе:

:Д ю  Высокопреосвященству,
Вшокопргосвяш/'ннѣіііа с .и у Аоанасію, Архіепископу Донско

му и Лоиоче/жасекому.
Святитель Божій! Благодать Божія въ Васъ никогда не бы

ла тщетною 2), но со многимъ успѣхомъ, пледомъ и похвалой, 
прежде для Бессарабіи, нынѣ-же для края славныхъ донцовъ и 
для всей Россіи, гдѣ Вамъ отъ Бога дано было полвѣка быть 
служителемъ Христа Іисуса и совершать благопріятное Ему свя
щеннодѣйствіе благовѣствованія.

Вы всегда въ свѣтѣ живыхъ ходили предъ лицемъ Господ
нимъ :{); уіверждали наше небесное званіе и избраніе, дабы на
ши души были избавлены отъ смерти, очи наши отъ слезъ, но
ги наши отъ претыканій на пути свободнаго входа въ вѣчное Царство 
Спасителя; въ полной своей мѣрѣ старались, дѣлали, трудились.

Какъ и высокопочтенные, также еще здравствующіе въ 
Кишиневѣ, родные Ваши братья, Андрей и Іосифъ Михаиловичи 
Пархомовичи, много пользы принесшіе Церкви Божіей и странѣ 
руками, умытыми въ ихъ непорочности, по стезямъ сердца, не
отступнонаправленнымъ ко Господу; вдали отъ современныхъ сы-

») Ефес. 1,3; 2) 1 Кор. 15, 10; 3) Пс. 55, 14;
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О причтовыхъ строеніяхъ. Могилевскій епарх. съѣздъ вы
работалъ особыя правила насчетъ возмѣщенія замѣстителями расходовъ 
но постройкѣ причтовыхъ зданій, изъ коихъ приводимъ здѣсь болѣе су
щественныя. 1) Благочинническіе съѣзды духовенства—каждый въ сво
емъ округѣ—выработаютъ норму необходимыхъ но каждому приходу 
причтовыхъ построекъ соотвѣтственно хозяйственнымъ условіямъ при
хода), актъ о чемъ препровождаютъ на утвержденіе епарх. начальства.
2) Иричты возводятъ дома и постройки въ предѣлахъ установленной для 
ихъ приходовъ нормы (по 1 л.) безъ особаго на каждый разъ разрѣше
нія епарх. начальства и, по возведеніи таковыхъ, заявляютъ о томъ 
своевременно мѣстному благочинническому совѣту, который на мѣстѣ 
построекъ удостовѣряется въ соотвѣтствіи ихъ установленной нормѣ и 
производитъ ихъ оцѣнку по тщательной провѣркѣ оправдательныхъ до
кументовъ. Оцѣночный актъ съ планомъ построекъ и точнымъ указа
ніемъ личной затраты на нихъ принтовъ хранится у благочиннаго, а 
копія—при церкви. 3) Затраты по возведенію смѣшанныхъ причтовыхъ 
построекъ (т. е. построекъ, на которыя были также затрачены церков
ныя или обществ. средства) обязательно должны быть уплачиваемы 
замѣстителями приходовъ. Смѣшанныя же постройки сверхъ нормы 
составляютъ собственность церкви безъ права строителя на получе
ніе имъ съ замѣстителя или другихъ источниковъ затраченныхъ имъ 
на эти постройки средствъ. 4) Возмѣщеніе принтамъ пли ихъ семей
ствамъ понесенныхъ ими расходовъ по возведенію домовъ и построекъ 
производится замѣстителями; при отсутствіи на это добровольнаго со
глашенія, съ разсрочкою платежа, но съ тѣмъ, чтобы ежегодно уплачи
валось 25 °/0 подлежащей возмѣщенію суммы. Если устроитель дома и 
смѣшанныхъ построекъ продолжительное время пользовался ими самъ, то 
актами благоч. совѣтовъ на каждый разъ, при перемѣщеніяхъ,— устана
вливается. какую часть затрачепвой суммы зачитать самимъ строите
лямъ; остальная же сумма подлежитъ возмѣщенію въ указанномъ вы
ше порядкѣ. 5) Постройки, возводимыя принтами на церковно-усадебной 
землѣ полностью на наличныя средства принтовъ, но въ предѣлахъ 
установленной (1 и.) нормы, подлежатъ оцѣнкѣ благочинническихъ совѣтовъ 
согласно 2 пункту, какая возобновляется черезъ каждыя 5 лѣтъ.-Акты 
о семъ хранятся у благочиннаго, а копія—при церквѣ. 6) Уплата за 
означенныя въ п. 5 постройки обязательна для замѣстителей приходовъ 
по оцѣнкѣ въ текущее пятилѣтіе и д. б. уплачиваема замѣстителями 
приходовъ единовременно или, при несогласіи на то, съ разсрочкою—по
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25 %  всей суммы въ годъ. 7) Собственныя постройки принтовъ сверхъ, 
нормы м. б. передаваемы ихъ замѣстителямъ лишь по ихъ взаимному 
съ замѣстителями соглашенію, или д. 5. сносимы въ узаконенное время, 
при чемъ жалобы, возникающія изъ такихъ соглашеній, епарх. началь
ство не принимаетъ къ своему разбирательству. (8) Наличные принты, 
для обезпеченія себя на случай выхода за штатъ, или своихъ семействъ, 
на случай ихъ сиротства, собственнымъ помѣщеніемъ, могутъ устра
ивать послѣднія на церковной усадебной землѣ, гдѣ и насколько это 
представится возможнымъ. Желательно, чтобы этимъ нравомъ по пре
имуществу пользовались лица, много и съ пользою послужившія въ при
ходѣ, и чтобы подъ эти постройки отводились участки но возможности 
внѣ усадьбы (Мог. Еп. Вѣд. № 15).

О съѣздѣ представителей епарх . сетныхъ заводовъ. 
На ходатайство смоленскаго епископа о разрѣшеніи устроить въ г. Смо
ленскѣ 4 авг. т. г. съѣздъ представителей всѣхъ епарх. евѣч. заводовъ, 
былъ полученъ отъ 18 іюля т. г. указъ Се. Синода слѣдующаго содержанія: 
«Обсудивъ настоящее представленіе Вашего Преосвященства, признавая 
желательнымъ и полезнымъ' собрать съѣздъ представителей свѣчныхъ 
епархіальныхъ заводовъ для обсужденія мѣръ къ развитію церковно-во
скового дѣла, Св. Синодъ, въ виду сложности предполагаемыхъ къ об
сужденію въ съѣздѣ вопросовъ съ одной стороны, съ другой—слишкомъ 
короткаго срока для того, чтобы снестись со всѣми епархіальными свѣч
ными заводами Россіи на предметъ извѣщенія ихъ о предполагаемомъ 
на 4-е авг. с. г. съѣздѣ, не находитъ возможнымъ разрѣшить съѣздъ 
на означенное число и посему опредѣляетъ: просимый съѣздъ до нѣко
тораго времени отложить, о чемъ и увѣдомить Ваше Преосвященство 
указомъ, поручивъ при этомъ Хозяйственному Управленію озаботиться 
разработкою точной программы какъ по всѣмъ вопросамъ касательно 
свѣчного дѣла, такъ и вообще дѣятельности съѣзда представителей за
водовъ. съ представленіемъ за симъ объ этомъ Св. Синоду, для испол
ненія сего и передать въ Хозяйственное Управленіе выписку изъ насто
ящаго опредѣленія, съ приложеніемъ, на время надобности, и предста
вленія Вашего Преосвященства за № 270> (Смолей. Еп. Вѣд. т. г. «№ 15).

Примѣръ, достойный подражанія. Докторъ медицины, 
Петръ Ивановичъ Поповъ, въ Правленіе Воронежской дух. семинаріи при
слалъ изъ г. Парижа 12 марта т. г. письмо такого содержанія: «Въ 
шестидесятыхъ годахъ (186В—1868) я учился въ Воронежской дух. се
минаріи; затѣмъ я поступилъ въ Медикохнрургическую академію въ С>
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Петербургѣ и, наконецъ, въ Иью-Іоркскій Университетъ (на медицинскій 
факультетъ), гдѣ я былъ удостоенъ степени доктора медицины. Вспоми
ная всегда съ благодарностью годы ученія въ семинаріи, гдѣ я полу
чилъ основательную подготовку для дальнѣйшаго образованія, я желалъ 
бы высказать свою благодарность па дѣлѣ, напр., принявъ участіе въ 
расходахъ по устройству физическаго кабинета въ семинаріи. Для этой 
цѣли я готовъ послать тысячу рублей. Въ случаѣ благопріятнаго отвѣ
та, означенная сумма будетъ немедленно доставлена въ Правленіе». Когда 
Правленіе заслушало это письмо, оно рѣшило изъ обѣщанныхъ ему денегъ 
600 ]>. затратить на пріобрѣтеніе телескопа, 400 р. на другіе Физи
ческіе приборы. Рѣшеніе Правленія было пріятно II. II. Попову и онъ 
немедленно распорядился выслать обѣщанную сумму. Въ благодарность 
Правленіе семинаріи препроводило жертвователю фотографическіе снимки 
съ семинаріи, съ бывшаго семинарскаго общежитія и метеорологиче
ской стапціи (Ворон. Ки. Вѣд. т. г. № 14).

О вознагражденіи псаломщиковъ третьей частью 
доходовъ вмѣсто четвертой. Въ журнальномъ постановленіи духо
венства 2-го благочинническаго округа Онежскаго у., Архангельской гу
берніи отъ 10-го октября 1905 года читаемъ: «Благочинническій съѣздъ
2-го Онежскаго округа, выслушавъ заявленіе мѣстныхъ псаломщиковъ 
о недостаточности средствъ къ жизни, постановилъ выдѣлять изъ брат
скихъ доходовъ нс четвертую, а третью часть, со дня утвержденія на
стоящаго журнала епархіальнымъ начальствомъ». Почти такое же. по
становленіе духовенства состоялось и во 2-мъ благочинническомъ окру
гѣ Кемскаго у. Архангельской губ. 15 іюля сего 1908 года. Вотъ оно: 
«Свящепно-церковно-служители 2-го Кемскаго благочинія, священники 
приходовъ... (слѣдуетъ перечень приходовъ и священниковъ), бывъ 
означеннаго числа (15-го іюля т. г.) на разрѣшенномъ епархіальнымъ 
начальствомъ благочинническомъ съѣздѣ подъ предсѣдательствомъ бла
гочиннаго священника Александра Меньшикова и выслушавъ за
явленіе присутствовавшихъ на съѣздѣ псаломщиковъ приходовъ... (слѣ
дуетъ перечень приходовъ и псаломщиковъ) о крайне бѣдственномъ ихъ 
положеніи и возможномъ со стороны о.о. настоятелей улучшеніи ихъ ма
теріальнаго положенія, единогласно постановили: считая нужды и прось
бы псаломщиковъ заслуживающими уваженія, выдавать псаломщикамъ 
изъ братскихъ доходовъ взамѣнъ четвертой третью часть». Эти поста
новленія благочинническихъ съѣздовъ были утверждены архангельскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ, при чемъ признаны заслуживающими вся-*
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Ческаго поощренія (Арханг. Еп. Вѣд. т. г. № 15).
Преобразованіе Ардонской миссіонерской духовной 

семинаріи въ нормальную. Указомъ Св. Синода отъ 4 августа т. г. 
Ардонская миссіонерская семинарія преобразовывается въ полную се
минарію. Самое преобразованіе въ порядкѣ постепенности, начиная съ 
1-го класса, произойдетъ въ будущемъ 190°/1о У4* году, а въ насту
пающемъ уч. году будетъ лишь закрыта приготовительная при семина
ріи школа, куда поступали дѣти осетинъ для подготовленія въ 1-й кл. 
семинаріи. Теперь они будутъ поступать въ Владикавказское дух. учили
ще, куда для нихъ будетъ переведено изъ Ардонской семинаріи 15 ка
зенныхъ стипендій. (Владик. Еп. Вѣд. т. г. № 33).

Вятскій епархіальный домъ. Еще въ 1902 г. (20 авг.) 
Вятскій епарх. съѣздъ депутатовъ духовенства постановилъ устроить 
на личныя средства духовенства Вятской епархіи въ г. Вяткѣ 
епархіальный домъ, въ которомъ могли бы помѣщаться нѣкоторыя учре
жденія епархіальнаго вѣдомства, а именно: правленіе эмеритальной кассы, 
комитетъ православнаго миссіонерскаго общества, совѣтъ братства, епар
хіальная библіотека-читальня, залъ для устройства религіозно-нравствен
ныхъ чтеній и духовныхъ концертовъ. Взносъ на этотъ домъ опредѣ
ленъ былъ но 5 руб. отъ протоіереевъ, по 3 рубля отъ священниковъ, по 
2 р. отъ діаконовъ и по 1 руб. отъ псаломщиковъ въ годъ. Изъ этихъ 
взносовъ составилась теперь сумма въ 28000 р., за какую сумму 
съѣздъ и рѣшилъ пріобрѣсти подходящій для вышеозначенныхъ цѣлей 
домъ. При этомъ съѣздъ вновь обложилъ духовенство епархіи вышеука
заннымъ сборомъ на новое пятилѣтіе, на содержаніе епархіальнаго дома 
(Вятс. Еп. Вѣд. № 33). Идя по тому же пути, уже намѣченному въ 
Вятской епархіи, пути самообложенія, духовенство Кишин. епархіи мог
ло бы обзавестись епархіальнымъ домомъ и для просвѣтительныхъ цѣ
лей и для нужды духовенства, имѣющаго временное пребываніе въ го
родѣ (наир. удобное помѣщеніе по дешевымъ цѣнамъ). Какое важное 
значеніе придается епархіальнымъ домамъ, какъ просвѣтительнымъ учре
жденіямъ, видно изъ того, что высокопреосвященный Херсонской епархіи, 
архіепископъ Димитрій, пожертвовалъ изъ своихъ личныхъ средствъ на 
устройство епархіальнаго дома въ Одессѣ 50,000 руб. (Церк. Вѣд. 
№ 28, стр. 1321).

Голосъ пастырскаго собранія о необходимости от
крытія высшихъ женскихъ курсовъ для духовенства Яро
славской, Костромской и Вологодской епархій. Священникъ
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Н. Юнпцкій на пастырскомъ собраніи 2-го Юрьсвоцкаго благочинническаго, 
округа возбудилъ вопросъ о необходимости высшихъ курсовъ для доче
рей духовенства Ярославской, Костромской и Вологодской епархій.Пастырское 
собраніе, одобривъ мнѣніе Юницкаго, просило своего архипастыря о раз
рѣшеніи напечатать докладъ Юницкаго въ Енарѵ. Вѣдомостяхъ. Что ду
ховенство нуждается въ своихъ спеціальныхъ высшихъ женскихъ кур
сахъ, что до сихъ поръ отсутствіе такого учебнаго заведенія особенно до- 
вало себя чувствовать тѣмъ дѣвицамъ еиарх. жевс. училищъ, которыя обива
ютъ пороги заправилъ высшихъ школъ вѣдомства Министерства Нар. 
Просвѣщенія, конкурируя съ дѣвицами, получившими образованіе въ 
гимназіяхъ, это особенно ясно сознается въ послѣднее время. Возможно, 
что энергичное духовенство вышеозначенныхъ епарх. и добьется учрежде
нія высшихъ женскихъ курсовъ въ Ярославлѣ. Докладъ Юницкаго на
печатанъ въ № 32 Яросл. Еп. Вѣд. за т. г.

Проектъ обезпеченія вдовъ и сиротъ дух. вѣдомства. 
Въ Кіевс. Епарх. Вѣд. одинъ свяіц. предложилъ свой проектъ лучшаго 
обреченія вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства, состоящій въ слѣдую
щемъ. Нужно на епархіальныя средства пріобрѣсти имѣніе въ ЬОО дес. 
земли, устроить въ немъ помѣщенія для вдовъ и сиротъ дух. вѣдомства, 
школу для дѣтей. Въ имѣніи слѣдуетъ завести образцовое1, пчеловодство, 
шелководство и молочное хозяйство. Эти отрасли труда наиболѣе подхо
дящи для вдовъ и сиротъ. Засѣвая значительное пространство земли ме
доносными кормовыми травами, можно доставить пчеламъ хорошій взя
токъ, а коровамъ обильвый кормъ. Хорошо поставленное пчеловодство 
дастъ много воска епарх. свѣчному заводу, а духовныя училища—хорошіе 
молочные продукты. При школѣ можетъ быть организовано для дѣ
вочекъ преподавапіе кулинарнаго искусства (Волынс. Ен. Вѣд. т. г. № 26).

Ставропо.гьекій общеепархіальный съѣздъ депута
товъ духовенства. 1) Бывшій въ маѣ м. т. г. съѣздъ депутатовъ 
духовенства въ Ставрополѣ ассигновалъ Ставропольскому церк.-арх. об
ществу единовременнаго пособія 100 рублей. На журпальномъ постано
вленіи съѣзда послѣдовала слѣдующая резолюція Ставропольскаго архи
пастыря: «Утверждается. Къ единовременному пособію съѣзда присоеди
няю и я свою жертву—тысячу рубл. въ государственной рентѣ для 
пользованія процентами съ оной» (Ирилож. къ № 32 Ставр. Еп. Вѣд. 
за т. г.). 2) Тотъ же съѣздъ соизволилъ на безплатный отпускъ 3-хъ 
пудовъ церковныхъ свѣчей изъ свѣчного завода, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ. 3) Ходатайство одного изъ депутатовъ объ открытіи пѣвческо-пса-
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ломщическихъ курсовъ въ Ставропольской епархіи, закрытыхъ въ 1906 
г., было отклонено съѣздомъ (іЬЩ.

Объ участіи въ епарх. съѣздахъ духовенства пса
ломщиковъ и  церковныхъ старостъ. Изъ журналовъ іюльскаго 
епархіальнаго съѣзда депутатовъ духовенства Смоленской епархіи видно, чіо 
10 іюня т. г. въ Смоленскѣ на епарх. съѣздъ, кромѣ 45 священниковъ, прибы
ло также 15 діаконовъ и псаломщиковъ п 30 церковныхъ старостъ 
(Смол. Еіі. Вѣд. № 15). Въ Полоцкой епархіи, по вопросу объ участіи 
въ епарх. съѣздахъ псаломщиковъ и церковныхъ старостъ, только два 
благочинническихъ округа признали, что участіе псаломщиковъ и старостъ 
въ епарх. съѣздахъ излишне и безполезно, мотивируя свое постановле
ніе низкимъ образовательнымъ. уровнемъ ихъ. Остальные благочинни
ческіе округа признали участіе псаломщиковъ и старостъ въ епарх. 
съѣздахъ желательнымъ и съ правомъ рѣшающаго голоса. Только одинъ 
изъ округовъ высказалъ при этомъ мысль, что общее число псаломщи
ковъ и старостъ не должно превышать общаго числа депутатовъ-свя- 
щенниковъ (Полоцк. Ен. Вѣд. № 31).

О замѣнѣ процентнаго обложенія церквей покуп
ной цѣной за свѣчи изъ епарх. свѣчного завода. По этому во
просу 13 благочинническихъ округовъ Полоцкой епархіи высказалось за 
отмѣну процентнаго обложенія доходности церквей па общеепархіальныя 
нужды и за замѣну его покупною цѣною на свѣчи; меньшинство (8) 
округовъ стоятъ за процентное обложеніе. Соображенія первыхъ таковы: 
процентное обложеніе создало массу недоимокъ за церквами епархіи, 
вызываетъ массу недоразумѣній между принтами съ одной и старостами 
съ другой стороны, возбуждая у послѣднихъ недоумѣніе, куда дѣвают
ся молъ большія суммы денегъ и на какомъ основаніи. При покупкѣ 
же свѣчей такихъ недоразумѣній не будетъ; цѣна свѣчей для всѣхъ 
одинакова: сколько взялъ, за столько и плати (Пол. Ёп. Вѣд. т. г. А» 31).

О введеніи всеобщаго пѣнія въ богослуженіе. Духовен
ство Пермской епархіи, озабоченное вопросомъ, какими мѣрами содѣй
ствовать успѣшному введенію всенароднаго пѣнія въ церквахъ, вырабо
тало слѣдующія правила, которыя мы приводимъ но «Современному 
Обозрѣнію» (М 30), составляющему приложеніе къ журналу «Кормчій». 
Вотъ эти правила.

1. Чтобы освоить прихожанъ съ мыслью о всенародномъ пѣніи, 
привить охоту и привычку къ такому пѣнію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и устра
нить необходимыя и вполнѣ естественныя на первыхъ порахъ смущеніе
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*и неувѣренность въ своихъ голосахъ и познаніяхъ, нужно заранѣе по
степенно привлекать прихожанъ къ участію въ пѣніи при различныхъ 
требопсправленіяхъ въ ихъ дсмахъ, крестныхъ ходахъ, проводахъ покой
никовъ, на внѣбогослужебпыхъ чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ.

2. Въ виду трудности этого дѣла, вводить и изучать церковныя 
пѣснопѣнія постепенно, понемногу; сначала, напр., можно ограничиться 
пѣніемъ, такъ называемымъ, отвѣща т екш имъ  (когда народъ отвѣ
чаетъ на возглашенія діакона или священника) на эктеніяхъ; по до-

%

статочномъ усвоеніи и неоднократномъ (на службахъ) повтореніи ука
заннаго пѣснопѣнія, перейти къ слѣдующему и т. д. Необходимо огово
риться, что вначалѣ общее пѣніе будетъ настолько неблагозвучнымъ, 
что можетъ поселить въ неопытныхъ руководителяхъ сомнѣніе даже въ 
возможности введенія его въ нашихъ храмахъ. Но пусть они не сму-

•

щаготся, это явленіе на первыхъ порахъ естественное и неизбѣжное, съ 
теченіемъ времени при охотѣ и добромъ усердіи уничтожится.

3. Для большаго успѣха при введеніи общаго пѣнія руководите
лямъ необходимо воспользоваться услугами школьниковъ, особенно цер- 
ковно-прих. школъ; они знаютъ простѣйшія пѣснопѣнія и охотно и смѣ
ло споютъ ихъ въ храмѣ. Поставленные предъ солеею вмѣстѣ съ кли- 
.ромъ, они могутъ, особенно въ началѣ дѣла, быть и хорошими помощ
никами руководителямъ и примѣромъ для старшихъ, присутствующихъ 
•въ храмѣ.

4. Съ тою же цѣлью обезпеченія успѣха при введеніи общаго пѣ- 
•нія опытные руководители послѣдняго рекомендуютъ тамъ, гдѣ есть 
хоръ, разставлять пѣвчихъ въ разныхъ мѣстахъ храма среди молящих
ся, чтобы они своимъ примѣромъ смѣлости и знанія руководили несмѣ
лыми и малознающими.

5. При увеличеніи количества пѣснопѣній, исполняемыхъ всена
родно, для большаго усвоенія ихъ и согласованности, стройности пѣнія, 
необходимы спѣвки, которыя можно дѣлать въ храмѣ послѣ утрени или 
въ другое, по усыотрѣнію священника, подходящее время».

Отрадно видѣть, когда духовенство употребляетъ всѣ заботы къ 
тому, чтобы богослуженіе церковное совершалось какъ можно благоговѣй
нѣе и торжественнѣе и чтобы въ немъ принимали живое участіе всѣ 
пришедшіе на общественную молитву; но прискорбно видѣть, когда ду
ховенство, преимущественно столичныхъ церквей, спѣшитъ богослуженіе 

’ отправить какъ можно скорѣе, особенпо въ будни, чтобы во время по
пасть на уроки въ разныя учебныя заведенія. Можетъ ли здѣсь быть
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разговоръ о благоговѣніи и торжественности богослуженія? Вся забота 
священника сводится не къ тому, чтобы на клиросѣ отчетливѣе пѣли 
и читали, а къ тому, чтобы не затягивали службу, при чемъ утреня 
обыкновенно идетъ минутъ 20, а литургія иногда минутъ 40. Удиви
тельно, какъ нѣкоторые храмы еще совсѣмъ не пустуютъ!

Курсы для учительницъ рукодѣлія. Обществомъ по
ощренія женскаго профессіональнаго образованія въ Петербургѣ въ 1892 
г. основаны курсы для приготовленія учительницъ рукодѣлія. Съ 1907 
года эти курсы, съ разрѣшенія г. министра нар. просвѣщенія, выдаютъ 
окончившимъ курсъ свидѣтельства на званіе учительницы рукодѣлія въ 
женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. На курсы принимаются лица, 
окончившія курсъ среднеучебнаго заведенія и имѣющія свидѣтельства 
на званіе домашней или начальной учительницы, обучавшіяся рисова
нію и знакомыя съ главнѣйшими цріемами рукодѣлія. Окончившія сред- 
яе-учебвое заведеніе и имѣющія свидѣтельства на званіе домашней учи
тельницы получаютъ право преподавать въ гимназіяхъ, а прочія—въ 
въ прогимназіяхъ и другихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Курсъ уче
нія—двухгодичный; плата за учебный годъ—50 р. При курсахъ нахо
дится общежитіе, которымъ можно пользоваться за особую плату. По
дробная программа высылается за 30 коп. (почтовыми марками). Адресъ 
курсовъ: Петербургъ, Петерб. сторона, Ропшинская ул. д. № 1 (Смол. 
Еп. Вѣд. т. г. № 15).

Цер.-хоровыя произведенія Д . Яичкова. Въ послѣднее 
время замѣчается усиленный интересъ къ церковно-хоровому дѣлу въ 
Россіи, появляется много изданіи церк.* пьесъ съ простѣйшей гармони
заціей, разсчитанной на небольшія хоровыя силы деревенскихъ храмовъ* 
Въ такомъ родѣ и церковнопѣвческія произведенія Дм. Моис. Яичкова, 
сочувственно встрѣченныя печатью:

«Напѣвы на Господи воззвахъ», воскр. стихиры, догматики, тро
пари на Богъ Господь и ирмосы Знам., Кіевск. и Греч. распѣвовъ. Для
4-хъ гол. смѣш. хора. Ц. 85 к. Опред. Св. Сѵн. отъ 22 хі 1906 г. до
пущены къ церк. употребленію. Приводимъ нѣкоторые отзывы печати. 
«Музыка и пѣніе № 7 за 1901 г. «Новый трудъ г. Я-ва соста
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вленъ въ размѣрѣ на обыквов. хор. средства. Гармонизація гласовъ сдѣ
лана простѣйшимъ образомъ; всѣ ходы естествевны. Въ виду сказанна
го нельзя не признать этотъ трудъ весьма пригоднымъ для школьныхъ 
хоровъ въ видѣ прекраснаго пособія для изученія гласовъ». «Перм
скія вѣдомости*, Л? 129 за 1907 г. «Для небольшихъ хоровъ очень 
важны переложенія дух. пѣснопѣній несложныя. Нельзя не отмѣтить 
изъ числа удобныхъ для исполненія при всякомъ составѣ хора трудъ г. 
Я. «Напѣвы на Господи воззвахъ» и пр. для 4-хъ гол. смѣш. хора. 
Голоса движутся свободно и естественно, не затемняя главнаго напѣва, 
при чемъ соблюдается всюду вполнѣ выдержанный стиль строго церков
наго хора. Все это заставляетъ насъ особенно рекомендовать указанный 
сборникъ сельскимъ хорамъ.

Изданіе это, въ виду легкости партитуры, отпечатано безъ гол. 
партій.— Вынис. отъ автора не менѣе 5 экз., за пер. зак. банд. не пла
тятъ. Съ требованіями просятъ обращаться: г. Вольскъ, Сар. губ. 
учительск. сем., Д м . Моис. Яичкову. Изданіе можно выписывать 
отъ Юргенсона (Иетерб.), Наумова (Нижній), Рорбаха (Тамбовъ), Поно
марева (Рыбинскъ), Идзиковскаго (Кіевъ), Миллера (Пенза), «Вост. лира» 
(Казань) и Тихонова (Вятка).

Высохшая молодежь. Германскій профессоръ Грюнвальдъ 
пишетъ о современной молодежи, что при господствующей нынѣ разсу
дочной культурѣ, когорая доведена до крайнихъ предѣловъ, молодежь 
какъ-будто высохла. Въ ней пѣтъ молодого подъема духа, нѣтъ непо
средственнаго чувства; она съ пренебреженіемъ отвертывается отъ узъ 
дружбы, неспособна иести благородныя общественныя отношенія; она 
отрѣшилась отъ благородной идеи человѣчества и тратитъ свои молодыя 
силы на погоню за какимъ-то призрачнымъ сверхчеловѣчествомъ.

Въ какихъ занятіяхъ современная молодежь проводитъ время? 
Развѣ она питаетъ свой умъ и свое сердце чистой живой водой, кото
рая, какъ вѣчно юный источникъ, заключается въ безсмертныхъ про
изведеніяхъ великихъ писателей? Идетъ ли она по внутренней потреб
ности въ храмъ Божій, чтобы окрылить свою душу религіознымъ энтузіаз
момъ и примирить непоколебимой вѣрой всѣ противорѣчія жизни? Все 
это считается старыми предразсудками и все это сдано въ архивъ.

Отзывъ профессора отличается рѣзкостью, но едва-ли можно сомнѣ
ваться, чтобы онъ совершенно не соотвѣтствовалъ дѣйствительности.

Редакторъ, преподаватель духовной семинаріи
Василій Курдиновскій
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на истощеніе своихъ припасовъ. Репровъ попросилъ ихъ прине
сти ему немного своей пищи, обѣщая показать имъ «силу сво
его Бога». Надъ принесенными остатками пищи святой творитъ 
молитву, въ которой проситъ Господа умножить «хлѣбы», дабы 
воины видѣли силу Его и увѣровали въ Него. Дѣйствительно, 
является ангелъ и умножаетъ припасы воиновъ. Послѣдніе, по
раженные чудомъ, исповѣдуютъ свою вѣру въ истиннаго Бога. 
Святой, научивъ ихъ евангельскимъ истинамъ, отправился съ ни
ми въ Антіохію, къ архіел. Вавилѣ, отъ котораго они приняли 
и крещеніе. Репровъ при крещеніи былъ названъ Христофоромъ, 
Отсюда они отправились къ Декію.

Когда святой предсталъ предъ Декіемъ, то царь такъ ис
пугался его страшнаго вида, что едва не упалъ съ своего трона. 
Когда царь пришелъ въ себя, то обратился къ Христофору съ 
вопросомъ о его вѣрѣ, происхожденіи и имени. Святой отвѣ
тилъ: «Я христіанинъ. Раньше я назывался Репровомъ, когда 
же принялъ св. крещеніе— Христофоромъ; о моемъ происхожде
ніи можешь судить по моей физіономіи; я служу Христу и не 
<5уду исполнять твоихъ приказаній». Декій стыдитъ Христофора 
за его имя, которое, по его мнѣнію, не принесетъ ему пользы. 
Св. Христофоръ обличаетъ язычниковъ за ихъ забвеніе истин
наго Бога, Декій грозитъ ему мученіями, на что святой отвѣча
етъ мужественнымъ исповѣданіемъ вѣры, изобличеніемъ суетно
сти и несостоятельности вѣры язычниковъ въ идоловъ. Разгнѣ
ванный царь приказываетъ повѣсить смѣлаго обличителя за во
лосы, привязать къ ногамъ тяжелый камень и колоть иглами 
по всему .тѣлу. Но и среди тяжелыхъ мученій не умолкалъ об
личающій голосъ страдальца. Страдальцу рисовалась картина 
райскаго блаженства, и въ созерцаніи ея онъ находилъ поддерж
ку для перенесенія своихъ мученій. Тогда Декій приказалъ го
рящими факелами выжигать волосы подъ мышками. Но и это 
не колебало твердости христіанскихъ убѣжденій мученика. На
прасно прибѣгали и къ помощи проститутокъ. Ужасный видъ 
Христофора устрашилъ ихъ; а затѣмъ,'побѣжденныя его вѣрою, 
онѣ сами сдѣлались христіанками. Мученикъ научилъ ихъ мо
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литвѣ, символу вѣры и т. д. Декій, узнавъ объ этомъ, женщинъ 
казнилъ, Христофору же сердито сказалъ. «Тебѣ бы слѣдовало- 
погибнуть, собачья морда, а не тѣмъ красавицамъ, которыхъ 
ты заколдовалъ».

За женщинами были казнены и воины, обращенные Хри
стофоромъ въ христіанство. Самого святого, по приказанію Декія, 
заковали въ желѣзный ящикъ, обложили послѣдній дровами, вы
лили на нихъ 20 ведеръ лампаднаго масла и подожгли. Но свя
той остался цѣлъ, такъ что вновь увѣровало 1000 человѣкъ, 
которые и были казнены. Тогда на мученика надѣли накален
ное желѣзное одѣяніе; но и отсюда онъ вышелъ невредимымъ*. 
Послѣ чего онъ былъ казненъ.

Нельзя не обратить вниманія на нѣкоторыя противорѣ
чія житія: Христофоръ, еще задолго до принятія крещенія, на
зываетъ себя христіаниномъ и печалится о страданіяхъ христі
анъ. Вѣроятно, этимъ подчеркивается внутреннее егс «христо- 
ношеніе», дабы данное ему имя при крещеніи «Христофоръ», 
вполнѣ оправдывало и, такъ сказать, только завершало мораль
ное «христоношеніе». Это, такъ сказать, главная мысль, основ
ная идея всего житія.

Теперь перейдемъ къ греческимъ сказаніямъ о м* Христофорѣ.
Въ такъ называемомъ минологіи императора Василія о му

ченикѣ Христофорѣ говорится: «Относительно этого- святого го
ворятъ нѣчто чудесное и странное: что первоначально онъ 
обладалъ собачьей физіономіей (оті те хиѵотгросштсо- т)ѵ -ро-гроѵ) и 
поѣдалъ людей (хаі аѵ0р(і>ітоо; т/айіеѵ); потомъ же, когда увѣро
валъ во Христа, получилъ другой видъ. Но это не вѣрно (— сюх 
еоті 81 тоото). Нѣкоторые же относительно его думали, что онъ 
происходилъ изъ племени языческаго, жестокаго и страшнаго. 
На самомъ же дѣлѣ, онъ жилъ при царѣ Декіи и, захваченный 
въ плѣнъ комитомъ, лишенный возможности говорить по-гре
чески, обратился съ молитвою къ Богу». Господь посылаетъ 
ангела, который даетъ ему даръ говорить по-гречески. Далѣе 
кратко говорится о процвѣтаніи его жезла, обращеніиі въ хри
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стіанство присланныхъ за нимъ воиновъ, его мученіяхъ и каз
ни 8).

Къ минологію Василія примыкаетъ и нашъ славянскій про
логъ, который, по замѣчанію извѣстнагоагіолога архіеп. Сергія, есть 
въ общемъ переложеніе минологія. «О семъ преславнѣмъ мученицѣ, 
чита.мъ мы въ прологѣ, глаголется нѣчто чудно и преславно, 
яко песію главу имѣяше, отъ страны человѣкоядецъ, и ятъ бысть 
на рати комитомъ нѣкіимъ и не могши человѣчески глаголати». 
Христофоръ отведенъ былъ къ царю: «видѣвъ же того царь и 
ужасенъ бывъ, напрасно вспять возвалися». Затѣмъ идетъ опи
саніе многочисленныхъ попытокъ заставить Христофора отка
заться отъ христіанства, его мученія и смерти 9).

Къ отрицанію кинокефализма м. Христофора присоединя
ются кинаксаристъ Никодима, который придаетъ ему только 
безобразный видъ 10), и наши иконописные подлинники, кромѣ 
Строгановскаго. По Строгановскому подлиннику, у Христофора 
«глава песія, въ бранѣхъ, крестъ въ рукѣ, а въ другой мечъ въ 
ножнахъ».

По подлиннику Буслаева: «младъ, какъ Димитрій, риза ба
канъ, исподъ празелень,— А индѣ пишется: песья глава, волосы 
по плечамъ, какъ у дѣвицы; вооруженъ въ доспѣхѣ; въ правой 
рукѣ крестъ, а въ лѣвой копье; а копье у него процвѣло: риза ба
горъ красенъ; исподъ лазорь». По Долотовскому подлиннику: 
«Христофоръ младъ, какъ Димитрій Солунскій, и волосы тако
вы жъ; ризы воинскія; верхняя багряная, исподняя, исподняя пра
зеленная; въ рукѣ крестъ, а въ другой мечъ въ ножнахъ. Нѣ- 
-которые пишутъ его, главу имущу песію, подражая прологу. 
Но прологъ не утверждаетъ таки быти, но чужое нѣкое мнѣ
ніе приводитъ; а съ чего сіе взято и кто изъ достовѣрныхъ 
историковъ о семъ писалъ, о семъ не сказываетъ, и сіе, мнится, 
несправедливо» п ).

Отъ XI в. сохранились подробные греческіе акты м. Хри
стофора,— акты, сколкомъ съ которыхъ и является наше мол
давское житіе.

По этимъ актамъ, Репревъ былъ мужъ ър 'гт рь-улі.г  очень
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разсудительный). И хотя онъ происходилъ изъ племени киноке- 
фаловъ, изъ страны людоѣдовъ, но отличался основательностью 
ума, всегда изучая словеса Божіи. И не могъ онъ говорить на 
греческомъ нарѣчіи. Чудо сообщило ему эту способность, по
слѣ чего онъ становится обличителемъ гонителей христіанъ ,2).

Наружность его, по описанію язычникомъ царю, была до
вольно страшная: «явился среди народа, говоритъ онъ царю, мощ
ный человѣкъ, ужаснаго вида, громаднаго роста и тѣлосложе
нія; глаза его, какъ утренняя звѣзда, зубы его выдаются какъ 
у дикаго кабана».

Дѣвушка, вышедшая въ садъ, гдѣ находился святой, такъ 
испугалась его вида, что бѣжитъ со- а -о -розш-о’і орг/.оѵто; (какъ 
отъ лица дракона). Дальнѣйшее содержаніе актовъ тожественно 
съ молдавскимъ житіемъ ,3).

Сказаніе это встрѣчается и въ печатныхъ греческихъ ми
неяхъ, и въ славяно-русскихъ пересказахъ.

Теперь обратимся къ латинскимъ сказаніямъ о муч. Хри
стофорѣ.

Почти вездѣ въ латинскихъ житіяхъ Репревъ-Христофоръ 
является кинокефаломъ, по латинѣ «сапіпеив и л и  сЬапапаеиз»; а 
подъ вліяніемъ воспоминаній о хананеяхъ, великанахъ библіи, 
особенное значеніе дается росту Христофора. Отмѣченная черта 
отражается на иконописныхъ и скульптурныхъ изображеніяхъ 
святого, вліяя, наконецъ, и на самое описаніе его мощей. Раз
мѣры послѣднихъ громадны: «половина челюсти вѣситъ 13 обык
новенныхъ фунтовъ, 16 унцій; зубъ— чудовищный; величина но
ги его равняется разстоянію отъ пятокъ до мышекъ роста обык
новеннаго человѣка 14).

Содержаніе латинскихъ житій слѣдующее.
Во время царствованія Дагна въ городѣ Само, пришелъ че

ловѣкъ съ острова, изъ племени хананеевъ, и указано ему бы
ло отъ Господа, чтобы онъ принялъ святое крещеніе во имя 
Господне и Святой Тройцы 1). Святой, углубившись въ Сирію,

его .
1) Во в р ем я  м о л и т в ы  с в я т о г о ,  н и з о ш л о  н а  н его  о б л а к о  и о р о с и л о
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молился: «Слава Тебѣ, Боже, который обращаешь невѣрующихъ и 
приводишь ихъ на путь истинный; ты измѣняешь языкъ живот- 
ныхъ и даешь имъ языкъ человѣческій.» Затѣмъ святой отпра
вился въ городъ. Женщина, вышедшая въ городъ поклониться идо
ламъ, испугалась, «лице ея измѣнилось, видя тѣло человѣческое, 
а голову собачью».— Дагнъ, увидя громаднаго великана, ростъ 
котораго равнялся 12 футамъ, свалился съ престола. Дагнъ на
зываетъ его: «сатпе» «Іега таіа», который выросъ среди звѣ
рей» 15).

По легендѣ X вѣка, Христофоръ, по происхожденію и на* 
выкамъ— хананей, по вѣрѣ же и дѣламъ— христіанинъ. Легенда, 
сближая апостола Петра— хананеянииа и Христофора, замѣчаетъ, 
что и религія ихъ была сходна, почему на небѣ они пользуют
ся союзомъ содружества. Хотя, какъ говорятъ, онъ и киноке-

ф

фалъ, съ длинной и острою физіономіей, т. е. человѣкъ съ со
бачьей головой, однако дѣлами всегда стремился украсить сво
его внутренняго человѣка. По легендѣ, царь называетъ его 
«сапіпа (асіез, сапіпа іта&о, {егосі$$іта Ьезііагит» 1П).

Въ другихъ сказаніяхъ встрѣчаются черты, отсутствую
щія въ остальныхъ.

По одному такому сказанію, Христофору, бывшему на служ
бѣ у какого-то хананейскаго царя, вздумалось найти самаго 
великаго властителя въ мірѣ и отправиться къ нему. Вотъ онъ 
приходитъ къ одному царю, котораго всеобщая молва признала ве
личайшимъ, и поступаетъ къ нему на службу. Однажды какой- 
то забавникъ въ присутствіи царя пѣлъ пѣсню, въ которой ча
сто упоминался дьяволъ. Царь, при всякомъ упоминаніи о дья
волѣ, крестился, что заставило Христофора спросить царя о при
чинѣ этого. Царь указываетъ, что крестнымъ знаменіемъ онъ 
ограждаетъ себя отъ дьявола, дабы послѣдній не подчинилъ.его 
своей власти и не причинилъ ему вреда. Разочаровавшись въ 
своемъ повелителѣ, Христофоръ отправился искать дьявола, ко
тораго и встрѣчаетъ въ пустынѣ. Оказалось, что дьяволъ боит
ся Христа, и Христофоръ отправляется Его искать. На пути 
Христофоръ встрѣчается съ пустынникомъ, который указываетъ
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ему, что Христосъ требуетъ отъ своихъ послѣдователей послу
шанія и поста. Христофоръ не соглашается. Тогда пустынникъ 
совѣтуетъ ему поселиться при рѣкѣ, опасной для переправля
ющихся черезъ нее и переносить всѣхъ на ту сторону, чѣмъ 
онъ и послужитъ Христу.

Однажды ему пришлось переносить мальчика— Христа, подъ 
тяжестью котораго онъ едва не изнемогъ. «Если бы, говоритъ 
ему Христофоръ, я на себѣ имѣлъ бы весь міръ, то едва ли 
почувствовалъ бы большую тяжесть» 1Т).

Приведемъ еще одно средневѣковое сказаніе о Христофорѣ.
Родители его, язычники, долго не имѣли дѣтей, что заста

вило мать дать обѣщаніе сдѣлаться христіанкой въ случаѣ ро
жденія ребенка. Родится великанъ ОНогиз. Одного году отъ 
роду онъ былъ словно тридцатилѣтній и не удовлетворялся мо
локомъ десяти и болѣе кормилицъ. Онъ такъ великъ, что лю
ди верхомъ доходятъ ему до плеча.

Дальнѣйшее содержаніе сказанія почти однородно съ вы
шеприведеннымъ.

Только что приведенныя сказанія, какъ легко замѣтить, 
конкретно объясняють смыслъ и значеніе имени «Христофоръ», 
въ противоположность ранѣе приведеннымъ, оттѣняющимъ ло- 
преимуществу внутреннее, моральное «христоношеніе».II.

Большинство сказаній о м. Христофорѣ, какъ мы видѣли, 
ясно говоритъ о его кинокефализмѣ, причемъ въ латинскихъ жи
тіяхъ хананеизмъ его происхожденія часто отожествляется съ 
.кинокефализмомъ. Отсюда догадки и древнихъ и новѣйшихъ уче
ныхъ о переходѣ «СЬапапаеиз» въ «Сапіпеиз».

Что же такое кинокефалы?
Указанія на кийокефаловъ идутъ съ глубоко-древнихъ вре

менъ, причемъ, кинокефалы помѣщаются то въ Индіи, то въ 
Египтѣ.

Первыхъ изображали чѣмъ то среднимъ между человѣкомъ 
и обезьяной; живутъ они охотой и держатъ стада, питаясь мо
локомъ и вяленымъ мясомъ; вымѣниваютъ оружіе у индійцевъ



13

на янтарь и знаютъ выдѣлку пурпура; обладая пониманіемъ ин
дійскаго языка, они не могутъ -говорить на немъ, и лаютъ по- 
собачьему и объясняются знаками. Клыки ихъ превосходятъ со
бачьи; почти длинные и острые, и большіе пушистые хеосты ,8).

Съ индійскими кинокефалами, по «Александріи», встрѣчал
ся Александръ Македонскій во время своего похода. „'О ’А/.есяѵ- 
бро; хатзлофг */а>ояѵ хоѵохз<раХ<оѵс‘ 19). Въ нашемъ Уваровскомъ 
иконописномъ подлинникѣ къ одному рисунку такой текстъ1 
«И оттуду во псоглавые люди пойде Александръ; тіи бо че- 
ловѣцы таковіи; все тѣло ихъ человѣческо, глава же песія> 20).

Видѣли этихъ кенокефаловъ и иноки, отправившіеся ис
кать мѣсто, «гдѣ прилежитъ небо къ землѣ?. На пути они по
сѣщаютъ Іерусалимъ, переходятъ Тигръ, заходятъ въ Персію, 
откуда и направляются въ Индію. Здѣсь они вступаютъ въ зем
лю «песьихъ главъ» (іеттат сНапапаеогит іп§ге$$і зитиз, диі 
аЬ аіііз супосерЬаІі бісип(иг). «Песьи главы» ихъ не тронули, «по 
вся мѣста себѣ живутъ, межи камень гнѣзда сносивше аі).

Африканскіе кинокефалы также нѣчто среднее между че
ловѣкомъ и обезьяной. По однимъ, они обитали въ Ливіи, по дру
гимъ въ Эѳіопіи.

По Плинію, «&еп$ тепізтіпогит» питалось молокомъ кино- 
кефаловъ, которыхъ оно держало цѣлыя стада. По Эліану, 
эѳіопскіе кинокефалы хоѵогобашіго» аѵііош-і, черные, волосатые, 
съ головой и зубами собаки и острыми когтями.— Упоминаются 
даже ученые кинокефалы, пляшущіе и играющіе на флейтахъ.

Въ египетскомъ культѣ кинокефалы играли выдающееся 
значеніе; тамъ они были посвящены лунѣ, служа ея символомъ. 
По словамъ Страбона, «гермополиты почитаютъ кинокефала»; 
тамъ найдены и ихъ муміи. Посвящены они были и Гермію-То- 
ту, почему кинокефалу, вводимому въ храмъ, жрецъ подносилъ 
дощечку, трость и тушь, какъ знаки ученаго сословія.

•
Связь кинокефаловъ съ культомъ Гермія Тота выразилась 

и въ изображеніи кинокефала на картинахъ посмертнаго суда 
•надъ умершими въ качествѣ управляющаго вѣсами.— Въ образѣ 
кинокефала изображался и Гермій-Тотъ, и Анубисъ, смѣнившій
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въ греко-латинскую эпоху свою шакалью голову на собачью. 
По словамъ Страбона, «есть область „хоѵояоХітт,-“ и городъ „Ки- 
ѵйѵ“, гдѣ чтится Анубисъ». Послѣдній являлся какъ бы про
водникомъ душъ въ загробный міръ, умершимъ онъ заготовлялъ 
туда пути, почему и назывался «уготовляющимъ» пути. Из
ображенія греческой эпохи представляютъ его кинокефаломъ, съ

%

мѣсяцемъ, иногда двумя звѣздами на головѣ, съ пальмовой вѣт
вью въ рукѣ. Пальма— символъ смерти, которую египтяне носи
ли при проводахъ покойника. Одѣтъ онъ обыкновенно въ туни
ку съ короткими рукавами; съ плечъ спускается плащъ, либо 
откинутый назадъ, либо покрывающій всю фигуру. Такъ онъ 
изображается на барельефахъ, монетахъ, фрескахъ и на колоссаль
ной статуѣ, хранящейся въ капитолійскомъ музеѣ 22).

Вообще, нужно замѣтить, что собака пользовалась въ Егип
тѣ большимъ почитаніемъ. «Когда кто-нибудь прибываетъ въ 
Египетъ, говоритъ Цельсъ, то ему сейчасъ же бросаются въ 
глаза прекрасныя рощи и святилища; повсюду видны большіе 
роскошные пропилеи, великолѣпные храмы съ красивыми алле
ями, вокругъ таинственныя и величественныя церемоніи; но если 
войти въ середину и добраться до самаго внутренняго покоя, 
то можно увидѣть, какъ поклоняются крокодилу, обезьянѣ, бы
ку илу собакѣ» 23).

Почитаніе собаки, кинокефаловъ и вообще божествъ, пред
ставляющихъ сочетаніе животныхъ и человѣческихъ формъ, сто
яло въ тѣсной связи съ египетскимъ культомъ животныхъ. По
слѣдній же выросъ на почвѣ тотемистическкго міровоззрѣнія. 
«Тотетъ* есть зоологическій или растительный предметъ, отъ 
котораго всѣ члены какого нибудь племени или рода ведутъ 
свое происхоженіе и по имени котораго себя они называютъ. 
Въ Египтѣ, какъ извѣстно, каждая область почитала какое ни
будь животное, которое считалось священнымъ.

«Египетская религія, по словамъ проф. РЛеиІег’а, вся на
сквозь покоится на тотемистическомъ основаніи. Смѣшанныя

*] Кстати замѣтимъ и укажемъ на громадное сходство внѣшняго- 
вида Анубиса и м. Христофора.
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изъ человѣческихъ и животныхъ формъ изображенія боговъ, 
египтянъ не что иное, какъ очень точное выраженіе тотемной 
вѣры въ божество особой, общей человѣческому и животному 
роду животно-человѣческой жизни 2*).

Но не одна глубокая древность вѣрила въ существованіе
0

кинокефаловъ: вѣра эта существовала въ средніе вѣка, а отча-. 
сти сохранилась и до нашего времени.

Лангобарды вѣрили въ ихъ существованіе и въ войнѣ съ 
ассипитами или усепетами обманули своихъ враговъ, что «пе
сьи главы» предложили свою помощь лангобардамъ.

По средневѣковымъ преданіямъ, «песьи главы» происходили 
отъ амазонокъ, жившихъ будто бы на Балтійскомъ морѣ и ро
ждавшихъ ихъ отъ какихъ-то чудовищъ 2:).

Отъ IX вѣка сохранилось отъ нѣкоего Ратрамна цѣлое 
посланіе къ Римберту о кинокефалахъ.

Приводимъ по-русски необходимое для насъ мѣсто. По 
мнѣнію Ратрамна «кинокефалы скорѣе должны считаться людь
ми, нежели животными.
Въ пользу ихъ разумности достаточно свидѣтельствуетъ издан
ная книга о мученичествѣ св. Христофора» 26).

Изображенія «песьихъ главъ» встрѣчаются въ нашихъ древ
нихъ иконописныхъ подлинникахъ, гдѣ подъ ними, по словамъ 
Буслаева, разумѣлись измаильтяне 2Ѵ). У эстонцевъ и теперь 
есть повѣрье о людяхъ съ собачьими мордами. Они живутъ на 
краю свѣта и не даютъ морякамъ высадиться тамъ. Названіе 
«песьихъ главъ» до сихъ поръ еще встрѣчается въ преданіяхъ 
и сказкахъ Южной Руси 18) *).

Теперь остается рѣшить послѣдній вопросъ: къ какому изъ. 
двухъ указанныхъ преданій о кинокефалахъ, индійскому или 
египетскому, примыкаетъ сказаніе о кинокефалѣ Христофорѣ.

Въ пользу египетскаго преданія говорятъ коптскія и эѳі
опскія отреченныя дѣянія апостоловъ Андрея и Варѳоломея, со-, 
ставленныя въ Египтѣ, такъ какъ распространеніе ихъ ограни-

*.) Н а  с у щ е с т в о в а н іе  с к а з а н і й  о п е с ь и х ъ  г л а в а х ъ  в ъ  В ел и к о р о сс іи  
у к а з ы в а е т ъ  Г л ѣ б ъ  У сп ен ск ій ,  к о т о р о м у  п р и ш л о с ь  т а м ъ  и х ъ  у с л ы ш а т ь  2Э)..
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чивалось только коптскими и абиссинскими христіанами 8°).
По коптскимъ сказаніямъ, когда ап. Андрей и Варѳоломей, 

проповѣдуя у кадареновъ, подверглись мученіямъ, то Господь 
послалъ имъ на помощь человѣка изъ страны кинокефаловъ, по 
имени «сЬгізІіапиз». Въ театрѣ, гдѣ собрался народъ, онъ по
жираетъ двухъ львовъ. Жители въ ужасѣ бѣгутъ за городъ. По 
молитвѣ апостоловъ, огненная стѣна окружаетъ кинокефала, 
котораго они обращаютъ въ тихаго, скромнаго мальчика. Ап. 
Варѳоломей даетъ ему новое имя: «тгізто;».

По эѳіопскимъ сказаніямъ, апостоламъ, изгнаннымъ изъ 
одного города, Господь посылаетъ на помощь кинокефала. Къ 
апостоламъ направляетъ его ангелъ, который научаетъ его и 
истинамъ вѣры. Ангелъ совершаетъ надъ нимъ и крещеніе сре
ди спустившагося съ неба пламени. Звѣрное естество оставляетъ 
кинокефала, и онъ становится смирнымъ, какъ овечка. Затѣмъ 
онъ идетъ къ апостоламъ, скрывшимся съ учениками, Руфомъ 
и Александромъ. Видъ его былъ ужасенъ: росту онъ былъ че
тырехъ аршинъ: голова точно большого пса; глаза огненные; 
клыки, какъ у медвѣдя или льва; ногти у пальцевъ на ногахъ, 
словно кривые садовые ножи: ногти у пальцевъ на рукѣ, точно 
львиные когти; а волосы и борода спускались, какъ львиная грива».

Испуганные апостолы бѣжатъ; кинокефалъ задерживаетъ 
ихъ учениковъ и сообщаетъ о причинѣ своего прихода. Апо
столы возвращаются. Ап. Андрей даетъ ему вмѣсто прежняго 
имени «Порокъ» новое «Христіанинъ».

сСоединяя коптскій съ эѳіопскимъ пересказомъ Дѣяній и 
сравнивая тотъ и другой съ данными Христофоровой легенды, 
мы получаемъ, говоритъ ак. Веселовскій, такое уравненіе: тамъ 
и здѣсь— кинокефалъ. страшнаго вида: Порокъ или РергоЬиз (Ре- 
прснь-отверженный) по имени и вмѣстѣ съ тѣмъ избранный стать 
орудіемъ Божественнаго слова вѣрнымъ (г»г:о;), христіаниномъ 
(сЬгыіапиъ» и л и  хрисгофоромъ. Тамъ и здѣсъ крещеніе киноке
фала совершается при особыхъ, несомнѣнно сходныхъ обстоятель
ствахъ: въ Дѣяніяхъ кинокефала окружаетъ небесное пламя, 
какъ Христофора облако.»



Въ кинокефализмѣ Христофора Веселовскій видитъ слѣды 
египетскихъ представленій. Одно изъ языческихъ именъ Христо
фора: «Онуфрій»— египетское: 11ппе(ег означаетъ благое существо. 
Предрасположеніе его къ христіанству, по мнѣнію Веселовскаго, 
напоминаетъ общія мѣста скитскихъ житій. Проводникомъ св. 
Антонія къ пустыннику Павлу служитъ кентавръ или сатиръ, 
который проситъ о немъ помолиться и затѣмъ исчезаетъ. «Са
тиръ, Панъ и другіе, говоритъ Веселовскій, были у древнихъ та
кимъ же двойственнымъ, какъ и кинекефалъ, обозначеніемъ для- 
обезьянъ или дикихъ народовъ, населявшихъ Еѳіопію и Аравію»..

Наконецъ, Веселовскій дѣлаетъ догадку: не отразился ли 
въ кинокефалѣ Христофорѣ песиголовый Анубисъ? «Почему бы, 
спрашиваетъ онъ, не допустить въ легендѣ о песиголовцѣ Хри
стофорѣ, переносящемъ черезъ рѣку странниковъ, съ палицею 
въ рукѣ, расцвѣтающей впослѣдствіи, изнемогающимъ подъ бре
менемъ Христа, точно на его плечахъ покоится цѣлый 
міръ, почему бы не предположить во всемъ этомъ отраженія 
египетскаго представленія о песьеглавомъ Анубисѣ, переводящемъ, 
души, съ палицей либо пальмой въ рукѣ и глобусомъ, симво
ломъ «міровой тяги»?

Другимъ отраженіемъ древняго представленія является роль 
песиголовцевъ въ нашихъ изображеніяхъ страшнаго суда. Эта 
роль хорошо выясняется гностическою Різііз ЗорНіа.

«Богородица спрашиваетъ Спасителя: «Господи, какимъ об
разомъ существуетъ находящаяся внѣ насъ тьма? И сколько, 
мѣстъ мученій въ ней»? Спаситель въ отвѣтъ говоритъ о вели
комъ драконѣ, «хвостъ котораго въ устахъ его» и «онъ окру
жаетъ весь міръ». Въ немъ 12 страшныхъ помѣщеній для муче
ній. Въ каждомъ помѣщеніи особый начальникъ; физіономіи 
ихъ различны. Въ первомъ помѣщеніи начальникъ съ физіоно
міей крокодила; во второмъ— съ лицемъ кошки; третій же имѣ
етъ собачью физіономію. Своимъ ученикамъ Спаситель велитъ 
проповѣдывать: «отрекайтесь отъ міра всего и всего матеріаль
наго вѣ немъ, чтобы вы избавились отъ всѣхъ мученій, диае іп
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хріагоіѵ, чтобы спаслись отъ пламени и огненныхъ, и дымовыхъ
рѣкъ «собачьей морды» 31).

Нашъ выводъ таковъ.
Возможно, что сНапапаеиз перешло въ сапіпеиз. Библейскіе 

хананеи-гиганты дали матерьялъ для обрисовки гигантскаго роста 
муч. Христофора. «Сапіпеиз» сообщило ему черты кинокефализма. 
Вѣра въ существованіе кинокефаловъ облегчила этотъ процессъ,
а существовавшія изображенія кинокефаловъ, особенно скульптур-

\

ные Анубиса, дали готовый матеріялъ для иконографіи мученика.
Г . Е воим овъ .

П р и м ѣ ч а н ія  къ статьѣ «Сказанія о св. мученикѣ Хри
стофорѣ и его иконографическія изображенія!.

‘ ) Н. В. Покровскій. «Монастырь св. Григорія на Кавказѣ»
2) Св. Димитрій Ростовскій. «Розыскъ о раскольничьей 

брынской вѣрѣ». Часть 24, гл. т|д .
3) «Полное собраніе постановленій и распоряженій по Вѣ

домству Прав. Исповѣданія 1722 года., т. 2, 293 № 625.
*) Н. В. Покровскій іЬіб.

В. А. Кельту яла. Исторія древней литер. ч. I, 166— 67.
6) Милюковъ. Очерки по исторіи русск. культ.
7) Н. В. Покровскій. «Евангеліе въ памятникахъ иконогра

фіи» 25.
8) ІІгоі тобтоо той ауЬо Хзуоѵтаі тіѵа тгрятФот, ха». ~тріоо;а, оті 

те хоѵотфоаю-о; т(ѵ г.ротероѵ ѵл\ аѵіірштгоо; г]зОі$ѵ, озтзроѵ ог изті то
9

я іа т з О о г і  т о  Х о і з т о  ;і зт  з  [ іорх оО У). о о /  з з т і  оз то ото а л / л  т іуз ; аотоу оотш ; 
от :гуот ,ззѵ  012 то  зОѵг/ оу з іУ2  •/«» а^рю ѵ у л * 'рорзроу. ( оз у,у зтті ту|; 

[ і я з іл г і з ;  Л зх іо о ,  у.(Лту/ ізТ; зу т т о / з и о  тт2(>2 той К о и г ,т о ; ,  ;ау, ооусфзѵо; / л -  
Ау,з 2 і Ггл іу .ізт і  т4о ;а т о  т о  Н г о .  */лі ссттазт-і/.г, я о т о  А у / з / . о ;  /іусоѵ: ’Л ѵ ор і-
§00. К 2? 2^:і;хзѵо; т<1>у ЛЗ'ЛЗОѵУ 21>ТОО 37701У,ЗЗУ 20Т0У Л
Е ізз АІ)о>Ѵ 007 ЗУ ТУ, ■ГГО/.З1, ЗУ.У̂ООТТЗ ТОУ Хо».ЗТОУ. і V ».0 ->
0 Т2 1 •/0 2 :1 ГУ, 32* 20Т07. У. 21 ту,; оі'^ооо 2 отоО ^/Л ЗТУ,323У(
Хр'ЗТо У. 21 Т>7 20Тео |̂ 2т:т'.;оѵт2» зу ‘Л ут*0/3‘Л 01Т0 то
37») 2 У. 2» х г. зто'зооо: 

• 1 ; оуоиза•>у,. КіТ2 77003 
•

2/1)3! -  /:: то  : •
^232 Ѵ»3«)3

9•; ГООТіООѴ • 1 2г:■ У.2'32/.13
• ■»у(. Ж урн . М. Н, Пр.

■ ') Прологъ подъ () мая.
,л) Сергім.арх Влад. «Полный мѣсяцеслов7,Востока»ІІ,128 —29.
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и ) Буслаевъ. Историческіе очерки II, 418.
12) Н̂ѵ ог 6 аѵт(р оото; ороѵтцхо; забора. зі у о: о зх тоо угѵоо; 

тшѵ хоѵохзааХсоѵ і)~г,ругѵ, ог тсйѵ аѵіірюііоааусоѵ, оіХХх -сото; т,ѵ -гео 
ароѵт(р.хті, хаі *гі та Хоуса ;хгХгтшѵ тоо Нгоо. Оох т,о6ѵато бг тт( т(;із- 
тзра оіаХзхтср ХаХеТѵ. Жур. Мин. Нар. Пр. ісіісі. 194.

13) ’Еааѵт, гѵсо-соѵ тоО Хаоо аѵг,р ѵгаѵ'.а;, ао̂ гро; тер гібзі, хаі оттгригуЁ 
дт)- тш зшіхаті тш тгаХгі. оі оабаХилі аотоіЗ со- азтт|р і ~рші' аѵатгХХсоѵ хаі
оі оббѵтг; абтоіі со; аоауроо гсЁХоѵтг- Жур. Мин. Нар. Пр. ІЬІСІ 194.

,4) О ітМ іат тапсііЬиІат Ігесіесіт ѵиі а̂гез ІіЬгаз 16 ипсіагит 
аррепс1еге;сІеп5 рогіепіозиз; сіітепзіо аиіет ресііз іііиз регІіпеЬаІ асаі- 
сапео Нотіпіз]изІае зіаіигае асі ахіііат еіизсіет. Ж. М. Н. Пр. іЬісІ 197.

,5) Іп Іетроге іііо, ге^папіе Эа&по іп сіѵііаіе Зато, Ното 
ѵепіі сіе іпзиіа, е̂пеге Сапіпеогит, еі озіепзит езі еі а Б отто , 
иі Ьаріізагеіиг Ьаріізто запсіо. Ірзе аиіет запсіиз, ех Іоіо согсіе 
огапз, ессе пеЬиІа сіе саеіо сіезсепсШ еі іпіихіі зирег еит: еі ѵе
піі еі ѵох сіе саеіо сіісепз: зегѵе еіесіе Эеі, ессе ассерізіі Ьаріізтит 
іп потіпе Оотіпі еі запсіае Тгіпііаііз. Еі іп г̂еззиз ірзе запсіиз 
іпіга Зугіат, огаЬаІ сіісепз-. §Іогіа ііЬі, Оеиз, риі сопѵегііз і^погап- 
Іез еі асісіисіз іп ѵіат ѵегііаііз: тиіаз Ііп и̂аз Іегагит еі сіаз еіз 
1іп§иат Нитапат. Еі іп г̂еззиз іп ірзат сіѵііаіет огаЬаІ. ІЬісІ 198.

,с) Христофоръ паііопе и̂іс1ет еі гііи ехзііііі Спапапаеиз, 
Тісіеі ѵего еі орегит сопѵегзаііопе аррагиіі СЬгізІіапиз... <2иосі аи- 
Іет Ьипс сіе Іегга Сііапапаеа огіипсіит паггаі Ьізіогіа, гаііо поп 
ітргоЬаге ѵісіеіиг; пат еі Зітопет арозіоіит а СЬапа ѵіііа СЬа- 
папаеит, ісіезі, 2е1оІеп сіісі ѵегііаз ЬаЬеІ, а дио еі ізііиз СЬапа- 
паеі геіі&іо поп асіео сіізіаі. Е^зсіет епіт арреііаііопіз, Іісеі поп 
е^зсіет Іосі атЬо іп Іегга зогіііі ѵосаЬиіит іп саеіо іа т  соИе и̂ 
зосіеіаіё ігиипіиг... Егапі ргаеіегеа ^иаесіат еі іп ео тах іте  поп 
егиЬезсепсіасопсііІіопіз Ьитапае ѵезіі і̂а: 1оп§а епіт, иі а]ипІ, еі асиіа 
*асіе Супосеіаіит, ісі езі сапіпі сарііізботіпет ргаеіепсіепз іпіегіогіз Но- 
тіпіз Іогтат Ьопогит орегит зіисіиіі асіотаге сопзіапііа. іЬісі 199.

17) Ш та р ге т  ргіпсірет, диі іп типсіо езі, риаегеіеі еі асі 
еіитсіет зесит тогаіигиз ассесіегеі. Ѵепіі і і̂іиг асі диетсіат та- 
х іт и т  ге&ет, сіе дио §епегаііз Іата ЬаЬеЬаІиг, и̂осі та]огет 
типсіііз ргіпсірет поп баЬегеІ. С)иет гех ѵісіепз ІіЬепІег гесеріі
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еі іп зиа сигіа тапеге Іесіі. Оиосіат сііе рсиіаюг циісіат сапііо- 
пет согат ге̂ е сапІаЬаІ, іп циа Ігециепіег ШаЬоІит потіпаЬаІ.

Отвѣтъ царя Христофору: С?иетциипцие сііаЬоІит потіпагі 
аисііо, Ьос зі&по те  типіо Іітепч, пе іп те  роіезіаіет ассіріаі 
тіНіцие посеаі.

Слова Христофора мальчику Христу: зі (о(ит типсіит зи- 
рег те  ЬаЬиіззет ѵіх таіога ропсіега ргаезепзіззет. іЬісІ 20І— 202.

18) ІЬісі, 203— 204.
19) ЫісІ. 188, 1884 г. іюнь.
*°) Буслаевъ очерки II, 371.
и ) Ж. М. Н, Пр. 1884 г. ІЬісІ 183.
2’) Ж. М. Н. Гір. 1885 г. X. 204— 205.
23) Христіанское Чт. 1906 г. II, 227.
24) ІЬісі. 232— 233.
25) Буслаевъ ІЬісі 146— 147.
2П) «Ниіс іпіеііе^епііае поп рагит зиИга а̂гі ѵісіеіиг ІіЬеІІиз 

сіе тагіугіо запсіі СЬгізІорогі» Ж . М. Н. Пр. 1885 г. ІЬісі 201.
27) Буслаевъ, ІЬісі. 147.
’8) Энциклоп. Сл. Брокг. и Эфр. пол. 45, 234.
’9) Сочиненія Г. Успенскаго. Изд. Павленкова: т. II, 608.
30) См. Ж. М. Н. Пр. 1885 г. X, 205— 209.
31) «Мі сіотіпе, циопат то-ш езі саіі^о ехіегпа? Аиі циоі 

Іоса хоХязгсо; зипі іп еа! Отвѣтъ Спасителя: <Са1і§о ехіегпа 
та§пиз Зрахшѵ езі, с^из саисіа іп зио оге, езі ехіга хооіаоѵ ю іит  
еісігсптсіаіхоаілоѵіоіит. 5ипІ тиііі топоі хрізгсо; іп ео, ЬаЬепІе сіиосіе- 
СІт "яигТа хоХаагш; СІига.ЕзІ арушѵ іп циоѵіз тяр.еііо езі Іасіез аруоѵтсоѵ 
ѵагіа іпЬег зе іпѵісет. Ргітиз ое аруи>ѵ ехізіепз іп ргіто тя<хгіш езі 
Іасіеі сгососіііі, Сіу̂ й̂ лат̂ сіа іп оге зио... Еі арусоѵ, циі езі зесипсіо 
тв[іеіо), Іасіе ІеІ'Й- езІ.,.‘ е1‘ арушѵ, циі езі іп Іегііо тар-ей», іасіез сапіз 
езі. Совѣтъ Спасителя апостоламъ: «А-отаооата хооод» Іоіі еі оХт) 
іоіі, циае іп ео аіцие еіиз сигіз отпіЬиз аіцие еіиз рессаііз отпіЬиз... 
иі зегѴетіпі а хоХазгоіѵ отпіЬиз, циае іп хріоезіѵ... иі зегѵетіпі аЬ 
агсіоге Іасіеі сапіпае... а Ииѵііз агсіогіз іасіеі сапіпае, а ІІиѵііз Іит1 
Іасіеі сапіпае». ІЬісі 209.
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