
                                                                                                                                                                                                                          

305

Проф. А. И. Булгаковъ.
(Некрологъ).

Скончавшійся 14 марта ординарный профессоръ Кіев
ской духовной Академіи, докторъ богословія, Аѳанасій Ива
новичъ Булгаковъ—уроженецъ Орловской губерніи, сынъ 
священника, род. въ 1859 году; обучался въ Орловскихъ— 
духовномъ училищѣ и семинаріи, а высшее образованіе по
лучилъ въ Кіевской духовной Академіи, курсъ которой окон
чилъ въ 1885 году. Въ томъ же году назначенъ былъ учите
лемъ греческаго языка въ Новочеркасское духовное училище. 
Въ 1887 году получилъ отъ совѣта Кіевской дух. Академіи 
магистерскую степень за сочиненіе: „Очерки исторіи методиз- 
ма“ (вып. I. Кіевъ 1906) и въ томъ же году совѣтомъ Ака
деміи былъ избранъ на академическую каѳедру общей древ
ней гражданской исторіи въ званіи доцента Академіи. Въ 
началѣ 1889 года, по собственному желанію, перешелъ на 
каѳедру исторіи и разбора западныхъ исповѣданій, которую и 
занималъ до смерти. Въ 1902 году А. И. былъ избранъ со
вѣтомъ и утвержденъ Св. Синодомъ въ званіи экстраорди
нарнаго профессора, а въ 1906 г. за сочиненія: „Старокато
лическое и христіано-католическое богослуженіе и его отно 
шеніе къ римско-католическому богослуженію и вѣроученію" 
(Кіевъ 1901 г.) и „Законность и дѣйствительность англикан
ской іерархіи съ точки зрѣнія православной церкви" (вып.І. 
Кіевъ 1906 г.)—былъ удостоенъ совѣтомъ Академіи степени 
доктора богословія и избранъ, а вскорѣ и Св. Синодомъ 
утвержденъ, ординарнымъ профессоромъ.

Кромѣ коренной академической службы, почившій А. 14. 
имѣлъ и стороннія служебныя занятія. Съ 1890 по 1892 гг. 
онъ преподавалъ исторію въ Кіевскомъ институтѣ благород
ныхъ дѣвицъ, а съ 1893 г. до конца жизни исполнялъ обя
занности отдѣльнаго цензора въ Кіевѣ по отдѣлу иностран
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ной литературы. Состоялъ казначеемъ и вообще много тру
дился въ Кіевскомъ религіозно просвѣтительномъ Обществѣ 
и пр.

Въ лицѣ почившаго А. И. безвременно сошелъ въ мо
гилу великій труженикъ богословской науки, даровитый 
профессоръ и наставникъ академическаго юношества, плодо
витый писатель, полезный общественный дѣятель, человѣкъ 
незаурядной доброты и нравственнаго благородства.

При богатыхъ природныхъ дарованіяхъ, покойный А. И. 
отличался большимъ трудолюбіемъ, усидчивостью и энергіею, 
а хорошее природное здоровье давало ему возможность въ 
полной мѣрѣ проявлять эти свойства въ дѣлѣ служенія па
укѣ. Прекрасное ^знаніе языковъ—еврейскаго, греческаго, ла
тинскаго открывало ему возможность работать по первоисточ
никамъ христіанской пауки, а столь же хорошее знаніе но
выхъ западно-европейскихъ языковъ—нѣмецкаго, англійскаго, 
французскаго, отчасти итальянскаго и испанскаго (это по
слѣднее и дало ему возможность занимать столь долго упо
мянутую должность кіевскаго цензора по иностранной лите
ратурѣ) предоставило въ его пользованіе богатѣйшую литера
туру Запада по избранной имъ богословской спеціальности. 
Изученіемъ первоисточниковъ христіанской науки—Св. Пи
санія и святоотеческой письменности—А. И. занимался не 
только по требованію спеціальныхъ его работъ по академи
ческой каѳедрѣ, но и въ качествѣ переводчика (съ 1897 г.) 
твореній церковныхъ учителей западныхъ: имъ были переве
дены—творенія бл. Іеронима: толкованія на прорр. Михея, 
Аввакума, Софоиію, Аггея, Захарію и Малахію; его же тол
кованія на евангеліе Матѳея и на посланіе къ Галатамъ и 
Ефесянамъ (части 14, 15, 16 и 17, Кіевъ 1898—1903); и — 
бл. Августина: „Зерцало изъ священнаго Писанія" (1904 г.) 
и „О согласіи евангелистовъ" (1906)—части 9-я и 10-я.

Самостоятельныя ученыя работы А. И., за исключеніемъ 
немногихъ, относящихся къ прежней его каѳедрѣ граждан
ской исторіи (папр. „Четырехсотлѣтіе Н-овой исторіи"—„Тру-



                                                                                                                                                                                                                                     

ды Кіев. дух. Академіи11 за 1893 г., № 9), публичныхъ чте
ній и церковныхъ словъ, относятся всѣ къ его академиче
ской спеціальности—изученію и критикѣ западнаго христіан
ства въ его главнѣйшихъ развѣтвленіяхъ.

Мы уже назвали главные учено-литературные труды 
проф. А. И.-—магистерскій: „Очерки исторіи методизма", 
вып. I 1886 г., (черезъ годъ вышелъ второй выпускъ этого 
сочиненія), и два докторскихъ: „Старокатолическое богослу
женіе" 1901, и—„Законпость и дѣйствительность англикан
ской іерархіи" 1906 г. Оба послѣдніе труда изслѣдуютъ два 
знаменательнѣйшихъ явленія въ западномъ христіанствѣ: 
именно стремленіе западнаго христіанства въ лицѣ старока- 
толичества и англиканства, т. е. съ одной стороны вѣтви ка
толичества, а съ другой—-отрасли крайняго протестантизма, 
къ возсоединенію съ восточною православною церковью. Эти 
глубокосимпатичные для православнаго сознанія феномены 
были по преимуществу любимыми предметами изслѣдованія 
почившаго. Но и все вообще западное христіанство со сто
роны исторіи и системы своего вѣроученія постоянно обра
щало на себя его ученое вниманіе и весьма часто давало ма
теріалъ его учено-литературной производительности. Это преж
де всего слѣдуетъ сказать о первоначальной, основной, важ
нѣйшей по объему и значенію, формѣ западнаго христіан
ства—католичествѣ. Сюда относятся статьи проф. А. И.: „Ка
толичество въ Англіи" (Труды Кіев. дух. Акад. 1893, № 2); 
„Къ вопросу о папской непогрѣшимости" (іЬісІ. 1892, № 3): 
„Предположенія и принятія еще одного догмата въ римско- 
католическую догматику (іЬісІ. 1903); „Безбрачіе духовенства" 
(1891, № 8); „Адресъ римскому папѣ, поднесенный галича
нами—уніатами (1896, № 2); „Новый органъ римско-като
лической пропаганды среди восточныхъ христіанъ" (1897, 
Л" 4); „Нешвенный хитонъ Іисуса Христа въ Трирѣ" 
(1892, № 7) и др. Особенно много работъ А. И. затрата- 
ваютъ католичество въ его отношеніяхъ къ старокатоличествѵ. 
Кромѣ упомянутаго сочиненія о старокатолическомъ богослу
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женіи, старокатоличеству авторъ посвятилъ еще статьи: 
„I. Фонъ-Деллингеръ, глава старокатолическаго движенія" 
(1890, № 7); „Старокатоличество“ (1893/ № 2) и др.

Ко всѣмъ главнымъ западнымъ исповѣданіямъ европей
скаго материка относится статья: „Идеалъ общественной жиз
ни по опредѣленію католическаго, реформатскаго и лютеран
скаго вѣроисповѣданія “ (1891, № 9). Затѣмъ идетъ длинный 
рядъ статей, посвященныхъ англиканству и др. фракціямъ 
протестантства. Таковы, напр.: „Страница изъ исторіи совре
меннаго ритуализма въ Англіи® (Тр. К. д. Ак. 1890, № 6); 
„Стремленіе англиканъ къ возстановленію древне-вселенской 
церковности въ Англіи въ послѣднія шестьдесятъ лѣтъ" (Тр. 
К. д. Ак. 1893, № 11); „Новыя религіозныя преобразованія 
въ Англіи въ настоящемъ вѣкѣ" (1897, №№ 7, 8 и 9); „Къ 
вопросу объ англиканской іерархіи" (1898, № 8). Послѣдняя 
статья А. И. вскорѣ, по выходѣ въ свѣтъ отдѣльною брошю
рою, была переведена на англійскій языкъ. И другія, болѣе 
мелкія разновидности протестантства не разъ освѣщалъ 
А. И. въ своихъ статьяхъ, напр.: „Баптизмъ" (Тр. К. д. Ак 
1890, № 10); „Мормонство" (1898, № 2); „Современное 
франкмасонство въ его отношеніи къ церкви и государству" 
(1903, № 12); „О молоканствѣ" (1891, № 10); „О религіоз
номъ образованіи въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ" (1900 № 4) и пр.

Не ограничиваясь многочисленными монографическаго 
характера работами о разнаго рода вѣроисповѣдныхъ явле
ніяхъ западнаго христіанства, покойный А. И. зорко слѣ
дилъ за развитіемъ и особенностями религіозной жизни на 
западѣ вообще, и дѣлалъ это не только по иностраннымъ 
газетамъ и журналамъ, но и па основаніи непосредственныхъ 
сношеній съ западно-европейскими учеными богословами, напр.: 
съ извѣстнымъ старокатолическимъ дѣятелемъ, редакторомъ 
„Старокатолическаго народнаго листка", проф. Деон. Карл. 
Гетцемъ и съ нѣкоторыми англійскими учеными. Плодомъ 
всего этого было чрезвычайно содержательная и интересная 
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лѣтопись „Изъ заграничной религіозной жизни", которую ав
торъ въ теченіе четырехъ лѣтъ (1893—1896) велъ (на стра
ницахъ академическаго журнала.

А. И. принадлежатъ также нѣсколько церковныхъ словъ, 
публичныхъ чтеній—особенно въ Кіевскомъ рел.-просвѣт. Об
ществѣ., напр.: „Церковь и ея отношеніе къ прогрессу" (1903, 
№ 4); „О просвѣщеніи народовъ" (1904, № 4) и церковно
публицистическихъ статей, которыя помѣщалъ опъ, какъ въ 
кіевскомъ академическомъ журналѣ, такъ и въ другихъ из
даніяхъ, напр.: „Христіанскомъ Чтеніи", „Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей", „Кіевскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ".

Какъ признанный спеціалистъ своей науки, А. И. былъ 
весьма дѣятельнымъ сотрудникомъ „Богословской Энциклопе
діи", изд. при „Странникѣ" подъ ред. проф. Н. Н. Глубо- 
ковскаго, гдѣ помѣстилъ массу статей по своей .академиче
ской спеціальности. Какъ спеціалисту же, ему Учебный Ко
митетъ при Св. Синодѣ не разъ присылалъ рецензировать 
относящіеся къ его наукѣ труды на преміи имени м. Мака
рія, напр., докторскій трудъ проф. В. А. Соколова „Англи
канская іерархія" (1897), магистерскій—-проф. В. А. Керен
скаго „Старокатоличество" (1894) и др.

Не ограничиваясь узкими рамками своей академической 
спеціальности, А. И. имѣлъ великое призваніе къ полезной 
просвѣтительной—въ духѣ православной церкви—дѣятельно
сти общественной, каковое призваніе и осуществлялъ съ лю
бовію, безкорыстіемъ и самоотверженіемъ въ Кіевскомъ рели
гіозно-просвѣтительномъ Обществѣ. Здѣсь и вообще въ жиз
ни онъ являлся человѣкомъ глубоко религіознымъ, истинно 
церковнымъ. Какъ человѣкъ, А. II. отличался русскою про
стотою, радушіемъ, искренностью и добротою. Отношенія 
какъ съ сослуживцами, такъ и вообще съ людьми, такъ или 
иначе соприкасавшимися съ нимъ, у него были самыя доб
рыя. Попятно, что ранняя смерть его произвела весьма удру
чающее впечатлѣніе не только на близкихъ, сослуживцевъ, 
но и па всѣхъ знавшихъ его въ городѣ (напр. по цензур
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нымъ дѣламъ). Скорбь объ утратѣ А. И. усугубляется мы
слію о многочисленной, маловозрастной семьѣ, которую онъ 
оставилъ. Прекрасный семьянинъ, онъ далъ доброе христіан
ское воспитаніе дѣтямъ, ио далеко не довелъ воспитанія 
ихъ до конца. Да будетъ благая воля Божія устроительницею 
судьбы семьи почившаго! да будетъ вѣчная память почивше
му труженику науки, доброму человѣку—христіанину!

Свящ. А. Глаголевъ.

Обзоръ свѣтской печати по вопросамъ церкви и духовен
ства.

Газетныя сужденія о свящ. Г. Петровѣ и о пастыряхъ, 
желающихъ понравиться свѣтскому обществу.

Въ быстрыхъ мутныхъ потокахъ; особенно послѣ дождя, 
можно наблюдать интересное явленіе, какъ случайно попав- 
ш е предметы въ мѣста крученія воды вродѣ воронки—не 
прежде продолжаютъ свое плаваніе, какъ покружившись нѣ
сколько секундъ или минутъ на одномъ мѣстѣ. При чемъ, 
будетъ ли то выброшенная пробка, птичье перышко, или 
старая подошва—все равно водоворотъ не выпустить ихъ 
раньше, какъ покрутивши нѣсколько разъ вокругъ себя. По
добное дѣлаетъ вихрь—вѣтеръ, поднимая первые попавшіеся 
легкіе предметы на воздухъ, крутя ихъ, а потомъ въ безпо
рядкѣ бросая, куда попало. Тоже можно наблюдать и въ 
наше мутное политическое время всякихъ теченій. Мы ви
димъ теперь, какъ часто какое либо лицо,—иногда очень не
значительное,--случайное явленіе или событіе—вдругъ попа
даютъ въ водоворотъ общественнаго теченія. И тогда то на
чинается верченіе... Это лицо или событіе дѣлается злобо
дневною темою. О немъ всѣ говорятъ, всѣ пишутъ. Во имя 
его дѣлаются демонстраціи. Оно иногда становится лозун
гомъ цѣлаго движенія. „Изъ смѣшного дѣлаютъ преступное 
и злое“.—Намъ думается, въ такой случай теперь попала, 
священникъ Григорій Петровъ. Лѣтъ 6—7 тому назадъ онъ




