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к МОЛЕБЕНЪ ЗЛЦЛРЯи ЛЮДИ. 1

Канонъ молебенъ къ ГдУ ГгУ иашемУ ‘і’гУ. хр'г° 3л Ц'ца 
й 3л лкдн о п^каемынвъецанн пуотйвъ ссѵпостітъ

Н Л р Д А ф ? н 4 Н Ы .

Триір . гліи ■> Г.
Спаси гди люди скоа -> й клгослокй достоХиТе твое . пюе'Ьды 

ДАА Ц6Ю НАШЕмУ НА СОП^ОЗТЙВНЫА . Й СКОА СОДОАиХа КИТОМЪ СЙ Лі4 

ДИ.Е. БГ*О|і6дНЧЕНЪ.
ПрСТАТЕЛЬНИЦЕ СТРАШИЛА Й НЕПОСТь'іДНАА о НЕ П|ІЗ|И ЕХгАа МШЛНТКЪ 

НАШИВЪ КСЕП^ТДА БЦЕ . ОуТКЕ^дЙ ПрЛЕОСЛІЕНЫ^Ъ ЖИТІЕ 0 ’ И СПАСИ ДЕ^ 
ЖІКНДГО Ц^А ИІШЕГШ о §мУ ЖЕ ПОКЕЛ1^ Ц^ТКОКАТИ . ПОДІЖДЬ §М5 

СЪ НЕСЙ ПОБ^СдУ ЕГгОМ о §ГО ЖЕ ^ОДИЛЛ §сЙ „ §ДИНА БЛГОСЛОКІННАА.

Канонъ . г л X с ъ п 5 . п *&(  н & а . й р м 6 с ъ .

Ыко ПО сУ^У ^ОДНКЪ ІИЛЬ о ПО ЕІЗДН'Ъ СТОПАМИ •> ГОНИТЕЛА фд 
ЦАОНА КЙДА ПОТОПлХемД . БгУ ПОЕ'&ДнУю П^СНЬ ПОІМЪ ЕОПіХшЕ о

Здп'Ъкъ .

МлТКЕ ГДИ оусль'іши ЛЛЛТЕ^ рАБЪ СЕОЙ^Ъ п ЛСОдХфНрА ТЕКЪ .
Кб'&ПКАГО КЪ К^ДН^Ъ о сйлндго въ крѣпости ГДА , МОЛИМЪ ТА 

Е'ІГйНО . снйтн СЪ ААЕЬІ СКОЙмИ „ КО КйЕМА СнХтІА СО КрАГЙ -> И ПОб4 
/ Л/ Ж ■д' ’ ѵ .ДНТИ И^Ъ . АНГЛ .

М.НСѴЖЕСТКО сты^ъ англъ о ТКО^А КС'Е*  оуМОАНТЕ . ПОГУБИТИ 
крдгй НАША о Й ПОК'ЪдЙтИ ТфіфДАСА НАСЪ о И ИЗБАВИТИ ИДСЪ йМа

НІА игъ слдка .
Ико фдрдшнл ГОНЙТЕЛА „ Й ТОГО КОЛЕСНЙЦА ПОТОПЙ ГДИ . тХкО 

кс4г^ъ І^лрю о ДГІрДНСКТА ПОГ^ЕЙ В|АГЙ . НА насъ оуксѵгн кой^жік 

фАА кріни . Й ньін4 .
Вс^Ъ НАСЪ ЗАСТУПНИЦА §сЙ , Й П^НЕ^ЖНЦІЕ Й ПОИСКЪ , ПО 

МОфЬ ть'і §сй ЕЛАгАа . ПОТфЙСА «уко Й ПОМО3Й німъ , КО К|ЕМА ко 
врдгшмъ ОБАЗанТА ЧЙСТДА . п4гсньГ.и|мосъ.
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Н'&СТЛ о СТА ЙКО ЖІ ТЫ ГДИ ЕЖЕ мой ЕО3НЕСЫН рогъ в^срны^ъ 
СИ блАжЕ . й сутк^ржда й^ъ НА кАмЕНИ НСПОВГЬ’ДДНІА тй .
ЙкО ЖЕ №Кр,ЬпЙЛЪ §сн ДЛКь'іДА „ ИНОПЛЕМЕННИКИ ПОГУБИТИ ч Й НДСЪ 
МНОЖЕСТВОМЪ фЕДрОТЪ ТВОИМЪ ч кс^ъ црю оукр'Ъпи НА врагй о й на 
с^постАтаі . ЙКО да славимъ та . др^гл^ ми^аилѴ .

Явнымъ ЧННОНДчАлаННЧЕ МИ^АНЛЕ ВНАЕМЪ „ ПОСРЕДИ насъ МОЛА'фН^ 
ТИСА ПрІИДЙ В^рно ч вб Е^ЕМА БрАнИ ВрЛЖІА . Й ТОГО СО^ЦЫ ВОЙНА 
стка . слАвл . іоіАн . пре .

■ Пр|чЕ и пртче рсъ „ со агілы й со стаи й съ лѵТнки оукр'ЬпйтЕ 
нАсъ ч прогнАти врАги с^постАтныа . сіа ЖЕ й побудити . Й Н ь'і И 'Е

ЙкШ 60ЛШД ВОИСТННН# ВС'Ь^Ъ ТвАрЕН ПрЧТАА 6Ц.Е . БОЛШД врАгъ 

воріАфи^сА с нАми Йвй ны п вжЙтеенымн ^одАтлйствы .

II 4г с н ь д йрмбсъ .

ХТ мн1^ сила вгъ й ?да ч честнАа црквн егол4спно довитъ копію 
фи . И совѣсти чисты (Ъ гд'Ь прАздн^юфИ .

ЙкО ЖЕ дрклс СЙлѴ СЛІр-ОН# ВЛОЖИЛЛЪ §сй „ единою челюстію „ 
МнбжЕСТЕО ВрАг ?« ПОБУДИТИ „ тАкО оукр'кпй И насъ о ПОБУДИТИ кра 

гй наша .
Бе оусп4гуд совѣтъ сотворй чХісолюече о врАг нАши^ъ всЬ^ъ 0 й 

на т^ъ л^ди своа воврѴжй . йко дд Обратимъ а невидимою си 

ЛОЮ тво^ю . слА Е д .
Б*  чАсъ влко врАни сЯвиса десница 6полчАа п иже нд та «уповА 

ЮфИ^Ъ ЕСЕГДД . СС'ЬцЫ ГЛЛВЬІ агАрАН&СКТА кр'Япц'б . Й іГн 'Ь .
§днна ты чтда . @дннд елгословІида влчце о рАдости ерца нА 

ша йспблнн . ЕНЕгда главы сс4?фй о ее^божны^ъ бнійніствъ.

П'ІССНЬ (Г йрмбсъ .

Бжі’имъ свѣтомъ ти бАясе „ оутрсннююфіГ тй дша ЛЮБОВІЮ про 
св'Ьтй моліАса . та е'Ед'Ьти слово йкіе истиннаго Е*гл  о Я? мрАка 
гр^бвнаго йзнмАюфд .

Бжтвенною сй пбмофТю еХже о вошрѴжй нАша десница п низло 
жити газь'ікн вТзакбнныуъ о й іѵ чАаніа т4г^а йзбАби нАсъ . йко дд 
пѣснослАвимъ ейл^? твою . М8. прокбпТю .

Дчнче ^въ прокбпі’Е ч молй приспѣти ВОЕМЪ ^ртіХнекимъ о й 
ПОЕ^ДЙТИ соборъ БЕЗДКОННЫ^Ъ 0 ВОДЕНзАюфТиСА . й крова НЕПОВЙН 
ныуъ ТфАфН^СА ПрОЛІАТН . СлАвД. МІ.^ЕОДОр^.

ЛІЧНЧЕ ^,ЕОДОрЕ М^дрс . прІНДЙ СО бр^ЖІЕМЪ дЙКНЫМЪ Н Кр'Ьп 
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кимъ □ оукйтн крагй нАшд „ нці^цсла насъ оумерткйтщ ^дйнаго клгд 
прнзыкдюфи^ъ т^ йн'н'іг .

На тлі над'ЯюфТнсА й дша о кгЕнъ «упоканГс корнымъ о ксспрс 
еХгла дкі|е . сложЕніа крани соткорйти тціацснмсд , ниложй кс^е 

КОрю'фЛАСА с нами .

П'&СНЬ я4, йрмбсъ .

ЖитЕйскаго морА кодкизлеліа зр^ напастей к#рсю къ тй^о при 

СТЛННфЕ ПрИтЕкЪ КОПІІ^ ТИ . К03КЕДЙ ІѴ ТЛА ЖИКОТЪ МОЙ МНОГОМЛТИКЕ .
бдйн МАНОкЕнІЕМЪ КО3НОСА ЕС СМНрХд о КС^Ъ ц8ю НЕКЙДИМЫЙ . 

Злочестйкыа покЕрзи крѣпко о й рогъ кбкь'іси дЕржакнаго црл нашЕ 

го о медлимъ ТА . С Т^Л Ю Н Й л .
НиколаЕ сть'ін о пок4гд# дати крѣпко црю нашЕм^ сл<(кне . по 

карлл сй^ъ л^какал й кекожида шдтднТа . сціЕнныл\н к знждЙтелю 

^оддтайсткы слава .
Кртомъ тн пог^кй ага'рлны еже о й на на оукр’Ьпй деснйц# 

рДЕЪ СКОЙ^Ъ ДЕрЖа'кНЕ . гако да ко^келЙчнмъ многаю ТКОЕО ЦіЕдрЕ 

бХгость . й н ь( н 4: .
Йсточниче жикота с^ціи бце ч гако кс4мъ пачЕ §стЕСТка зн 

ждЙтела порождынн . сего ради зокЕмъ тй и) срца, дко «умЕрткй ,

ОуМЕрТКНТИ на ГА ТфафаАСА .

К о н д а къ

Не имамы йныа пбмоірн 

бе клчце . ты намъ помоди .

БЦ'к . ГЛ<(гЪ 5 .

, не имамы йныа надежды „ ра'зк'к те 
на тебЕ са нлд'ІЕемъ „ й тобою са ѵкХ

\ \ \ \ г т
ЛИМЪ . ТКОИ ВО ЕСМЫ рДБН о ДЛ СА НЕ ПОСТЫДИМЪ . I КОСЪ .

Къ БЦ'Ѣ КОЗОпТІМЪ ЛЮЕОбТю . рДД^ЙСА )^рАмЕ ГНА . рЛд^ЙСА- СКИ 
ПЕтро дкдокъ . рад^нсА полато 6дшеклЕннла . радѴйСА р^ЧКО ЕЖТКЕН 
НЫА мАинЫ . раД^ЙСА НЕОПЛАЙмЛА К^ПИНО . рХд^НСА СК'ЬфННЧЕ ЗЛА 
ТЫЙ . рАд^ЙСА СК'ЬфЕ НЕОугасЙмаА . рХд^?ЙСА ГОрб БЖІА ПрЕЕСКИНДА . 
рДД^ЙСА ОГНЕЗРАЧНЫЙ п|тОЛЕ . р^Д^?ЙСА Л'&ТКНЦЕ Й ДкЕрЬ НЕЙЛА . 

рад^йсд жЕзле даронокъ некл<$жно прозХкый . рХд^йсд кса спасаюцін 

ІѵксХкн^ъ Е'&ДЪ И СКОркЕЙ . да СА НЕ постыдимъ .

Прокименъ е|гдломъ дкдокъ .

Гді крѣпокъ Й СИЛЕНЪ „ Г ДА СИЛЕНЪ ко кранн . Стй^ъ . Гдна 
$сть зелма й Исполненіе §а . Нлстоатель лмтк# . й мы ЯмеГ . Вса 
ко дыханіе дл ^калитъ Гда . Стй)(ъ . ХкалйтЕ кгл ко сЛ'і^ъ (?го
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^КЛЛНТЕ- §ГО КО ^ТКЕрЖІнГн сйля §гш . Гди помйл^й г" „ слака Й ннѣ. 

§\Гліе Ш ліАцка о заняло на .

Оече гДь скоймя оучнкшмя о ЙмѢЙТЕ кѣр^ кжТю . аминь ко глк 

2| КаМЯ о ИКО ИЖЕ ЛфЕ рЕЧ^ТЯ горѣ СЕЙ „ ДКЙГННСА Й ККІрЗИСА кя 
Шмбрс о Й НЕ размьіслнтя КЯ срцы СКОЙМЯ „ НО кѢр# ИМЕТЯо ЙКО 
№ 0ЖЕ ГЛЕТЯ о КЫК<ІЕТЯ . К#ДЕТЯ §М» $ЖЕ ЛЦ1Е рЕЧІТЯ . СЕГц) рАдн 
7 глю ка'л\я о кса §лйка аірс молХірссА просите о кѣр^нтс гако прТ 

Імлете о й ко^детя клмя . И §гда СТОИТЕ МОЛА'фЕСА п ѴЙП^ЦІДЙТЕ а'ціЕ 
что Ймдте на кого п да н бця каш иже (істъ на нксѣ^я о ѵОпоу 

ститя камя согрѣшЬнд кХша . а'ціЕ ли же кьі не шп^цілете » ни 

бц^я кашя иже @сть нлнксѣ^я іѵпоустнтя кАмя согрѣшеніи кашиуя.

Пѣснь з . йрмбся .

Хладодакні^ оуко пЬрь соткорй анггля о прпкнымя дѢтемя . 
^алдѣл же бпалй келѢніемя кжінл\я о м^чЙтела оукѣіра копйти п 
клгкіня кгЪ шірь н^шн^я .

ПогрѴзй протйкньіА крѣпкою ейлою п ПрЕКЛГІН ГДИ о ПОДЛА намя 
М^ЖЕСТКО Й покѣд# фЕДрОТЯ ТКОЙ^Я СПСЕ , Й оукрѢпЛАА Ц|*А  нАііП 
го насѴпротйкныл .

Ткоего "аггла послй йзкаклХюіраго нлея ш гѴкЙтелныа р^кй . 
тф^ірадсА на ніш#- погйксль . к? «успѣха н^я соткорй намя . гако й 
р^кЛмн п^атн прно сильный клко . слА кд. мчнкб' мерю й §кстаф->

.МеркѴрІА СЛІКНЛГО ПОСЛЙ 0 Й §КСТ<І^,Та КОІ'кбд^ КЛКО о чтнь'і^я 
мчйкя ти ге , да пог^кХтя держакѣ злочестйкы^я о й пройзжен^тя. 
нр Ш лица нХшего . йнь'інѣ .

Прчтал кце Дко мтн п р«ікя ской^я послушай прнзык^юфн^я 
кяднь псчілн . бкратй кспать ско^ю силою тгда ч злодѢйкыа 
гй ніша ннзлагАюфн .

Пѣснь й*  . йрмбся .

ТА 
кра

ПОЙ3 племени сть'імя рос# йсточй <> а пр<ікЕднлго жертвы й кшды 

пали . кса ко ткорйшн уі §ЛЙКО ^ОфЕШИ . тѢмЯ ТА преконбснмя 
гГ кб кѣкн .

Р^КОЮ КрѢпКОЮ МОНЕТКОЮ „ МКО ЖЕ ДрІКЛЕ СПАСАЯ 0СИ ЛібдИ СКОА 
Ф^Е . ПОГУБИЛЪ 0СЙ ^зь'ікн Л^КЛКЫА . тХко Й ЙнѢ ПОГ^КЙ Кр<ІТНСА„ 
I НАМИ НДЧНН^ЮфаА .
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В’ нлстоаціТн днь призри нн'Ь нл нАсъ влгтслю , погубити кра 
гй •» ксѴе нАшсд погнкелн йці&ри^ъ . іако дл клгодлрно поёмъ дсржл 

твою гй*  . слХ в л .
Яплъ и мТнкъ посп'кшЁніелсъ ■> п|ркъ й прпвны^ъ млтвлмн о 

рогъ дсржлвнаго црд нашего кознесй . §гда повѣждХти полки кезвшж 
ны^ъ . ЙНЫН'Ѣ .

МолеХми цсЁдре рождлшлА та. й стьі^ъ мчнкъ й лплъ ткон^ъ о про 
св'ктй наша срца славити та о радостію дша во в'Ьки всд .

П'Еснь & ■ йрмбсъ .
Бга члкомъ не оудовь видѣти „ н<Ёнь же не слѵк'ютъ чини 

лнггльстін зр^ти . товбю во прчтлд гЯвисд нАл\ъ слбво воплоціЁнно . 
бгб же велич<ЁЮфе „ съ нсбЁсными кіѵн та величьемъ .

Йко же дрЁвле крѣпость далъ Гей нАввин# вяГе » поводити •
с^постХтныа силою твоЁю . тХко и нн'Ь вобрѴжй лебдн своа п газь'і 

ки везлкбнныА низложити п пает/цсАА оумертвйтн нХсъ .
Йко сь'ін члколе4вецъ всеснлнс „ положй ннгк стрА^ъ ерцл врАгъ 

везаконны^ъ . дл вовратлтсд вепдть „ й поженЁмъ а мѴжескн . й 
поводимъ и поперЁмъ и пог^?бил\ъ .

Честнь'і^ъ анГглъ твонѵъ посп4гшЁнін •» плтріір^ъ й мчнкъ о й 
лплъ о й прпкны^ъ о презрѣвъ нАша прегр'ЬшЁніА не посрамй . внегда 
^осреліъ влко врань сочетати на врагй нев^д^фй7 т^ . слава .

ТвоЁю помоціію всеснлнс п вгЪ'^ъ насъ оукр'Ьпй т сокрѴшад Н{ 
видимо вр-Ёгъ полкй . да вей та поёмъ блгодАтслд п іа'ко л^ди шле 
вы о флрлбнл йзб<ЁвльшесА . йньінѣ .

ГлХсы равъ СВОИМЪ ВОПЙ4фИ^Ъ тй МТИ ВЖІА о йсполни и СПЛСЙ о й. 
га'ко члколювнБА помозй нал\ъ о на бполчЁніе врагъ 6полч<іюціи^са . 
СІА ПрОГОНАЮЦІИ И ПОГ^БЛАЮфН ® ЛНЦЛ нДшбГО .

Задостойннкъ . Елчцс пр'Гнмй лілтк# р^въ . ТАже . СтьЁн 
вже . Тропарь й кондакъ й гди помилуй м „ СлАвл й ннФ: вТ амйнА. 
НастоА'тсль гйтъ лмйнь о й чтЁтъ мХЧ’К^ .

Мл'тва о въ нлшЁствГе йпоплемЁнны^ъ. й 3а евздождіс 
й въ смертонбсіс . й 3а ведко прошЁн'Ге .

ЛА огрѣшн^омъ Ес^злкбнновл^омъ Ист^пй^бмъ Ш Т6БІ влагАго 
вгл . непрАвдова^омъ пре тобою содѣтелю нХшъ . очи н<іши йспблнн 
ШЛСА ВСАКОГО ЕСЗЗЛКОН'Га й неправды „ жслАюфн чАсти ЧЮЖДН^Ъ о й 
с^етнал мЁрзостнал смотрАфе. рѴки нХшл скоры нл кос^нціЁніс. й 
грдблЁніе еышл чюждй^ъ йм^нін. нбги же нАшл вь'іетры вь'ішл о 
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КО КСАКОмЪ Гр^Ъ й ЗЛОТЕЧІНІЮ . й АфЕ КЙДА^Ъ ТАТА о ТЕЧАМЪ съ 
НИМЪ . Й СЪ ПрЕЛЮКОД'ІгЙМИ «учАсТІЕ СКОЕ ПОЛАГАр \ КЕрТІПЪ рАЗкбй 

НИКОМЪ «умнымъ БЬІуШМЪ . Д^ЛАТЕЛНфЕ БЫКОМЪ, КСАКЛГО БЕЗ ЗДКОНІА , 
дОКйбтЪ пІркЪю помадчикомъ . рй3Ъ ГК^ТлЪю ЮЖЕ СТЫМЪ КрфІНІЕМЪ 
прІАѵомъ „ бсккЕрнйдомъ стадными Д-&Ы . Йсполнн^омса ксакаго «уни 
ЧИЖІНІА . СЕГО рлди стЪдъ й поношеніе Еьірмъ рлкш'мъ ткоймъ о и 

КС&МЪ ЧтЪфЙ НМА ТКОЕ ПрАКЕДНЫМЪ ВО СбДОМЪ НАБЕЛЪ (ХИ СІА КСА 
на ны гр4г^ъ рддн нашивъ . «умАли^омсл паче кс^ъ члкъ о й $смы 

смнріни нл земли прі крлгй°ндшими . грлды нХшл сопротнкніи НАШН 
ПрАМО бчІЮ НАШЕЮ СДЕрЖАТЪ о Й ^КЛЛАфЕСА ПрЕпѴфАЮТЪ , ГЛАСЫ , о 

БІЗ% К'ЬсТИ СОТКШрЙтИ ^ОТАфЕ о МАЛЫЙ ОСТАНОКЪ СЕИ . ОБЫДЕ НАСЪ 
БЕЗДНА ПОСЛѢДИЛА 0 И Н'&ТА ЙЗКАКЛАЮфЛГО НЫ . ДЕрЗНОКІНІА КСАКОГО 
чюжди «гемы П|ГЕ тобою гдн ! гдн ! не сододнй^омъ ниже' соелюдоХомъ 
З^ПОК'кдИ ТКОА о ДЛ БЛАГО НАМЪ БУДЕТЪ . НО ПОНІЖЕ НЕБ'ІмЫ ИНОГО 
БГА рЛЗК'Ь ТЕБЕ . НИЖЕ ОБЫКШ^ОМЪ ЙнбмЪ КгЪ СлЪжЙтИ о КрОМЖ ТЕ 

БЕ СОД^ГТЕЛА НАШЕГО Й КЛКН . СЕГО |АДИ НЕ ПрЕДАЖДБ НАСЪ ДО КОНЦА о 
ЙМЕНЕ СКОЕГО р^ДН . НИЖЕ р*30рЙ  ЗАКАТА ТВОЕГО , 0ЖЕ ОБ'ЬфЛ ДОСТОА 
нТю ТВОЕмЪ . ПрІЛАГАЕМЪ ВО тЙ НЛ «уМОЛІНІЕ СТрТИ ТКОА СТЫА о ИЖЕ 

ПйЕТЕйП^ЛЪ §СН СОЗДОМА СКОЕГО рЛДИ . КрТЪ Й КОПІЕ Й ГКШ3ДИ о И 
ШЦТАнЪю гЪбЪ . П^ЖДЕ КгѢ МЛТКЕНННЦ^ Т^ПЛ^Ю |ЮЖДЬШ#Ю ТА чЙ 
СТО Й кром'б БОЛѢЗНИ , Прг^ю КЛЧЦ# НАШ# . пдекд ЖЕ Й ПрТЧН ТКО 

ЕГО о СЪ БГОГЛИКЫМИ АПЛЫ ТКОЙМН . 0Й КЛКО МНОГОМЙЛОСТИКЕ ГДН о 
ПОКАЖИ НА НЫ Д^КНАА мГтН ТКОА •» МКО ДА НЕ ^ЕкѴтЪ Й3ЫЦЫ о ГД'К 

§СТЬ БГЪ и^ъ . ожикй ны «упокХніЕмъ ТКОЙМЪ . НЕ МѢТКІЙ ВО КОСАКА 

ЛАТЪ ТА , НО МЬІ ЖИКІИ ПйОСЛАКИМЪ НМА ТКОЕ ЧЛКОЛЮКЧЕ . ЗрИШИ 
ко й сіиъ о фійкою ннфЕтою й везсЙлТемъ ЦЖЬАТН §СМЫ . КОЗДКЙГНИ 
НЫ Ш Г|6кл ШчХанТа о ПОдХжДБ «уТ^шЫ’іЕ ДУШАМЪ НАШИМЪ . КОСТА 

ніа мзыческаа рлзо|й . шатанТа ^етЙческаа «углей . Ц|ККЬ СБОЮ «уг 
КЕ|ЖІНН#Ю НА НЕПОКОЛ'ЬвЙмОМЪ КАМЕНИ Ц^Л^ Й НЕПОДКЙЖИМ# ДО СКОНчЛ 
НІА К^КА СОВЛЮДЙ . СТА|ЫХЪ «уТ'КшИ . МЛАДЕНЦА КОСПНтАЙ . ЮНЫр 
НЕНАСТНЫ СОВЛЮДЙ КДОКЙфЛМЪ И СИРОТАМЪ ПИТАТЕЛЬ бѴдН . ШЕЛЛ 

КОМЪ ПОКЕЛЙ ДОЖДА КЛГО|ЛСТКОрЕНЕЙ ЗЕМЛЙ подати о ко благопо 
ТЕКИЛА КрЕМЕНА ПЛОДЫ П^ОЗАеАтИ о Й ЖЙТЛ К ПрЕПНТАНІЕ ЛЮДЕМЪ ТКО 
Ймъ о й трлкб скотшм . Де^жакном# црю ійшемѴ россійскомъ ч тй^о 
Й КЕЗМАтЬсНО ЖИТІЕ Д<І|Ъй . Й ПОЕ^дЪ НЛ КЙДИМЫА Й НЕКЙДНМЫА КрЛГЙ . 
грАдъ СІЙ нХшъ «уМ^ЛЕННЫЙ о й кса'къ гр^дъ й стрдн? „ ЙЗЕАКИ сс'глл 
ДА гЪкЙТЕЛІСТКА ч ТрЪсД 0 ПШТОПЛ о ОГНА Й МЕЧА , НАШІСТКІА ЙНО 
племінны^ъ о й Ю мЕЖдоЪебкныА крАни . Йко дд кей ккЪпй СОШІДШ*
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СА о ВсХкЪ ВОЗрАСТЪ И ЧЙИЪ „ ПрОСЛАВИМЪ ТЕКЕ @дЙНЛГО ТВОрЦА о Н 
оуТ'&ШНТЕЛА НАШЕГО . Й ^КЛЛб Й. чЕсТЛ ВОЗДАМЫ ТЕВ'К о со КЕЗНЛЧЛЛЛ 
НЫМЪ ТИ СЙцЕмЪ о Й СЪ ПрТЬІМЪ Й БЛЛГЙЛѴЪ Й ЖНКОТКОрХфНЛГЛ й 
«уТ'БшИТЕЛЫІЫЛІЪ ТЙ Д^ОМЪ . НжЪ Й К ВЕЗКОнЕчНЫА. в'Ькн вѣкомъ .,

ДМНН& .

Молитва пр'т’&й вцы похвалы .

С& ІірТЛА ГЖЕ ЕЛЧЦЕ 6ЦЕ „ вь'шііши §сй ВгУ^Ъ ЛГГЛЪ й арм^гглъ 
И ВСЕА ТВарН ЧТН'&ИШИ , ПОМОфНИЦа §сй сЙбЙдНМы' . НЕНЛД'ЯюфИМСА 
нлд'&днТе . оувшгимъ заступница . печЛльныл\ъ оут'кшЕнІЕ . алчУфИмъ 
кормйтЕльннца о нагимъ <?д*ЬХ ніе . вол&нь'імъ нсц'Ыиіе . ^р^шнымъ 
СПасЕнІЕ . ^ргТАНШМД ВС'ЕгмЪ ПОМОжЕнІЕ ч й застУплЕнІЕ . С& ВСЕМЙЛО 
СТНВаАГЖЕ дво кце владь'ічнцЕ „ МИЛОСТІЮ ікоік СПАСИ й помйлУй ДЕр 
жавнаго й влгорбднлго црл й великаго кйза гдрд й самодЕржца всеа 
рУсіИ . Й §ГО ВЛГОрбднУю ЦрцУ й ВЕЛЙкУю КЙГЙНЮ „ Й Й^Ъ бХ'ГОрбд 

над чада „ й войнство о й довро^сѵты . й вса правослХвныл ^ртідны 
рЙЗОЮ СВоЕю ЧЕСТНОЮ зацжтй . й «умолй ГЖЕ ЙЗ ТЕКЕ 6? С'ЬиЕНЕ вопло 
тйвшагосд вга нашего . да прЕпоХшЕтъ^ на ейлою своЕю свь'іше п 
на невЙдимыа й вйднмыд врагй нХша . С&> весмйлостивад гже клчце 
вце воздвйгни насъ изъ глУвиньі гр^овныд і? йзвіІви нАсъ Д гла 
да , гУвйтЕльства . іѵ трУса и потопа .ж <$гнд й лича . и) наѵожді 
нід Иноплеменнымъ ч й междоУсобныа врлни й іѵ нлпр<Есныд смерти о 
й ГО напддЕнід вражід . й И тлетворнымъ'в'Етръ . й ш смертонбс 
ныа га'звы о й СО веХкого зла . подлждь гже мйръ й зд^Акіе равжмъ 
своймъ п вс4гмъ православнымъ ^рті'Хномъ . й просв'ктй имъ «умъ о 
й очи сердЕчнТи §'же ко спасЕжю . й сподови ны гр'ішныд рлвы 

твод о цртві'ю сна твоего вгл нашего . гако держава §го влгосло 
вЕна и прЕпроелХвлена 0 совЕЗначХльнымъ §го жцЕмъ о й съ престь'імъ 
й влагймъ й животкорХфнл\ъ§го дм<$' й'н’Ь й прно й вовѣки в'Ьком .

П'ккцьі , Л.МЙН& очтн4ЕншУюніѵпУсч*.
Иже НЕЙЗречЕнНЫЛІЪ прбмыслолсъ СВОЙМЪ ЧЛКОЛЮБЧЕ о Й3ВОЛНВЫН по 

колебати держХкы й престолъ земна'го цртвід о наказУд насъ и оучап 
гако да знаютъ теве| §дйндго истиннаго вга о кс'Уми владь'ічесгвУ 
юірлго и содержд'фдго всд своЕю горстію . Гди ісГ мр1,1 к^’й мо 
лйтвъ рл’ди прТтыд тй мтре о злстУплЕніемъ чинонлча'льннка др^н 

стрдтйгд МНМДНЛА И СКАТАМЪ НЕбЕсНЫМ^ СЙЛЪ безплотными чтнаго и 
СЛАВНАГО пророкд Й ПрЕДОтЕчН КреСТЙТСЛА ІОАННА о СВАТАМЪ сллвным» Й
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ксеѵкХльны^ лпбстолъ й пророкъ, й прніодокныр. и «дтйХъ докро 
ПОБ^ДНЫѴЪ МЧКЪ: прОкбпіА ОусТЮЖЕСКАГО . фіОДЮрД ТИрОНА . МЕркѴріА 
й$кстдф?А коЕкбдаі о й иже ко скатавъ (йцд на'шего теплаго, Зд 
сЛпннка НИКОЛЫ й кс^р сткіХъ помнлѴй й СПАСЙ нХсъ кса'каго 

НЛШЙТКІА нечестива^ ^ЕТЙКЪ и «зкожиых^ . Йко БЛАГЪ и члко 

Лю'кЕЦЪ . _ , .
Пѣкі|Ы . лмннь й гди помнлой трижды.

Еъ Нѣкоторыхъ КНЙГАХЪ ПрЕДЪ §ѴЛІЕМЪ ПОТТСА ПрОКНЛ\ЕНЪ Др^ГОН: 

Гди коздкйгни снл^ ткоіЬ и пріиди . да спавши ны . Стн^і . Пл 
сь'іи ЙНЛА КОНАМИ о НЛЕТЛКЛААИ ЙКЮ ОКЧА ІСИНфЛ .

По1 §ѵлТе же покелѢк^етса пѢта : С Л X К А . Шткъ рАди ЛПЛЪ о 
пТркъ Й МЧКЪ ТКОНХЪ ГДИ МЙЛОСТИКЕ й проч. Йн а'і н ± . ^Илткъ рл 
дв к$ы й Помйл^н н&ъ БЖЕ . Та ЖЕ сти^ѣр^ . гласъ 5. Не оста 

кн на'съ КЪ ЧЛЧЕСКОЕ ПрЕДСТоХніЕ.
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Одинъ изъ христіанъ въ разговорѣ съ нами заявлялъ, 
что его очень соблазняетъ вопросъ о хиротоніи, св. Мелетія, 
патр. антіохійскаго.

— О св. Мелетіи говорится (и не одинъ разъ), что онъ 
рукоположенъ аріанами (см., напр., Дѣян. всел. соб., т. 7, 
стр. 109; Созом. стр. 300; Сокр. 244 и 392, и др.), а вѣдь 
отъ него получили хиротонію три великіе Христовой Церкви 
учители: св. Василій Великій (Чет.-Минеи 1 янв.), св. Григо
рій Богословъ (Чет.-Минеи 13 ноября) и св. Іоаннъ Злато
устый (Чет.-Минеи 13 ноября). Какъ нужно признавать хи
ротонію на этихъ святителяхъ—дѣйствительной, или ложной, 
законной, или самозванной?

— Прежде, чѣмъ отвѣчать на вашъ вопросъ, любезный 
собесѣдникъ,—сказалъ я,—попрошу васъ объ одномъ: всегда 
имѣйте въ виду, что между еретиками есть большое различіе. 
Есть еретики, осужденные нѣкоторыми помѣстными соборами, 
но другими, большими, не осужденные. Еретики не осужден
ные находились еще въ нѣдрахъ Церкви, имѣли въ ней свои 
права и полномочія и сообщали своимъ ставленникамъ хиро
тонію церковную, благодатную и законную. Строгаго раздѣле
нія между ними и православными не было. Такіе, еретики и 
православные жили вмѣстѣ,, или „смѣшанно", какъ говоритъ 
св. Епифаній Кипрскій (ч. 5, стр. 338). „Вѣдь и на великомъ 
соборѣ (разумѣю собиравшійся къ Никеѣ) вмѣстѣ съ правр? 
славными подали свой голоса и приверженцы Арія и подпи
сались подъ изложеніемъ вѣры апостольской; но потомъ они 
продолжали нападать на истину, пока не растерзали тѣло 
Церкви. Тридцать лѣтъ имѣли общеніе другъ съ другомъ и 
тѣ, которые приняли апостольскіе догматы, и тѣ, которые 
страдали хуленіемъ Арія" (блаж. Ѳеодоритъ, т. 7,.стр. 129, 
изд. 1907 г.). *)

•) Объ этомъ еще см. нашу ст. ,0 еретической хиротоніи" въ »Щ. В.“ 1914, кн. 
26—27, февр.—м., стр. 228—234.
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Амвросіевскіе апологеты указываютъ множество примѣ
ровъ того, какъ еретическая хиротонія Церковію принималась. 
Но никто изъ нихъ не старается подтвердить, что тотъ, или 
иной святитель дѣйствительно былъ букоположенъ внѣ Церкви, 
что рукополагатели его въ моментъ рукоположенія были от
сѣчены отъ общенія съ Православною Церковію и православ
ными епископами. И въ данномъ случаѣ амвросіевцы, указы
вая, что св. Мелетій былъ рукоположенъ аріанами, не под
тверждаютъ, какими аріанами онъ былъ рукоположенъ: отсѣ
ченными отъ Церкви, или находящимися въ ней.

Правда, Ѳ. Е. Мельниковъ говоритъ, что св. Мелетій ру
коположенъ въ 60 годахъ IV столѣтія, слѣд., буДто-бы гораз
до позже соборнаго осужденія аріанъ („Церковь" 1913 г., 
№ 47, стр. 1132). Но не будемъ довѣряться голымъ словамъ 
г. Мельникова.

Въ 360 году св. Мелетій не хиротонію получилъ, а былъ 
возведенъ на антіохійскую каѳедру. Хиротонію же онъ полу
чилъ до перваго вселенскаго собора и, потому, до соборнаго 
осужденія аріанъ. Въ церковной исторіи Филосторгія мы чи
таемъ, что св. Мелетій присутствовалъ на первомъ вселен
скомъ соборѣ (стр. 320 и въ дополненіи 425 и въ указат. 
стр. XXII). Очевидно, хиротонію онъ получилъ до 1 всел. со
бора, т. е. отъ епископовъ, хотя, можетъ быть, и слѣдовав
шихъ ученію Арія, но еще не осужденныхъ, находившихся въ 
нѣдрахъ Церкви и потому сообщившихъ св. Мелетію хирото
нію святую, благодатную, законную.

Неизвѣстные епископы, слѣдовавшіе ученію Арія, но еще 
остававшіеся въ Церкви, рукоположили св. Мелетія еписко
помъ севастійскимъ (въ Арменіи), на мѣсто епископа Евста- 
ѳія (Сократъ Схол., по изд. Лукина, стр. 178). Изъ Севастіи 
онъ былъ перемѣщенъ въ Берію сирійскую (Сократъ, стр. 
180). Въ, 360 году св. Мелетій былъ избранъ на каѳедру въ 
Антіохіи сирійской. Въ выборахъ его участвовали и аріане и 
православные вмѣстѣ. „Аріане предполагали, что онъ едино
мысленъ съ ними и раздѣляетъ ихъ ученіе, а потому упроси
ли Констанція ввѣрить ему бразды правленія Антіохійскою 
церковію... Но и защитники апостольскихъ догматовъ, бывъ 
убѣждены въ здравомысліи великаго Мелетія касательно уче
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нія вѣры, вполнѣ знали чистоту его жизни и богатства доб
родѣтелей, согласились также на его избраніе" (Церк. ист. 
Ѳеодорита кн. 2, гл. 31, стр. 196). Православные антіохійцы 
вполнѣ справедливо считали св. Мелетія правовѣрующимъ. О 
православіи его свидѣтельствуетъ св. Василій Великій: „Бого- 
любивѣйшіе братія, сослужители мои: Мелетій и Евсевій при
числены къ послѣдователямъ Арія. Но если бы и ничто дру
гое не подтверждало ихъ православія, то по крайней мѣрѣ 
нападенія на нихъ аріанъ для разсуждающихъ здравомыслен
но служитъ не маловажнымъ доказательствомъ ихъ правоты... 
А я и на одинъ часъ не принялъ-бы общенія съ ними, если
бы нашелъ ихъ храмлющими въ вѣрѣ" (св. Василій Великій, 
ч. 7, стр. 243, пис. 258, изд. 1892 г.). Св. Евсевій называетъ 
Мелетія „правовѣрнымъ, держащимся крѣпко перваго, иже въ 
Никеи, вселенскаго святыхъ отецъ собора" (Чет.-Минеи, іюня 
22 день). По словамъ блаж. Ѳеодорита, св. Мелетій—„чело
вѣкъ Божій" (ч. 7, стр. 129, изд. 1907 г.). Отсюда видно, что 
св. Мелетій былъ святитель вполнѣ православный; поэтому, 
онъ ни въ какомъ чинопріемѣ отъ ереси не нуждался. И 
амвросіевцы глубоко оскорбляютъ память св. угодника Божія, 
уподобляя его еретику Амвросію...

Въ кн. австрійскаго апологета Д. Варакина „Можетъ-ли 
священникъ принять отъ ереси епископа" (стр. 20) приво
дится слѣдующее возраженіе:" а какъ-же Бароній (лѣто 362, 
чис. 24) пишетъ, что Мелетій „бѣ прежде аріанинъ"? Но здѣсь 
австріцы искажаютъ смыслъ сказаннаго историкомъ. Въ ука
занномъ мѣстѣ его книги читаемъ: „Видя во Антіохіи народъ 
православный раздѣленъ, ибо едина часть Мелетія епископа 
имѣ, а другая противляшеся ему того ради, яко бѣ прежде 
аріанинъ" (л. 302 об.). Слѣд., с₽. Мелетія считали аріани
номъ его враги, не желавшіе признать его за истиннаго епи
скопа. Такую мысль имъ могло внушить то обстоятельство, 
что въ избраніи Мелетія на антіохійскую каѳедру принимали 
участіе вмѣстѣ съ православными и аріане. Вотъ какъ гово
рится у того же Баронія (лѣто 360, чис. 10, л. 287 об.): 
„Изъ Антіохіи прешедшу Евдоксію въ Константинополь, на 
его мѣсто аріане дадоша Мелетія епископа севастійскаго ,мняще 
его быти единомыслена аріанина, но прельстишася..- Бѣ сей
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Мелетій святъ нравами и зѣло словесенъ, его же отцы зѣло 
похваляютъ, а наипаче злотоустъ святый". Не клевещите, 
повторяемъ, г. г. амвросіевцы, на св. Мелетія, не оскорбляйте 
его блаженной памяти...

Далѣе, св. Мелетій былъ возведенъ на антіотійскую ка
ѳедру православнымъ епископомъ Евсевіемъ Самосатскимъ. 
„Пишетъ Ѳеодоритъ, яко Евсевій Самосатскій епископъ пра
вославный, отай на оный престолъ антіохійскій Мелетіа, вѣ
дая каковъ бѣ внутрь, устрой, и- писаніе избранія его у себе 
держаше" (Бароній, лѣто 360, чис. 12, л. 288; подобное сему 
см. въ Чет.-Мин. февр. 12 дня). Кѣмъ же былъ возведенъ на 
каѳедру митр. Амвросій? Исторія свидѣтельствуетъ, что само
званецъ Іеронимъ „благословилъ его (Амвросія) на всѣ свя
тительскія священнодѣйствія" (Кононъ старообр. епископъ, 
„достовѣрное свѣдѣніе о бѣлокр. митрополиіи", стр. 3, изд. 
1909 г.)..

- Оболгавъ св. .Мелетія, будто онъ получилъ хиротонію 
внѣ-церковную, австрійцы оклеветали и трехъ великихъ все
ленскихъ учителей, будто и они имѣютъ хиротонію отъ аріанъ. 
Но, если, какъ мы доказали, на св. Мелетій была хиротонія 
благодатная, законная, не внѣ-церковная,-то и на поставлен
ныхъ имъ святителяхъ пребывала хиротонія святая, благо
датная, церковная, ибо „древо доброе плоды добры творитъ" 
(Мѳ. зач. 22). Древо же злое—Амвросій дало и плоды по роду 
своему въ видѣ ложной іерархіи...

Отъ одного изъ амвросіевцевъ намъ пришлось услышать 
еще такое возраженіе: „вы говорите, что древняя Церковь 
принимала хиротонію только онъ неосужденныхъ еретиковъ. 
А вотъ седьмой вселенскій, соборъ принялъ хиротонію отъ 
такихъ епископовъ, которые были даже „рождены въ ереси, 
воспитаны въ ней и возросли" (Дѣян. вс. соб. т. 7, стр. 53).

— И это не можетъ оправдать вашу іерархію,—отвѣтили 
мы амвросіевцу,—уже по одному тому, что указанныхъ иконо
борческихъ епископовъ принялъ соборъ, на коемъ было 367 
епископовъ. изъ разныхъ мѣстъ'вселенной (Кормч., гл. 18, 
л. 209). .

Какихъ же,, далѣе, еретиковъ принялъ вселенскій соборъ? 
Иконоборчество, какъ, отдѣльная отъ Правосл. Церкви ере



1914 г. ГА. С. О еретической хиротоніи 845

тическая община, стало существовать только послѣ седьмого 
собора. Но, какъ заблужденіе догматическаго характера, оно 
существовало гораздо раньше; было, напр., въ половинѣ 
пятаго столѣтія (Истор. о дѣян. 7 вс. соб., 5 стр.). Это, 
однако, не препятствовало иконопочитателямъ имѣть съ та
кими иконоборцами общеніе въ таинствахъ, молитвѣ и проч. 
Преп. Ѳеодоръ Студитъ, ревностный защитникъ православія 
противъ иконоборчества, писалъ; „мы будемъ имѣть общеніе 
со всякимъ іерархомъ и священникомъ, не осужденными 
явно" (т. I, пис. 30, п. Никифору, стр. 209; Спб., 1867 г.). 
„Я соглашаюсь, пишетъ тотъ же св. отецъ,—... имѣть обще
ніе со всякимъ неосужденнымъ, священникомъ“ (т. I., пис. 
43 Іосифу брату, стр. 270). „Со всякимъ священникомъ не
осужденнымъ, согласно съ Богословомъ и Златоустомъ, на
добно имѣть общеніе" (т. I, посл. 53 чтецу Стефану, стр. 313). 
Слѣд., епископы, о которыхъ говорится въ дѣяніи седьмого 
вселенскаго собора, что они „родились и возросли въ ереси, 
получили хиротонію церковную, а не внѣ-церковную; потому, 
она и принята соборомъ. Но томъ же св. соборъ опредѣ
лилъ: „Если кто дерзнетъ принять хиротонію отъ отлучен
ныхъ еретиковъ по. провозглашеніи соборнаго опредѣленія и 
единомысленнаго православія, то подлежитъ низложенію" 
(Дѣян. вс. соб. т. 7, стр. 61, изд. 1891 г.).

Мы намѣрены еще остановиться на одномъ не совсѣмъ 
красивомъ поступкѣ вождя австрійскихъ апологетовъ Ѳ. Е. 
Мельникова. Въ 1909 году, 7 мая, онъ бесѣдовалъ по вопросу 
о бѣлокриницкой іерархіи съ покойнымъ Л. Ѳ. Пичугинымъ. 
Въ третьей рѣчи собесѣдникъ Мельникова привелъ выдержку 
изъ Житія св. Григорія Богослова, печ. въ 1665 г., 10 л., О. 
хиротоніи аполлинаріанъ - еретиковъ 2 чина: Григорій св. 
„посылаше ко Клидонію презвитеру, мужу благочестиву, и 
слузѣ искреннему Божію, и инѣмъ нѣкимъ, яко не пріимати 
губительство еретическое, и рукоположенія . же отмѣтати 
аполлинарійская, яко беззаконна и чуждая соборныя Церкве" 
(„ Бесѣды", стр. 43). На это доказательство австрійскій апо 
логетъ сказалъ буквально слѣдующее:"... это есть вставка 
извѣстнаго еретика Епифанія іеромонаха. Этотъ Епифаній, и 
навралъ (?!) на Григорія Богослова, а мой собесѣдникъ этимъ 
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враньемъ и воспользовался" (Бес., стр. 51). Откуда г. Мель
никовъ получилъ свѣдѣнія, что приведенныя Л. Ѳ. Пичу
гинымъ слова представляютъ вставку еретика Епифанія 
(Славин ецкаго),—дѣло осталось для слушателей тайной. Тѣмъ 
не менѣе свои слова о томъ, что -„это навралъ Епифаній 
г, М—въ повторилъ въ слѣдующей рѣчи (Бес., стр. 68). За 
Мельниковымъ -то же говоритъ и Д. С. Варакинъ (кн. „Мо- 
жетъ-ли священникъ принять отъ ереси епископа , стр. 18). 
Неоднократно указывалось и на страницахъ журн. „Церковь", 
что слова „житія" св. Григорія о непріемлемости апполина- 
рійской хиротоніи представляютъ „вранье" еретика Епифа
нія (см., напр., „Церк." 1913, № 27, 656 стр.).

При чтеніи такихъ замѣчаній невольно напрашивается 
вопросъ: да какая польза была Епифанію Славинецкому отъ 
такой вставки? Вѣдь объ „австрійщинѣ" въ его время никто 
не зналъ и знать не могъ, потому что появилась она всего 
въ 1846 году. Кому нужна была вставка?

Неудачно г. Мельниковымъ выбрано и имя Епифанія. 
По свидѣтельству историковъ, этотъ справщикъ былъ боль
шимъ буквалистомъ и всегда точно держался подлинника. 
Вотъ что говоритъ о немъ проф. Н. Ѳ. Каптеревъ: ,,дру
гимъ виднымъ переводчикомъ при Никонѣ и послѣ него, 
былъ Епифаній Славинецкій. Этотъ переводчикъ извѣстенъ 
какъ крайній приверженецъ буквализма, приносилъ ясность 
и понятность самой рѣчи, сочинялъ собственныя слова и 
ихъ сочетанія очень искусственныя и маловразумительныя, 
лишь бы ближе быть къ подлиннику" (Патр. Никонъ и царь 
Алексѣй М. т. 1, стр. 485, изд. 1909 г). Очевидно, г. Мель
никову имя Епифанія просто попалось подъ руку...

Вставилъ ли дѣйствительно Епифаній указанный слова 
въ изданною имъ книгу житія св. Григорія Богослова?

Правителемъ дѣлъ Императорской Археографической 
Комиссіи В. Г. Дружининымъ въ наше распоряженіе любезно 
доставлена выписка изъ житія св. Григорія Богослова, помѣ
щеннаго въ древнеписьменныхъ Четіи-Минеяхъ блаженной 
памяти митр. Макарія Въ этой выпискѣ читаемъ: „оііосылАше 
кпн^къ Клидонню П^ЗКНТЕ^ моуж^? кллгочктнкоу и вугодннк^ 

п|НСНомѴ Ббжі'м й другимъ н'Кконмъ икоже НЕ прилети ПАГУБЫ 
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е|ЕтЙческіа н постаклЙд сУтмет^тн ЙПОЛЛННАрІА, гако стцХнны СОКО|- 

ныд і^ккн**.  (Мѣсяцъ январь, 25 день, по Царскому списку 
Миней № 178, л. 1132 обор., столб. 2; то же по Успенскому 
№ 99 списку, л. 778 об. и 779).

Предъ нами дословный переводъ съ греческаго подлинни
ка житія, изданный въ 1798 году при книгѣ твореній св. 
Григорія. Здѣсь нал. 14 обор. читаемъ: „Самъ же немо
щію одержимъ, во Аріонзѣ упокоевашеся, путешествовати же 
не къ тому могій, посылаше ко Клидонію презвитеру, мужу 
благочестиву и искреннему служителю Божію, и къ инымъ 
нѣкіимъ, увѣщавая не пріимати губительства еретическаго и 
рукоположенія Аполлинаріева отметати, яко беззаконная и 
чуждая церкве".

Если Ѳ. Е. Мельникову и прочимъ апологетамъ Бѣлокри
ницкой іерархіи дорога св. истина и спасеніе ближнихъ, про
симъ ихъ взять на себя трудъ отвѣтить на нижеслѣдующіе 
два вопроса:

1) Какъ Епифаній Славинецкій могъ сдѣлать вставку въ 
древнеписьменное житіе св. Григорія Богослова, если его и 
на свѣтѣ не было, когда писалось житіе?

2) Кѣмъ вставлены слова о хиротоніи Аполлинарія въ 
греческій подлинникъ житія св. Григорія Богослова?

М. С.

ТОІ
Журналъ „Щитъ Вѣры' 2
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О раздѣленіи Русской Церкви.
(Матеріалы для изслѣдованія вопроса).

Продолженіе), 

ц.

Начало реформъ патріарха Никона.

Начало церковной реформы патріарха Никона падаетъ на 
февраль мѣсяцъ 1653 года. Въ этотъ годъ Великій постъ на
чался съ 21 февраля. Предъ началомъ поста Никонъ издалъ 
слѣдующее распоряженіе (память): „По преданію святыхъ апо
столъ и святыхъ отцовъ не подобаетъ въ церкви мета
нія творити на колѣну, но въ поясъ бы вамъ творити по
клоны, еще и тремя персты бы есте крестились". (Мит
рополитъ Макарій,—Исторія русск. церкви, томъ 12, стр. 
118). Вотъ то первое нарушеніе преданія, съ чего Никонъ 
началъ свою церковную, реформу. Получивъ такое распоряже
ніе Никона, наиболѣе вліятельные пастыри того времени вы
ступили сейчасъ-же съ обличеніемъ этого новшества. Во гла
вѣ заявившихъ протестъ стояли: Павелъ, епископъ коломен
скій, протопопы: Аввакумъ, Іоаннъ Нероновъ, Даніилъ • ко
стромской, Логинъ муромскій, священникъ Лазарь и другіе. 
„Мы,—разсказываетъ Протопопъ Аввакумъ,—задумались, со- 
шедшеся между собою,—видимъ, яко зима хощетъ быти; серд
це озябло и ноги задрожали. НеронОвъ мнѣ приказалъ (т. е. 
поручилъ) церковь (Казанскій храмъ въ Москвѣ), а самъ одинъ 
скрылся въ Чудовъ,—седмицу въ палаткѣ молился. И тамъ 
ему отъ образа гласъ бысть вовремя молитвы: „Время приспѣ 
страданія. Подобаетъ намъ неослабно страдати! „Онъ же мнѣ, 
плачучи, сказалъ, такъ-же коломенскому епископу Павлу, его 
же Никонъ напослѣдокъ огнемъ сжегъ въ Новгородскихъ 
предѣлахъ, потомъ -Даніилу, костромскому протопопу, такъ-же 
сказалъ и всей братіи. Мы же съ Даніиломъ, написавъ изъ 
книги выписки о сложеніи перстъ и о поклонѣхъ, и подали 
государю. Много писано было, онъ же, не вѣмъ гдѣ скрылъ
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ихъ,—мнитмися Никону отдалъ". (Матеріалы для исторіи рас
кола, томъ V, стр. 18—19).

Протестъ нашихъ мужественныхъ предковъ противъ рас
поряженія Никона объ отмѣнѣ земныхъ поклоновъ и моленія 
двумя перстами съ замѣною троеперстія былъ безусловно 
справедливъ, справедливъ потому, что это распоряженіе Ни
кона, было чуждо русской православной Церкви, такъ какъ 
этого новшества ранѣе русская Церковь отъ князя Владиміра 
до патріарха Никона не знала. Ссылка же Никона въ своей 
изданной „памяти" относительно того и другого нововведенія, 
яко-бы на апостольское преданіе, есть сущая неправда. Отмѣ^ 
на Никономъ земныхъ поклоновъ есть ересь непоклоннгѵковъ. 
Самъ Господь Нашъ Ісусъ Христосъ молился, падая на лице. 
Евангеліе отъ Луки: „И изшедъ, иде по обычаю въ гору 
Елеонскую, по немъ же идоша ученицы Его. Бывъ же на 
мѣстѣ, рече имъ:. молитеся да не внидите въ напасть. И самъ 
отступи отъ нихъ, яко верженіемъ камене, и поклонъ колѣ
на. молящеся, глаголя: Отче, аще волиши мимо нести чашу 
сію отъ мене, обаче не моя воля, но твоя да будетъ" (Еван. 
отъ Луки, зач. 109, гл. 22, стихъ 39—42);

Евангеліе отъ Марка: „И пріидоша въ весь, ей же имя 
Геѳсиманія, и глагола ученикомъ своимъ: „Сѣдите здѣ, донде- 
же шедъ помолюся". И поятъ Петра и Іакова и Іоанна съ со
бою и начатъ ужасатися и тужити. И глагола имъ: „Прискорб
на есть душа моя до смерти, будите здѣ и бдите". И пришедъ 
мало, и паде на земли, и моляшеся, да- аще возможно есть, 
да мимо идетъ отъ него часъ. И глаголаше: „Авва Отче, вся 
возможна-Тебѣ, мимо неси отъ мене чашу, сію" (Марка, зач. 
64,' гл. 14, ст. 32— 36).

Евангеліе отъ Матѳея: „Тогда пріиде съ ними Ісусъ въ 
весь, нарицаемую Геѳсиманія, и глагола ученикомъ: сѣдите 
ту, дондеже шедъ, помолюся тамо. Поемъ Петра и оба сына 
Заведеова, начатъ скорбѣти и тужити; Тогда глагола имъ 
Ісусъ:. „Прискорбна есть душа моя до смерти. Пождитё: здѣ и 
бдите со мною". И пришедъ мало, паде на лице своемъ, .мо- 
ляся и глаголя: „Отче. мой, аще возможно есть, да мимо идетъ 
отъ мене Чаша сія, обаче,-.. не яко же азъ хощу, но якоже 
ты" (Матѳея зач. .108, гл. 26, ст. 36—39)..

2*
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Кромѣ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ Священнаго Пи
санія, тоже самое подтверждается и другими церковно-исто
рическими свидѣтельствами. „Видимъ бо въ божественномъ 
Евангеліи,—пишетъ Зиновій Мнихъ, Самого Спасителя на
шего и Господа, иже весь образъ благоугожденія Божія со
бою намъ вообрази: всегда убо нашего ради спасенія угото- 
вляшеся на вольную страсть, тогда на гору шедъ, подъ на 
лицѣ своемъ и моляшеся. къ своему Его родителю... И мыубо, 
правовѣрніи, повинующеся Самого Господа нашего и Бога 
Ісуса Христа уставу, иже бысть намъ отъ Бога святьба, прав
да же и избавленіе, поклоняемся Богу Отцу въ единород
номъ его Сынѣ Святымъ Духомъ, падающе на лицѣ своемъ, 
яко же . и вообрази нашъ Христосъ собою и его апостолы по- 
велѣша намъ. Чужаго же ученія не послушаемъ, яко Ісусовы 
овца, и гласъ его познаваемъ и по немъ ходимъ, по чужимъ 
же не идемъ, но бѣжимъ, яко не знаемъ чужаго гласа" (Гла
ва 48, стр. 936, изд. 1806 г.).

„И егда восхотѣ предатися убійцамъ (Ісусъ),—говорится 
въ канонникѣ Іосифовомъ,—тогда отшедъ отъ ученикъ своихъ, 
преклонь колѣни, надъ на лицѣ своемъ Владыка нашъ Гос
подь, моляшеся Отцу своему, глаголя: „Отче, аще есть воля 
твоя, да мимо отъ мене идетъ чаша сія", и убо отъ труда ча
стыхъ поклоненій его бысть, рече, потъ его, яко капля крови, 
каплющи на землю" (Канонникъ, издан. при патріархѣ Іосифѣ 
7154 г., житіе христіанское.) „Въ нихъ ересь глаголемыхъ 
непоклонителей,—пишетъ Захарій Копыстенскій—которіи не- 
поклоняхуся по преданію церковному, якоже Господь нашъ 
во время прилежныя молитвы показалъ своимъ ученикомъ, 
поклоняя колѣнѣ и падая на лицѣ, и въ толицѣ подвизѣ бѣ, 
яко видѣтися поту его, подобно крови, каплющей на землю. 
Сіи же, покрывающе свою лѣность, ругаются тако поклоняю
щимся...' Варварскимъ обычаямъ, постоять мало на колѣ- 
нехъ, яко и татарове, и тако восклицаютъ яко готови“ (За
харій Копыст. Полинодія, посланіе. старца Артемія, стр. 1311> 
изд. 1879 г.)

Четьи-Минея Макарія, митрополита: „Гордостію буйства 
своего еретическимъ ученіемъ послѣдоваша, богоубійственной 
четѣ жидомъ, яко же и при распятіи Господни обѣщницы 
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быша съ ними, о нихъ же и евангелистъ глаголетъ: воини 
же игемоновы ругающеся ему, пригибающе колѣни свои... 
Тако и нынѣ въ своемъ моленіи не преклоняютъ свою голову, 
но только колѣна подгибаютъ латины“.(Четьи-Минея Макарія; 
Августа 31 дня, посланіе старца Филофея. Поморскіе отвѣ
ты, отвѣтъ 50, ст. 16).

Учебная Псалтырь, изд. патр. Іосифа: „Понеже убо по 
ненависти древняго нашего врага и ратника діавола къ роду 
человѣческому, сіи земные поклоны, въ нынѣшнее настоящее 
время, отъ нѣкихъ персовъ, иже страха Божія въ себѣ не 
имутъ, презираеми бяху, и мнози поклоновъ не творятъ въ 
церкви во святый Великій постъ, яко же уставъ повелѣваетъ: 
Ово убо лѣности ради и небреженія, ово же безстрашія ради 
и нечаянія будущаго страшнаго суда и вѣчныхъ мукъ. И не 
хотящіе разумѣти, яко земніи поклоны повсюду, вообще всѣмъ 
православнымъ инокамъ и мирскимъ, предани отъ святыхъ 
апостолъ, и святыхъ отецъ. Яко да ни какоже сіи презираеми 
бываютъ во святый сіи Великій постъ, но да и паче подвиг
немся, еже исправити сіе святыхъ отецъ преданіе, сирѣчь 
колѣнное преклоненіе, яко же уставъ повелѣваетъ, а не раз- 
рушати и вмѣсто свѣта тьму возлюбити. Проклято бо есть 
сіе и съ еретики отвержено таковое злочестіе, еже не твори
ти поклоновъ до земли въ молитвахъ нашихъ къ Богу, въ 
церкви во уреченныя дни, якоже глаголетъ ■ Дамаскинъ во 
изложеніи своемъ... Такоже о семъ и не указахомъ отъ уста
ва святыхъ отецъ, зане во мнозѣхъ вкоренилися таковое не
честіе и ересь, еже колѣнное непреклоняніе <во святый Вели
кій постъ. И не можетъ убо. слышати всякъ благочестивъ, 
иже соборныя Церкве апостольскія сынъ, таковаго нечестія и 
ереси. Ниже буди въ насъ таковое " зло въ православныхъ, 
якоже глаголютъ снятіи отцы. Во вся недѣли Великаго поста, 
на вечернѣ поклоны земніи- отъ „Сподоби Господи" въ вечеръ 
сей. Егда убо речетъ псаломщикъ: „Сподоби Господи въ ве
черъ", ту 3.поклона земныхъ. По „Нынѣ отпущаешй" на „Три
святомъ" ;3 поклона земныхъ. На'тропарѣхъ „Богородицё'ДѢво 
радуйся" 3 поклона до земли. Въ недѣляхъ же На павечерни
цахъ великаго поста, на „Слава въ вышнихъ" 3 поклона: зём-^ 
ныхъ. По „Достойнѣ" поклонъ велийій.'--На „Святый Боже" 3-по^ 
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клона земныя. По „Честнѣйшую херувимъ" 17 поклоновъ, пять 
въ нихъ великихъ, а-12 метаній. На „Трисвятомъ" 3 поклона 
земныхъ. На полунощницѣ: по „Царю небесный", на „Трисвя
томъ" 3 поклона. На „Пріидите поклонимся" 3 поклона. На ка
ѳисмѣ „Блажени непорочніи", на двухъ славахъ, 6 поклоновъ. 
На первомъ трисвятомъ 3 поклона. По „Честнѣйшую-" 17 по
клоновъ. На „Пріидите поклонимся" 3 поклона. На послѣднемъ 
„Трисвятомъ" 3 поклона, всѣ земные". (Учебная псалтырь изда
нія святѣйшаго патріарха Іосифа, въ четвертое лѣто 7154 г., 
предисловіе листъ 31—34).

И далѣе тамъ: „Сіи.на всяко время молитвъ своихъ ко
лѣнъ. не хотятъ преклонити, но стояще присно молитвы своя 
творятъ. И сія убо ересь здѣ предлежитъ къ нашему утвер
жденію. Егда не прѳизволяюще, или инако некако отъ дес
ныхъ украдаемся и не хощемъ преклонити колѣна, рекше 
кланятися въ молитвахъ во установленныхъ днехъ, ибо всяко 
уклоненіе отъ православныхъ велѣній отпаденіе есть отъ со
борныя и апостольскія Церкве, якоже божественніи отцы гла
голютъ. Паче же и-въ сицевыхъ. Ибо управленіи посты и по
велѣнная колѣнопоклоненія во управленныхъпостехъ образи 
нѣціи суть православныя вѣры и непорочныя. И яко же во 

'У.пр.авленныхъ постѣхъ нѣсть надесно или налѣво укланятися, 
яко. же преже речено бысть, тако и въ колѣнопреклоненіяхъ, 
сирѣчь, въ; земныхъ поклонѣхъ сихъ, убо незмѣнно и неот
ложно полагати во святый Великій постъ, . якоже уставъ свя
тыхъ., отецъ повелѣваетъ" (тамъ же, листъ 41 обор.).

„О колѣнопоклоненіихъ же,—говорится у Никона Черно
горца,—въ преднихъ паки предлагая: главизнахъ. Обаче въ 
первыхъ рече о отъ падшихъ отъ церковнаго преданія, тако
выхъ колѣнопоклонецій и со. еретики отверженныхъ, во изло
женіи Дамаскиневѣ, еже о ересѣхъ начинается. Ересь сія не- 
колѣнрпреклонная". (Никонъ Черныя горы, книга І-я слово 57, 
листъ. 481 изд. 1795 г.). .

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что земные поклоны, 
имѣютъ своимъ:источникомъ Самого Спасителя Христа, ко
торый Самъ показалъ намъ примѣръ молиться, падая на землю. 
О необходимости земныхъ поклоновъ такъ же подтверждается 
и древлеотеческими твореніями. Отсюда ясно, что земные 
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поклоны вообще и въ частности, совершаемые православными 
христіанами въ святый Великій постъ, есть церковное преда
ніе, исходящее отъ Самого Владыки Христа. Слѣдовательно, 
отмѣняя это церковное преданіе, патріархъ Никонъ, въ этомъ 
шелъ въ прямое протирѣчіе съ вышеприведенными свидѣтель
ствами и, кромѣ того, этою отмѣною земныхъ поклоновъ, онъ 
ввелъ въ русскую церковь ересь непоклонниковъ.

Отмѣна двухперстнаго сложенія съ замѣною его на трое
перстіе, есть такъ же новшество, такое новшество, котораго рус
ская Церковь не знала отъ самаго принятія вѣры и до лѣтъ пат
ріаршества Никона. Русскіе, принявъ вѣру отъ грековъ, при
няли и этотъ обрядъ, то-есть сложеніе двуперстное, котораго 
держалась въ то время и церковь восточная, а о троеперстіи 
не было и слуха. Этотъ принятый обрядъ двуперстія, русская 
Церковь и содержала неизмѣнно. Что же касается заявленія 
Никона въ своей „памяти" о троеперстіи, что оно есть якобы 
тоже апостольское преданіе и святыхъ отецъ ученіе, то это 
неправда, неправда потому, что нѣтъ основаній для подобнаго 
утвержденія Никона и его сподвижниковъ. О двуперстномъ 
сложеніи вотъ что говоритъ греческяя кормчая. „Древніе хри
стіане иначе слагали персты для изображенія на себѣ креста, 
что нынѣшніе, то-есть изображали его двумя перстами: сред
нимъ и указательнымъ, какъ говоритъ' Петръ Дамаскинъ.., 
Вся рука, говоритъ Петръ, означаетъ единую ипостась Христа, 
а два перста—два естества его", (греческая Кормчая, состав
ленная .святогорскими монахами: Агапіемъ й Никодимомъ, по 
благословенію патріарха Неофита; Пидаліонъ, стр. 279, изд. 
1888 г.)

„И какъ опять отъ знаменія честна.го,-.:и животворящаго 
креста,—говорится въ „протоколахъ любителей духовнаго, про
свѣщенія.1’,—бѣгаютъ демоны и многоразличные недузи; вещь 
для всѣхъ подаваемая даромъ и. безъ труда, и похвалы его 
кто можетъ, исчесть; образы, жейісвятогр ;ргр знаменія .святіи 
отцы предали намъ, для опроверженія невѣрныхъ . и ерети
ковъ: ибо. два • перста, и. единая .рука являетъ распятаго Гос
пода Ісуса^Христа, въ двухъ естествахъ и во единой ипостаси 
познаваемаго".; (св, Петръ Дамаскинъ,- Добротолюбіе, ч. 1 стр.
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228; Протоколы общества любителей духовнаго просвѣщенія 
1873—1874 г. стр. 319.)

Древле-письменная Кормчая: ,;Сице три персты равны 
имѣти вкупѣ, большой да два послѣднихъ, по образу троиче- 
ску. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ Духъ святый. Не тріе бо- 
зй, но единъ: Богъ во Троицѣ, лицы раздѣляется, а Божество 
едино, Отецъ не рожденъ, а сынъ рожденъ, а не созданъ, 
Духъ же святый не рожденъ, не созданъ, но исходенъ, тріе 
во единомъ Божествѣ, едина сила, едина честь, единъ поклонъ 
отъ всея твари, отъ ангелъ же и человѣкъ. Тако тѣмъ пер
стомъ указъ^ А два'перста имѣти наклонена, а не простерта, 
а тѣмъ указъ тако: преобразуютъ двѣ естествѣ Христовѣ: Бо
жество и человѣчество; Богъ по Божеству, а человѣкъ по 
вочеловѣченію, а во сбоемъ совершенъ. Вышній же перстъ 
образуемъ Божество, а нижній—человѣчество, понеже сшедъ 
отъ вышнихъ и спасе нижняя, тожде и согбенію перста тол
куетъ, преклонь бо небеса й сниде на землю, нашего ради, 
спасенія. Да тако достоитъ креститися и благословити, тако 
святыми отцы указано и узаконено1' (Древле-письменныя Кор
мчая, въ Московской Синодальной библіотекѣ, № 985 по стар. 
катал., по новому № 237, листъ 67 и 69 (2-я) рукопись № 76 
листъ 156).

Максимъ Грекъ: „О немъ же предваривъ, вопросилъ мя 
еси,'раскрыти тебѣ силу тайнаго апостольскаго преданія, си- 
'рѣчь,’ образа крестнаго (ниже) совокупленіемъ бо тріехъ пер
стей, сирѣчь, пальца, еже отъ средняго и малаго тайну испо
вѣдуемъ богоначальныхъ тріехъ ипостасей: Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, единаго Бога трое. Протяженіемъ же долгаго и 
средняго, сшедшася два естества во Христѣ, сирѣчь Самаго 
Спаса Христа-исповѣдуемъ совершена Бога и совершена че
ловѣка, во двою существу ’ и естеству вѣруемаго и познава
емаго" (Преп. Максимъ- Грекъ’, сл. о крестномъ знаменіи. Ру
копись’хранится въ Хлудбвскбй библ. въ Москвѣ, за № 73).'

; Филаретъ, епископъ Рйжбкіи, письмо къ А. Горскому: 
„Мбнофизиты ’ (еретики)' ’ тѣмѣ съ большимъ рвеніемъ продол
жали' употреблять однбперстное знаменіе... Православные (гре=- 
ки), желая исповѣдывать не только устами, но и осязаніемъ, 

■знакомъ, два естества во Христѣ, стали знаменовать себя дву
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мя перстами. Къ началу десятаго вѣка сіи два вида знаме
нія: одноперстное (еретическое) и двуперстное (православное) 
служили однимъ изъ внѣшнихъ отличій двухъ разныхъ вѣро
исповѣданій: монфизитскаго и православнаго" (Филаретъ, 
епископъ рижскій, письмо къ А. Горскому, прибавленія къ 
твореніямъ святыхъ отцовъ, томъ 51 > ч. 3, стр. 331, изд. 1881 г.)

„Яковитскіи патріархъ Іоаннъ (единовольной ереси). Ав- 
донъ—.говоритъ профессоръ Н.. Каптеревъ,--жившій въ Антіо
хіи, которая въ это время принадлежала .грекамъ, былъ, об
виненъ мелетинскимъ митрополитомъ Никифоромъ .передъ 
греческимъ императоромъ Романомъ Аргиропуломъ въ томъ, 
что будто бы Іоаннъ старается совращать грековъ , въ свою 
ересь. Императоръ приказалъ привести Іоанна въ Констан
тинополь въ 1029 году 15 Іюня. Іоаннъ Авдонъ съ 6.-ю .епи
скопами и 20 презвитерами и монахами яковитскими,.. .въі сог 
провожденіи обвинителя митрополита Никифора прибылъ въ 
Византію. Здѣсь патріархомъ константинопольскимъ (право
славнымъ) составленъ былъ соборъ, съ цѣлію обратить якови>- 
товъ въ православіе, но они остались непреклонными въ свр- 
емъ заблужденіи. Тогда, говоритъ Ассеманъ, снова, устроивши 
собраніе, патріархъ греческій (православный) и приглашенные 
епископы греческіе приказали Іоанну Авдону, патріарху Челію, 
епископу .симнадійскому, присутствовать на соборѣ».. Когда-же, 
послѣ долгаго спора, не могли преклонить . нашихъ „(то-есть 
единовольниковъ) къ своему мнѣнію,, потребовали отъ/: нихъ 
единственно того, чтобы не . примѣшивали: елея въ [евхаристіи 
и крестились не однимъ крестомъ, а двумя... Потомъ,: собравши 
другой соборъ, призвали, патріарха греческаго.. и епископовъ 
греческихъ и заставили присутствовать патріарха яковМтскаго., 
Челію симнадійскаго, когда же,, послѣ многихъ собесѣдованій, 
увидали, что тѣ съ ними совсѣмъ .не соглашаются (единоволь
ники съ православными), сказали;, только не примѣшивайт.е 
елея къ. священной частицѣ , и не изображайте.;крестъ. однимъ 
перстомъ, но двумя. Такъ какъ ;.правымъ. и. .обязательнымъ 
для православныхъ греки считали ;тогда двоеперстное перстог- 
сложеніе“:.(Н; Каптер.евъ; патріархъ Нико.нъ.и его-противни- 
ки-, вып. 1, изд...1887 г.). . _ . : ..с

„Въ 15.6.6 году, 15 мая греческій: митрополитъ.; Аф.анаеій
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Иконійскій въ Москвѣ,—говорится въ журналѣ „Братское 
Слово",—на допросѣ заявилъ, что въ настоящее время греки 
крестятся тремя первыми перстами, а въ старину и у нихъ> 
въ грекахъ, крестились двумя персты" (Журналъ „Братское 
Слово", кн. 4-я, 1875. г., стр. 624).

„Въ минуту принятія нами христіанства отъ грековъ, 
говоритъ профессоръ Е. Голубинскій, у сихъ послѣднихъ бы
ло въ общемъ употребленіи для крестнаго знаменія’ двупер
стіе, которое разумѣется, заимствовали отъ нихъ и мы". 
(Богослов. Вѣсти, за 1892 г. стр. 56).

„Есть и еще свидѣтельство—говоритъ тотъ же профес
соръ,—которое уже не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, 
что и въ Константинополѣ было употребляемо двуперстіе 
или, иначе сказать, что оно было повсюднымъ и общимъ у 
грековъ въ 1170 году.

Въ 12 вѣкѣ и они (то-есть греки) дѣйствительно возвы
сили свой голосъ, такимъ образомъ, что произнесли прокля
тіе на тѣхъ, которые не крестятся двумя перстами, какъ 
крестился, по ихъ мнѣнію, Христосъ... Аще кто не знаменается
двумя перстами, яко- же и Христосъ, да будетъ проклятъ,—
представляетъ собою имено этотъ протестъ противъ троепер
стія, заявленный въ Греціи защитниками, двуперстія" (Е. Го
лубинскій, . Богословскій Вѣстникъ, Апрѣль 1892 г. стр. 40—46).

„Почему, не яко же мы крестимся,—говорится въ исто
ріи русской церкви М. Макарія,—проображающе истиннаго 
креста двѣма персты. Вы же, окаянніи еретицы, не якоже по- 
вёлѣша святіи отцы... Крестъ воображаете внѣ себе"... (Мит
рополитъ Макарій, исторія русской церкви, томъ 8, стр. 95 
изд. 1898 г. -

Древлё-ѣисьмен/ная кормчая: „Се иногда- молящуся свя- 
тому Нифонту и видѣ прящася бѣсовы между собою о 
крестѣ. И единъ глагола, покажу вамъ святителя и кли
рики добра нрава просіявшая и аще можете приближитеся 
•имъ. Слышавше же рѣша: аще не бы знаменіе Ісусово на 
нихъ, показали быхомъ силу нашу. Глагола единъ: да по что 
боимся древа, на немъ же Ісусъ распятся; но-.се знаменіе 
есть, яко разслабляетъ силу нашу. Отвѣщаша же они- нѣсть 
страха на- древѣ, но страшитъ огненная молнія, исходища 
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отъ него, жжетъ ны. Глагола паки инъ бѣсъ: не токмо отъ 
древа крестнаго исходитъ огненная молнія и палитъ ны, но 
крестящійся рукою своею христіане отгонятъ ны отъ себе. 
Отъ знаменія того разгорается огнь и палитъ ны. Иже кто 
не знаменается двумя персты, яко же и Христосъ да есть 
проклятъ14 (Видѣніе св. Нифонта, древле-письменная Кормчая, 
писана при великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ, въ 1519 г. 
хранится въ Казанской дух. Академіи, № 476, листъ ’448.)

„Такоже подобаетъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ,— 
говоритъ Стоглавый соборъ,—руку уставляти и двумя персты 
крестное знаменіе на лицѣ своемъ воображати и поклонятися. 
Яко же прежде рѣхомъ. Аще ли кто двумя персты не благо
словляетъ, яко же и Христосъ, или не воображаетъ двѣмя 
персты крестнаго знаменія, да будутъ прокляти. Святіи отцы 
рекоша" (Стоглавый соборъ, глава 31 стр. 94,—въ приложеніи 
Казанское изданіе 1863 года.

Книга о образахъ, о крестѣ:
„Злученіемъ трехъ пальцевъ по столу, то-есть великаго 

и малаго и третьяго, што подлѣ малаго, исповѣдуется таем- 
ница божественныхъ трехъ ипостасей: Отца, и Сына, и Свя
таго Духа, Единаго Бога въ трехъ лицахъ. Протягненіемъ 
же двухъ пальцевъ: вышняго и средняго показуется таемница 
Самаго Господа нашего Ісуса Христа, иже есть доскойалый 
Богъ и досконалый былъ человѣкъ нашего для спасенія44.' 
(книга о образѣхъ, о крестѣ, о хвалѣ Божіей и о хвалѣ, и 
молитвѣ святыхъ, и о иныхъ артикулехъ вѣры: единое прав
дивое церкве Христовы44, (Вильна 1602 г. у Н. Каптерева, „Дѣло 
исправленія книгъ Никономъ44; стр. 65). . .

Кн. о Вѣрѣ: „Злученіемъ трехъ пальцевъ посполу, то 
есть великаго, малаго и третьяго, што подлѣ малаго, исповѣ
дуется таемница божественныхъ-трехъ ипостасей: Отца, Сына 
и Святаго Духа, единаго Бога въ трехъ лицахъ. А протяже

ніемъ двухъ пальцевъ:' вышняго и средняго, показывается 
таемница Бога слова, втѣленіе Господа Нашего Ісуса Христа 
и двухъ натуръ, Божеской и человѣческой, слученіе подъ еди
ною особою.44 ■ (Кн. о Вѣрѣ, часть 2-я; о 'знаменіи крестномъ 
листъ 69). ■ - . 4 •
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Мечь Духовный:... „Знаменіе крестное учитъ насъ добрыми 
быти въ вѣрѣ И вызнавати тасмницу Христову. Ибо слученіемъ 
трехъ пальцевъ по малу, то есть великаго малаго и третьяго 
крайняго короткаго исповѣдуется тасмница божественныхъ 
трехъ ипостасей: Отца, и Сына,, и Святаго Духа, единаго 
Бога: въ трехъ. Протяженіемъ же двухъ пальцевъ: вышняго 
и средняго, показуется тасмница Самого Господа Нашего 
Ісуса: Христа, иже есть досконалый Богъ и совершенъ чело
вѣкъ нашего для спасенія. (Мечъ Духовный, древле-письмен- 
ный, собранный изъ священнаго писанія Герасимомъ Мни
хомъ на Аѳонской горѣ, гл. 15; у Н. Каптерева,—дѣло испра
вленія книгъ,—стр 66).

Катихизисъ малый: „Вопросъ. Коимъ образомъ знаменіе 
святаго креста имамы на себѣ полагати? Отвѣтъ., Совокупити 
три персты правыя руки, сирѣчь великаго и малаго, и треть
яго, подлѣ малаго, въ нихъ же исповѣдуемъ таинство боже
ственныхъ тріехъ ипостасей: Отца, и Сына и Святаго Духа, 
единаго Бога въ тріехъ лицѣхъ. Два же перста протянути— 
вышній и средній, и симъ показуемъ тайну Самого Господа 
нашего Ісуса Христа, яко совершенъ Богъ, совершенъ и че
ловѣкъ бысть нашего ради спасенія" (Катихизисъ малый, 
листъ 16. обор. Единовѣрческой печати 1877 года).

Патріархъ Іовъ, посланіе къ грузинскому митрополиту 
Николаю:'.„Молящеся, креститися подобаетъ двѣма персты". 
(Патріархъ: Іовъ, посланіе къ грузинскому митрополиту Нико
лаю въ 1589 г. въ Православномъ обозрѣніи 1888 г. т. 3, стр. 
8.9; , у Синайскаго,—„Отношенія русской церковной власти®, 
стр,; 125і-)с

Изложеніе на лютеры, составленное 1625 г.: .Совокупле
ніемъ тріехъ перстовъ купно, еже есть великаго' и малаго, и 
третьяго, иже подлѣ , малаго,, исповѣдуется таинство ибо со
вокупленіемъ, ипостасей: Отца, и Сына, и Святаго Духа еди
наго Бога въ,трехъ лицахъ. Протяженіемъ же двоихъ пер- 
стовъ^вышняго и средняго, показуется таинство Самого Гос-, 
прда нашего „Ісуса Христа, иже есть совершенъ Богъ и со- 
ЯЯЙЯЖ «—• 

рѣнное и одобренное патріархомъ Филаретомъ- рукопись^ 
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бліотеки Московской Академіи, № 178, листъ 36 обор; (Право
славное обозрѣніе, 1888 г., т. 3, стр. 108).

Псалтырь учебная: „Тому же подобно и знаменіемъ че
стнаго Креста все доброе вѣры таинство учитъ насъ позна- 
вати тайну. Ибо три перста сложити вмѣсто:-великій, и ма
лый, и третій, что подлѣ малаго, исповѣдуется тайна бо
жественныхъ трехъ ипостасей: Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, единаго Бога въ трехъ лицѣхъ, два же перста: вышній 
и средній великій, вмѣсто сложити и протянути, показуется 
тайна Самого Господа нашего Ісуса Христа, иже есть совер
шенъ Богъ и совершенъ человѣкъ" (Псалтырь учебная при 
патр. Іосифѣ, единовѣрческаго изд. 7416 г. и кн. Кириллова 
гл. 14, листъ 179, изд. 1776 г. о крестѣ).

Изъ цѣлаго ряда приведенныхъ свидѣтельствъ мы видимъ, 
что св. православная Церковь, основанная Господомъ нашимъ 
Ісусомъ Христомъ, отъ временъ апостольскихъ, научила вѣ
рующихъ ограждать себя крестнымъ знаменіемъ, употребляя 
для сего строго опредѣленное сложеніе перстовъ, а именно 
двуперстіе. Языческая Русь, озарившись свѣтомъ христіан
скаго ученія, вмѣстѣ съ вѣрою приняла и это строго опредѣ
ленное перстосложеніе, какъ исходящее отъ Самого Христа и 
его учениковъ св. апостоловъ, и хранила его неизмѣнно до 
самаго потріаршества Никона.

Никонъ же, не взирая на то, что двоеперстіе есть апо
стольское преданіе, рѣшилъ замѣнить его троеперстіемъ. Въ 
этой замѣнѣ онъ всецѣло положился на современную ему 
восточную церковь, какъ имѣвшую въ то время троеперстіе, 
не обративъ никакого вниманія на то, что восточная 
церковь сама въ этомъ случаѣ, то-есть введеніи у себя 
троеперстія ошибалась, такъ какъ изъ выше приведенныхъ 
свидѣтельствъ мы видимъ, что восточная церковь содержала 
у себя, до введенія ею троеперстія, двуперстіе, слѣдовательно, 
она-то, то-есть восточная церковь, первая и уклонилась отъ 
этого правильнаго перстосложенія—двуперстія, замѣнивъ его 
такимъ перстосложеніемъ, которое не имѣетъ абсолютно, ни*  
какого подтвержденія въ истинности и правильности ни со 
стороны чисто духовной литературы, ни со стороны гражданской 
—исторической. Наоборотъ, мы видимъ вездѣ и всюду> -что 
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это перстосложеніе, то-есть троеперстіе, есть перстосложеніе 
новое и во всякомъ случаѣ не апостольскаго происхожденія 
и св. отецъ ученіе, ибо мы не находимъ этому основанія. 
Вотъ что говоритъ о троеперстіи епископъ Господствующей 
церкви Филаретъ (бывшій тогда епископомъ римскимъ): „Слова 
объ апостольскомъ происхожденіи троеперстія, говоритъ онъ, . 
основаны на гнилыхъ подпорахъ" (Православное обозрѣніе, 
1887 г., т. .1, стр. 267). Троеперстное сложеніе, введенное 
патріархомъ Никономъ въ область русской церкви, кромѣ 
того, что оно не имѣетъ за себя авторитетности ни въ свято
отеческомъ твореніи, ни въ гражданской исторіи, оно и 
не имѣетъ по своему изображенію перстовъ, той, такъ ска
зать, осмысленности символизма, какое содержитъ въ себѣ, 
въ своемъ изображеніи двуперстіе. Что подтверждается нынѣ 
даже нѣкоторыми и членами господствующей церкви. Въ 
старообрядческомъ журналѣ „Церковь" епископъ австрійскаго 
согласія Михаилъ, приводитъ по Этому вопросу слѣдующій 
разгороворъ священника господствующей церкви съ однимъ 
міряниномъ о той же церкви: Скажите,-^—спрашиваетъ міря
нинъ своего іерея,—вы согласились бы креститься двуперстно? 
Вѣдь.вы знаете, что для старообрядца двуперстіе—необходи
мый - признакъ праваго исповѣданія. Если вы пойдете къ 
старообрядцамъ, то они прежде всего потребуютъ отъ васъ 
этого.. Да, согласился бы... Знаете, я въ обрядѣ двуперстія 
вижу больше послѣдовательности богословской мысли, чѣмъ 
въ троеперстіи. Христіанами мы называемся по имени Христа. 
Съ именемъ Христа неразрывно связано въ нашемъ сознаніи 
представленіе и о крестѣ, образъ котораго мы на себѣ и 
знаменуемъ. Сложите пальцы „двуперстно", по-старообряд
чески, и вы увидите, что простертый указательный палецъ 
и ■ »-,согбенный" , великосредній изображаютъ собою двѣ началь- 
ныя буквы имени Христа „Іс.-Т. Эти два пальца ясно изо
бражаютъ желающіе имя Того, въ честь Кого мы крестились, 
возносятся на чело, и ими начертывается знакъ нашего спа- 
сен'я—крестъ. Развѣ этотъ обрядъ не говоритъ намъ о томъ, 
р°„1СУСЪ Христеъ былъ вознесенъ на крестъ и распятъ?

Се“ ЗНЭМЯ “реСТа не "оказываетъ 
тѣмъ самымъ своей готовности распять ради Христа плоть
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свою со страстьми и похотьми, взять крестъ и итти вслѣдъ 
Ісуса Христа? Какой другой обрядъ полнѣе показываетъ всю 
сущность христіанской религіи и морали? Такой полноты 
впечатлѣнія не получается отъ троеперстія, когда мы въ 
честь святой Троицы складываемъ персты и несемъ ихъ на 
чело... Троица не распиналась на крестѣ, а распиналось 
Едино отъ лицъ ея. Что опять таки въ двуперстіи прекрасно 
выражается сложеніемъ трехъ перстовъ той же единой руки, 
но перстовъ, на чело не возлагаемыхъ, а какъ лишь свидѣ
тельствующихъ своимъ присутствіемъ возложеніе первыхъ 
двухъ!“... (Жур. „Церковь" № 1 за 1908 г.).

Искореняя изъ области Церкви безъ нужды, безъ цѣли, 
святое апостольское преданіе о земныхъ поклонахъ и дву
перстіи, патріархъ Никонъ, въ этомъ безусловно ошибался, 
да не только ошибался, но и погрѣшалъ, ибо отмѣнять или 
замѣнятъ церковное преданіе, коль-скоро оно православно, св. 
православною Церковію строго воспрещается. Ссылка же Ни
кона въ отмѣну земныхъ поклоновъ и введенія троеперстія 
на преданіе св. апостолъ и св. отцевъ, есть безусловная ложь, 
потому что никто изъ нихъ не выдумывалъ троеперстія—это 
во-первыхъ, а во-вторыхъ, и не отмѣнялъ земныхъ поклоновъ. 
Напротивъ, какъ мы видимъ изъ вышеприведенныхъ свидѣ
тельствъ, они именно установили земные поклоны, и отъ ихъ 
преданія дошли до насъ. Точно также и двуперстное сложе
ніе. Поэтому пастыри церковные и православный народъ ни
коновскаго времени, дабы не сдѣлаться измѣнниками и пре
дателями древне-вселенской и древне-русской Церкви и кле- 
ветниками на св. Апостоловъ и свв. отцевъ, и возстали про
тивъ такого Никоновскаго, дотолѣ не слыханнаго новшества. 
И вотъ за свое смѣлое и вдохновенное выступленіе противъ 
незаконности и лживости перваго предпріятія Никона въ его 
реформѣ имъ и. пришлось расплатиться за это дорогой цѣной, 
то-есть своей жизнію.

Т. Тулуповъ, 
(Продолженіе слѣдуетъ).
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. • (Продолженіе). •

13. Апостолъ Петръ.

Труды апостола Петра- въ дѣлѣ распространенія христі
анства также велики, какъ и труды ап. Павла. Его пропо
вѣдь, произнесенная тотчасъ по сошествіи Св. Духа, при
влекла въ Церковь Христову сразу около 3000 человѣкъ; исцѣ
леніе хромого, и проповѣдь, произнесенная послѣ сего въ 
храмѣ, также обратила множество народа въ христіанство. 
Совершивъ крещеніе надъ Корниліемъ и его семействомъ, 
ап. нѣкоторое время проповѣдывалъ въ Палестинѣ и едва не 
былъ умерщвленъ по приказанію царя Ирода Агриппы. Петръ 
былъ схваченъ,7 посаженъ въ темницу и осужденъ на казнь. 
Совершеніе казни было отложено до'окончанія наступившаго 
въ то время праздника Пасхи. Вѣрующіе, узнавъ о казни, 
которая ожидала ап. Петра, глубоко скорбѣли о его судьбѣ и 
часто, собравшись вмѣстѣ, усердно молились Богу. Богъ услы
шалъ ихъ- молитву и чудеснымъ образомъ освободилъ Петра 
изъ темницы. Въ ночь передъ казнею, когда Петръ спалъ 
между двумя воинами, а стража у дверей стерегла темницу, 
предсталъ Ангелъ Господень и, толкнувъ Петра въ бокъ, 
разбудилъ его' и сказалъ: „Встань скорѣе, опояшься, обуйся 
и одѣнься, и иди за мною. Тогда цѣпи, которыми были- ско
ваны руки Петра, упали, и онъ всталъ и послѣдовалъ за 
Ангеломъ. Они прошли мимо первой и второй стражи, подо
шли къ желѣзнымъ воротамъ, которыя сами собою раство
рились1 передъ- ними, прошли нѣсколько улицъ, и Ангелъ 
исчезъ. Петръ направился къ дому Маріи, матери Іоанна, 
гдѣ многіе изъ вѣрующихъ собрались для молитвы. Вѣру
ющіе, считая освобожденіе ап. Петра невозможнымъ и ожидая 
близкую казнь его, сначала не повѣрили, что самъ Петръ 
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явился къ нимъ и подумали; что это Ангелъ. Когда же они, 
наконецъ, убѣдились, что-дѣйствительно самъ Петръ стоитъ 
передъ ними,1 то онъ разсказалъ имъ о своемъ чудесномъ 
избавленіи, и "всѣ прославили Бога.

Послѣ апостольскаго собора ап. Петръ отправился въ 
Антіохію, гдѣ впервые была учреждена имъ новая должность 
священно служителей—епископа. Затѣмъ Петръ былъ въ 
Малой Азіи и Египтѣ. Въ одномъ изъ главнѣйшихъ городовъ 
Египта, въ Александріи, онъ поставилъ епископомъ своего 
ученика Марка, который впослѣдствіи со словъ своего учи
теля написалъ Евангеліе, благовѣтствуя въ немъ о жизни, 
проповѣдяхъ, смерти Спасителя и воскресеніи.

Во время пребыванія Петра въ Римѣ возникло тамъ гоне
ніе на христіанъ со стороны' римскаго императора. Нерона. 
Ап. Петръ возбудилъ противъ себя гнѣвъ императора обличе
ніями Симона-волхва, любимца Нерона. По повелѣнію импе
ратора онъ былъ схваченъ ■ и осужденъ на казнь. Есть пре
даніе, что ап. Петръ, уступая просьбамъ римскихъ христіанъ, 
хотѣлъ было скрыться изъ Рима, ■ но, выходя изъ воротъ 
города, онъ увидѣлъ идущаго ему навстрѣчу Господа и на 
вопросъ: „Куда, Господи, грядеши?" услышалъ: АИду во вто
рой разъ пострадать въ Римѣ0. Петръ счелъ "это видѣніе за 
повелѣніе возвратиться въ Римъ для принятія страданій и 
самъ отдался въ руки гонителямъ. Его ■ присудили на счи
тавшуюся тогда позорную казнь,—на распятіе. Не считая 
себя достойнымъ принять такую же мученическую кончину, 
какую принялъ Спаситель, Петръ просилъ распять: его голо
вою внизъ, что и было исполнено.

Память св. верховнаго апостола Петра празднуется так
же 29-го іюня. • • • '
;' Ап. Петръ написалъ два посланія, называемыя соборны

ми, такъ какъ они были обращены не къ одной'' какой либо 
церкви, но ко всѣмъ вмѣстѣ. <•

14. Апостолъ Іоаннъ.1

Апостолъ Іоаннъ былъ любимый ученикъ Господа. Одно- 
му ему во время Тайной ■ Вечери открылъ Христосъ; кто пре
дастъ Его; ему во время крестныхъ страданій' поручилъ хра-

Журналъ .Щитъ Вѣры*  3 
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нить и покоить Матерь Свою до самой Ея ОМ®Р^И- оанн'ь, 
исполняя повелѣніе, взялъ къ себѣ Пречистую Д ву и оста
вался съ нею до блаженнаго Успенія Ея. Поэтому первое 
время апостолъ проповѣдывалъ только въ Палестинѣ, и толь
ко по Успеніи Богородицы онъ отправился въ Малую Азію. 
Мѣстомъ для своихъ проповѣдей онъ избралъ семь мало- 
азійскихъ городовъ. Поселясь въ одномъ изъ нихъ Ефесѣ, 
онъ наблюдалъ оттуда за основанными имъ церквами.

Когда началось гоненіе на христіанъ со стороны импера
тора Домиціана, то Іоанна вызвали въ Римъ, такъ какъ къ 
тому времени изъ всѣхъ апостоловъ оставался въ живыхъ 
только онъ одинъ. Іоанна обрекли на страшную казнь сва
рить живымъ въ кипящемъ маслѣ, но сила Божія чудесно 
сохранила его, и онъ вышелъ невредимымъ изъ испытанія. Тогда 
Домиціанъ сослалъ его на уединенный островъ—Патмосъ. Въ 
трудахъ и молитвахъ проводилъ тамъ апостолъ время, и Богъ 
далъ ему откровеніе о будущей судьбѣ Церкви и всего міра. 

. Это откровеніе Іоаннъ записалъ въ книгу, названную 
Апокалипсисъ, что значитъ Откровеніе.

Послѣ смерти Домиціана Іоаннъ былъ возвращенъ изъ 
ссылки. Онъ. поѣхалъ въ Ефесъ, гдѣ. по просьбѣ христіанъ 
написалъ Евангеліе, по счету четвертое, такъ какъ было уже 
написано три Евангелія: Маркомъ, Лукою и Матѳеемъ.

Кромѣ Апокалипсиса и Евангелія, Іоаннъ написалъ три 
соборныхъ посланія.

Въ теченіи всей своей долгой жизни Іоаннъ неустанно 
проповѣдывалъ и поучалъ христіанъ. Въ своихъ проповѣ
дяхъ онъ неизмѣнно повторялъ: .„Братіе, любите другъ дру
га". Когда , ученики спросили его, почему онъ постоянно на
поминаетъ имъ о любви къ ближнему, то онъ сказалъ, что это 
самая великая заповѣдь*  если ее исполнить, то значитъ 
исполнить весь законъ Спасителя.

Ап. Іоаннъ одинъ изъ всѣхъ апостоловъ скончался мир
ною смертью на 105 году свой жизни.

15. Апостолъ Іаковъ.

Апостолъ Іаковъ называется братомъ. Господнимъ, такъ 
какъ .дѣйствительно приходился, ему братомъ цо плоти (онъ

ІЙ-
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былъ или сынъ Іосифа отъ первой' жены или сынъ Маріи, 
сестры матери Божьей). • і. -о ,г-, • : . • :г:

Господь по воскресеніи своемъ явился ему- и поставилъ- 
его епископомъ церкви Іерусалимской: Іаковъ считается глав
нѣйшимъ среди апостоловъ. На апостольскомъ соборѣ-ему бы
ло представлено первое мѣсто, и по его слову состоялось рѣ
шеніе собора. • • ■

Апостолъ Іаковъ извѣстенъ своею строгою жизнью: онъ 
не пилъ вина, не ѣлъ мяса, носилъ простую одежду.- Своею 
праведною жизнью онъ заслужилъ уваженіе не только среди 
христіанъ, но даже среди іудеевъ, которые называли его не 
иначе, -какъ праведникомъ. । Съ каждымъ днемъ вліяніе Іако
ва на іудеевъ усиливалось, и многіе изъ /нихъ обращались 
въ христіанство. Іудейскіе законники стали опасаться, что 
Іаковъ пріобрѣтаете, среди -іудеевъ, большое значеніе и рѣ
шили воспрепятствовать этому. Однажды^ встрѣтивъ преста
рѣлаго епископа, они возвели его на крышу церкви и сказа
ли: „Разскажи намъ о - Распятомъ “. Когда-же- апостолъ ■ обра
тился къ собравшемуся народу съ рѣчью,-.то іудеи сбросили 
его внизъ. Іаковъ, черезъ силу приподнявшись съ земли, мо
лился: • „ Прости имъ, Господи! Они не вѣдятъ, чтолворятъ “. Въ 
это время одинъ изъ іудеевъ, суконщикъ по -ремеслу, уда
рилъ его по головѣ валькомъ, отчего и наступила моменталь
ная смерть-. -■ . ’ ■ ...

Апостолъ Іаковъ написалъ одно соборное посланіе.

16. Разрушеніе Іерусалима (70 г. по Р. X)-

Въ то самое время,ожоі^а трудами великихъ- апостоловъ 
и ихъ помощниковъ: христіанство распространялось -между 
различными народами, іудеи, не признавая 'Спасителя за Сы
на Божія,-, со дня на день ожидали пришествія-Мессіи,/Кото- 
рый бы освободилъ ихъ отъ рабства і римлянъ . и возвели
чилъ ихъ надъ всѣми народами -міра. _ ) Іудеи волновались, 
враждовали между собою, поднимали-возстанія, противъ рим
лянъ подъ предводительствомъ многочисленныхъ лже-пророковъ 
и другихъ. вождей. .'Между тѣмъ странныя предзнаменованія 
указывалиіудеямъ:- на< .приближеніе /великихъ> событій. ' Такъ 
•дверь••Іерусалимскаго -'храма,-которая была: до- того тяжела, 

з*  
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что двадцать человѣкъ съ трудомъ могли двинуть ее, од
нажды отворилась сама собою; во время Пасхи необычайный 
свѣтъ ночью озарилъ жертвенникъ. Затѣмъ однажды вече
ромъ весь народъ видѣлъ въ воздухѣ надъ Іерусалимомъ 
сражающихся всадниковъ, а въ день Пятидесятницы свя
щенники услышали въ храмѣ звуки удаляющихся шаговъ и 
голосъ, говорившій: „уйдемъ отсюда"! Наконецъ появился въ 
городѣ человѣкъ, который безпрестанно восклицалъ: „Горе 
храму сему! горе Іерусалиму! “■

Іудеи, несмотря на зловѣщія предзнаменованія, не оста
вляя своихъ распрей и ссоръ, искали случая начать съ 
римлянами войну, чтобы сбросить съ себя ненавистное иго. 
Наконецъ, подъ предводительствомъ смѣлыхъ вождей, пре
имущественно изъ Зилотовъ (особая партія, доказывавшая, 
что. грѣшно платить подати языческому императору), напа
ли на Іерусалимскую крѣпость, охраняющуюся римскимъ гар
низономъ. Обѣщая даровать жизвь и свободу воинамъ, они 
заставили римлянъ сдаться, но когда послѣдніе, повѣривъ 
обѣщаніямъ-, вышли изъ крѣпостей, они вѣроломно умертвили 
ихъ. Когда вѣсть о такомъ безчестномъ поступкѣ распростра
нилась по городамъ, повсюду началось страшное избіеніе 
іудеевъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. число убитыхъ достигало 
нѣсколько тысячъ. Тогда іудеи въ свою очередь, мстя за 
убитыхъ братьевъ своихъ, стали опустошать страну, убивая 
вездѣ иноплеменниковъ, грабя и сожигая имущество ихъ, и 
вскорѣ Сирія, Палестина и Малая Азія облились кровью.

Наконецъ римскій правитель Сиріи, Кестій Галлъ, дви
нулся: съ своимъ войскомъ въ Іудею; іудеямъ удалось отра
зить первое нападеніе Галла, который былъ принужденъ 
отступить отъ Іерусалима. Христіане, бывшіе въ городѣ, 
вспомня слова Спасителя: „Когда увидите Іерусалимъ окру
женный: войсками, тогда знайте, что приблизилось запустѣ
ніе его. Тогда, кто будетъ въ Іудеѣ, бѣги въ горы, и кто въ 
городѣ, выходи изъ него, и удалились въ маленькій городъ 
Пему; находившійся по ту сторону Іордана

■ Между -тѣмъ императоръ Неронъ, раздраженный неуда
чею Кестія Галла, послалъ на Іудею новое войско подъ на
чальствомъ опытнаго полководца Веспасіана. Веспасіанъ 
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взялъ нѣсколько іудейскихъ городовъ и подступилъ къ 
Іерусалиму, но, будучи провозглашенъ императоромъ, вмѣсто 
умершаго Нерона, поспѣшилъ въ Римъ, передавъ началь
ствованіе надъ войсками своему сыну Титу.

Іерусалимъ, окруженный тремя высокими, крѣпкими 
стѣнами, представлялъ изъ себя неприступную крѣпость и, 
если бы не кара Господня, обратившаяся на іудеевъ за ихъ 
беззаконія и за смерть Спасителя, невозможно было бы одо
лѣть его. Но іудеи, не оставляя своихъ распрей и ссоръ, 
способствовали сами паденію своего города. По случаю празд
ника Пасхи въ Іерусалимъ собралось множество народа (бо
лѣе 2 милліоновъ). Когда же римскія войска окружили го
родъ, то вскорѣ всѣ съѣстные припасы были истреблены 
жителями, и среди нихъ начался страшный голодъ. Люди 
стали ѣсть травы, гнилое сѣно, мышей, лошадей и всякую 
падаль, наконецъ, дошло до того, что трупы умершихъ стали 
служить пищею, а одна жинщина, терзаемая муками голода, 
заколола и съѣла свое новорожденное дитя. Отъ голода на
чались болѣзни, люди умирали сотнями, и некому было хо
ронить ихъ. Оставшіеся въ живыхъ бѣжали изъ города, но попа
дали въ руки римлянъ, которые распинали ихъ на крестахъ. 
Иногда число распинаемыхъ въ день доходило до 500. Такое 
страшное возмездіе получили іудеи за смерть Спасителя, распи
ная Котораго они кричали: „Смерть Его на насъ и на дѣтяхъ 
нашихъ". Титъ нѣсколько разъ предлагалъ іудеямъ сдаться 
и наконецъ пошелъ на городъ приступомъ. Несмотря, на от
чаянное сопротивленіе, іудеи были разбиты, и римляне вошли 
въ городъ, предавъ его безъ сожалѣній и огню и мечу. 
Только Іерусалимскій храмъ повелѣлъ Титъ беречь и щадить, 
но отъ нечаянно попавшей головни онъ запылалъ и превра
тился въ груды развалинъ. ■ .

Спустя 65 лѣтъ послѣ сего, іудеи опять возстали про
тивъ римлянъ подъ начальствомъ Варкохеба (знач. сынъ 
звѣзды); Возстаніе было подавлено войсками императора 
Андріана, который приказалъ 1 совершенно разрушить Іеруса
лимъ и пройти плугомъ по. его удицамъ, въ знакъ того, что 
здѣсь уже ■ не городъ^ а . пустое поле; Впослѣдствіи на разва
линахъ Іерусалима . возникъ маленькій породъ римскій Елія
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Капитолина, и іудеямъ подъ страхомъ смертной казни за
прещено было приближаться: къ нему.

17. Гоненіе на христіанъ отъ язычниковъ.

: Страною; гдѣ прежде всего возсіялъ свѣтъ вѣры Хри
стовой, является Іудея и въ особенности главный городъ ея- 
Іерусалимъ; гдѣ впервые раздалась проповѣдь о Спасителѣ, 
сразу привлекшая къ 'себѣ нѣсколько тысячъ послѣдователей. 
При своемъ дальнѣйшемъ распространеніи христіанство встрѣ
чаетъ себѣ враговъ въ лицѣ ближайшихъ противниковъ 
іудейскихъ законниковъ и первосвященниковъ, такъ какъ 
значеніе послѣднихъ, какъ строгихъ ревнителей закона Мои
сеева, по мѣрѣ развитія христіанства уменьшалось съ 
каждымъ днемъ. . Завидуя успѣхамъ апостоловъ и желая 
удержать власть въ своихъ рукахъ, іудеи всѣми силами 
стремились воспрепятствовать распространенію христіанства. 
Для этойі цѣли они воздвигали гоненія на смѣлыхъ пропо
вѣдниковъ и нѣкоторыхъ въ ярости убивали (архидіаконъ 
Стефанъ, ап. Іаковъ). Гоненія , отъ. іудевъ направлялись ■ глав
нымъ образомъ на апостоловъ,•; діаконовъ и другихъ пропо- 
повѣдниковъ слова Божія;-мирные же христіане жили въ это 
время спокойно, свободно исповѣдуя вѣру въ Христа. Но 
когда > христіанство іизъ Іерусалима распространилось по дру
гимъ: городамъ/и: нашло- себѣ послѣдователей среди язычни
ковъ, то оно встрѣтилось съ новымъ врагомъ—язычествомъ. 
Языческая религія была, господствующей религіей Римскаго 
государства, -подъ властью котораго находилась Іудея. Пока 
христіанство распространялось только въ Іудеи- и не выхо
дило изъ ея предѣловъ, Римское правительство не обращало 
вниманія на развитіе его и не принимало никакихъ, мѣръ къ его 
искорененію. Но-когда христіанство проникло въ самый Римъ 
и .привлекло множество послѣдователей какъ изъ простого 
народа; такъ и . изъ высшихъ сословій,.- римскіе императоры, 
начальники; языческіе - жрецы, ученые и др., почувствовавъ 
опасность, стали гнать христіанъ... Гоненія: отъ язычниковъ 
продолжались два съ половиною ,вѣка и- отличались странъ 
ною жестокостью., Гонители имѣли цѣлью, совершенно унич
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тожить христіанъ, не щадили никого, подвергая мученіямъ 
и казнямъ даже женщинъ и дѣтей.

Такую сильную ненависть возбудили христіане противъ 
себя потому, что ученіе христіанское было совершенно проти
воположно языческому: оно требовало любви къ ближнему, 
смиренія, воздержанія и поста, въ то время какъ въ Римской 
имперіи на ряду съ знатными богачами, проводившими жизнь 
въ безумной роскоши, пирахъ и веселіи, существовали цѣлыя 
тысячи рабовъ, унижаемыхъ и оскорбляемыхъ господами, 
считавшихся вещью, но не людьми. Кромѣ этой общей . при
чины, вызвавшей ненависть къ христіанамъ, были и другія: 
императоры опасались христіанъ, считая, ихъ заговорщиками^ 
которые стремятся погубить государство; жрецы ненавидили 
ихъ, такъ какъ съ распространеніемъ христіанства теряли 
значеніе языческіе боги, которымъ они служили и изъ служ
бы которымъ извлекали себѣ доходы; ученые, философы пре
зирали христіанъ, считая ихъ суевѣрными, невѣжественными 
людьми, вѣрящими сказкѣ о воскресеніи. Христа; простой на
родъ считалъ христіанъ безбожниками, такъ какъ, не видѣлъ 
-у нихъ ни идоловъ, ни жертвенниковъ. Особенно ненавидѣли 
христіанъ жрецы и волхвы; для того, чтобы возбудить про
тивъ нихъ ненависть народа, они распускали про. вѣрую
щихъ различныя клеветы: будто-бы они на своихъ собра
ніяхъ пьютъ кровь и ѣдятъ тѣла малыхъ дѣтей, для чего 
убиваютъ ихъ во множествѣ, и другія вымыслы.

Первое гоненіе отъ язычниковъ произошло- при импера
торѣ Неронѣ (64—68 .Г.Г. по: Р.' X.). Неронъ былъ жестокій, 
не только не заботившійся' о своихъ подданныхъ правитель, но 
губившій ихъ ради своего удовольствія:.: Такъ .для своёй по- 
•тѣхи онъ. приказалъ поджечь Римъ, отчего и ; выгорѣла: ш> 
ловина города. Когда же лишившійся крова народъ сталъ 
роптать и винить императора,. то. Неронъ, желая свалить .съ 
•себя вину, обвинилъ, въ поджогѣ христіанъ. Народъ, повѣрилъ 
клеветѣ и воздвигъ гоненіе на вѣрующихъ вмѣстѣ, съ пра
вительственными чиновниками: христіанъ хватали, подверга
ли страшнымъ мученіямъ, пока: они не были замучиваемы до 
•смерти. Ихъ:пригвождали'къ крестамъ, зашивая въ: шкуры 
звѣрей,.■ травили собаками или, обливая,.горючими вещества
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ми, зажигали и устраивали изъ нихъ живые факелы. Вовре
мя гулянія, устроеннаго Нерономъ, весь садъ его былъ освѣ
щенъ такими, факелами. Гоненіе продолжалось четыре года 
до самой;.смерти Нерона.

Второе гоненіе на христіанъ было воздвигнуто императо
ромъ Домиціаномъ; Домиціанъ былъ государь во всемъ по
дозрительный и жадный до денегъ.

Онъ особенно преслѣдовалъ богатыхъ христіанъ, имѣніе 
которыхъ послѣ ихъ смерти отходило въ пользу государства. 
Услыхавъ, что въ Іудеѣ живутъ родственники Спасителя (внуки 
апостола. Тупы, брата Господня) и ожидаютъ Его пришествія, 
онъ. вызвалъ ихъ въ Римъ и: отпустилъ только тогда, когда 
убѣдился,; что они люди бѣдные и ожидаютъ не земного ца
ря;. а Небеснаго. По его приказанію былъ подвергнутъ страш
ной казнѣ (сварить живымъ въ кипящемъ маслѣ) ап. Іоаннъ 
но когда, съ Божьей помощью, ап. вышелъ невредимъ изъ 
испытанія, то былъ 'Сосланъ на; островъ Патмосъ.

При послѣдующихъ императорахъ гоненія на христіанъ 
временно пріостанавливались (при импер. Нервѣ, Александрѣ 
Северѣ);' но потомъ возобновлялись еще съ большею жесто
костью. Самыя жестокія гоненія произошли при императорѣ 
Декіи и Діоклитіанѣ. Гоненіе Декія было чрезвычайно жесто
ко, но непродолжительно. Діоклитіанъ раздѣлилъ свое громад
ное’ государство, на' 2 части: въ одной изъ нихъ (западной) 
опъ правилъ самъ,, а другую (восточную) передалъ подъ упра
вленіе полководца. Максиміана Геркула. У каждаго изъ пра
вителей были, помощники-кесари;, у Діоклитіана жестокій не
навистникъ христіанъ—-Галерій, у Максиміана—кроткій Кон
станцій' Хлоръ. Галерій имѣлъ, сильное вліяніе на Діоклитіа- 
на и возбудилъ ; его противъ христіанъ, Діоклитіанъ издалъ 
4 эдикта (распоряженія), въ которыхъ строго; запрещалъ слѣ
довать христіанскому ученію, и назначалъ строгія наказанія 
и лишенія христіанамъ. Наконецъ рѣшено было; къ положен
ному сроку истребить всѣхъ христіанъ до единаго, разрушить 
ихъ.храмы.:и жилища. Срокомъ для этого назначили 23-е 
февраля1 303. года, день великаго, языческаго праздника 
. ^Прежде .всего разрушили^ разграбили христіанскій храмъ 
въ Никомидіи;.:храмъ былъ сожженъ со.всѣми находившими
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ся тамъ вѣрующими, отказавшимися принести жертву богамъ. 
Затѣмъ начали истреблять христіанъ съ такою жестокостью, 
что трудно описать. „Если бы у меня“,—пишетъ одинъ изъ 
современниковъ,—„были бы сотни устъ и желѣзная грудь-, то 
и тогда я не могъ-бы исчислить всѣхъ родовъ мученія, пре
терпѣнныхъ вѣрующими “. Свирѣпая жестокость гонителей 
доходила до того, что изувѣченныхъ снова лѣчили, чтобы 
мучить. Христіанъ бросали на съѣденіе дикимъ звѣрямъ, 
устраивая изъ этого зрѣлища, цирковыя представленія для 
римлянъ.

Въ теченіе всего правленія Дібклитіана Церковь не имѣ
ла покоя, множество христіанъ, приняли мученическую кон
чину.

Мужество ихъ, твердая вѣра въ Спасителя, любовь къ 
самимъ врагамъ производили сильное вліяніе на язычниковъ 
и способствовали еще большему распространенію христіанства.

18. Константинъ Великій и дѣйствія его въ пользу Церкви.

Въ то время, когда ужасы гоненія на христіанъ достиг
ли наибольшей силы, возросталъ и укрѣплялся защитникъ 
вѣрующихъ въ лицѣ Константина.

Константинъ былъ сынъ кроткаго Констанція Хлора, пра
вившаго западною частью имперіи. Констанцій не только не 
преслѣдовалъ христіанъ, но наоборотъ,: видя ихъ честность 
и неподкупность, предпочиталъ ихъ на государственной служ
бѣ язычникамъ. Мать Константина, Елена, будучи- христіан
кою, воспитывала сына, въ духѣ христіанской религіи и • все
лила въ него расположеніе къ христіанамъ. Константинъ былъ 
свидѣтелемъ всѣхъ ужасовъ гоненій, въ особенности -въ 'то 
время, когда онъ былъ посланъ ко двору восточнаго импе
ратора Діоклитіана. Страшныя мученія, претерпѣваемыя хри
стіанами, возбуждали въ юномъ Константинѣ-жалость и со
чувствіе къ вѣрующимъ, а ихъ/ непоколебимая вѣра и не
устрашимость—уваженіе къ нимъ и къ исповѣдуемому ими 
Богу. Такимъ образомъ Константинъ съ дѣтства былъ предг 
расположенъ къ принятію христіанства; но, не вѣря языче
скимъ богамъ, онъ еще не былъ христіаниномъ.-Тогда-іБогь 
въ. чудесномъ видѣніи открылъ ему истину и тѣмъ оконча
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тельно склонилъ его на сторону христіанъ. Сдѣлавшись пос
лѣ смерта отца своего императоромъ западной части импе
ріи, Константинъ принужденъ былъ вступить въ борьбу съ 
Максентіемъ, желавшимъ отнять у него императорскую власть. 
Константинъ имѣлъ меньше войска^ чѣмъ Максентій, но съ 
Божьей помощью онъ вышелъ побѣдителемъ изъ труднаго 
испытанія. Однажды вечеромъ, когда солнце стояло уже на 
западѣ, Константинъ увидѣлъ на небѣ сіяющій крестъ и надъ 
нимъ надпись: „Симъ побѣдишь".

Ночью самъ Господь явился ему во снѣ и повелѣлъ 
устроить знамя на подобіе креста и изобразить крестъ на 
щитахъ и на шлемахъ воиновъ. Константинъ исполнилъ по
велѣніе и подъ спасительнымъ знакомъ креста одержалъ по
бѣду надъ врагомъ и вошелъ въ Римъ. Здѣсь на площади 
онъ приказалъ поставить статую съ длиннымъ копьемъ въ 
видѣ креста и съ надписью: „Этимъ спасительнымъ знаме
ніемъ я побѣдилъ врага и спасъ городъ". Нѣсколько времени 
спустя, Константинъ издалъ указъ, которымъ признавалось 
за христіанами право исповѣдывать вѣру Христову и возвра
щалось все отнятое у нихъ во время гоненій (312 г.). Побѣ
дивъ съ Божьей помощью новаго врага въ лицѣ родственни
ка своего Ликинія, Константинъ окончательно обратился къ 
вѣрѣ Христовой и сталъ ревностнымъ защитникомъ ея по
слѣдователей. Онъ даровалъ много милостей христіанамъ. Въ 
указахъ^ изданныхъ по его повелѣнію, запрещалась крестная 
казнь, отмѣнялись кровавыя игрища въ циркѣ, было повелѣ- 
но праздновать день Воскресенія и другіе христіанскіе празд
ники. Языческая партія, Сильная въ Римѣ, противодѣйствова
ла постановленіямъ императора, вслѣдствіе чего онъ, поки
нувъ языческую 'столицу, переѣхалъ на „востокъ въ основан- 
ный имъ на берегу. Босфора новый городъ Константинополь.

.По желанію Константина мать, его, святая царица Елена, 
совершила путешествіе..въ Іудею для обрѣтенія креста Гос
подня. Найдя въ указанной, ей . пещерѣ три креста и желая 

КОІОРОМЪ ”ЗЪ =“ъ^Распять Спаситель, Еле 
на приказала прикладывать всѣ. кресты по-онереди къ одно
му изъ принесенныхъ для погребенія умершихъ При прикосновеніи къ покойнику креста Господня, умершій воскресъ, и 
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всѣ присутствовавшіе, съ благоговѣніемъ, поклонились живо
творящему древу. Чтобы показать крестъ многочисленной тол
пѣ народа, его воздвигли на высоту, и всѣ совершили .по
клоненіе ему. Съ тѣхъ поръ былъ установленъ .праздникъ 
Воздвиженія Креста Господня (14-го сентября). Царица Елена 
построила въ Іудеѣ нѣсколько храмовъ: на Голгоѳѣ, на Елеон
ской горѣ, въ Виѳлеемѣ и въ Хевронѣ, у дуба Мамврійскаго.

Константинъ, будучи въ душѣ христіаниномъ, по тогдаш
нему обычаю долго отлагалъ крещеніе. Только, почувство
вавъ приближеніе смерти, онъ съ благоговѣніемъ принялъ 
святое таинство. Онъ умеръ 21-го мая 337, года. Церковь 
причла его вмѣстѣ съ благочестивою матерью къ лику свя
тыхъ и почтила ихъ наименованіемъ. равноапостольныхъ.

19. Юліанъ отступникъ.

Христіанство, восторжествовавъ надъ язычествомъ при 
Константинѣ, должно было выдержать новую, но уже послѣд
нюю борьбу съ нимъ при Юліанѣ. Юліанъ приходился Кон
стантину племянникомъ и былъ воспитанъ въ строго хриг 
стіанскомъ духѣ. Но такъ какъ его воспитателями были хри
стіане изъ аріанъ, то они, пріучая своего воспитанника къ 
исполненію христіанскихъ обрядовъ и обычаевъ,; не сумѣли 
возбудить въ немъ истинной любви къ. вѣрѣ Христовой. 
Видя лицемѣріе своихъ, воспитателей, ихъ споры и., ссоры, 
Юліанъ съ. дѣтства возненавидѣлъ христіанъ. Чтобы допол=- 
нить .свое образованіе, Юліанъ отправился въ Грецію, гдѣ 
сблизился съ языческими учеными, и жрецами. Онъ: увлекся 
ихъ; ученіемъ, о служеніи богамъ, и , передался совершенно 
на ихъ сторону: онъ отрекся отъ крещенія, окропивъ себя 
идоложертвенною; кровью. Объявить открыто о своемъ . отсту
пленіи отъ христіанства Юліанъ не. рѣшался; но, необходи
мость притворяться и скрывать свои. истинныя . чувства . и 
убѣжденія еще болѣе усилила въ немъ ненависть къ хри
стіанской вѣрѣ. Когда въ 3.61.. году, скончался императоръ 
Констанцій, то Юліанъ былъ, провозглашенъ императоромъ 
и получилъ возможность открыто перейти на. сторону ...язы
чества. • • ,• •• .. ..

Ниспроверженіе христіанства и возстановленіе, язычества 
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сдѣлались главною цѣлью Юліана. Онъ тотчасъ же объявилъ 
себя почитателемъ боговъ Греціи и Рима, велѣлъ во всѣхъ 
городахъ открыть языческія капища (храмы) и гдѣ они были 
разрушены христіанами, построить новыя на счетъ христіанъ. 
Юліанъ понималъ, однако, что язычество не можетъ имѣть 
силы, если не преобразуется и не очистится. Христіане пока
зали міру примѣръ высокой нравственной жизни: любви, 
смиренія и чистоты, послѣ чего безнравственность язычниковъ 
поражала всѣхъ съ перваго взгляда. Юліанъ задумалъ пре
образовать язычество по образцу нравственнаго закона хри
стіанъ; онъ запретилъ жрецамъ являться на публичныя уве
селенія, требовалъ, чтобы они вели жизнь чистую и воздер- 
женную и поучали народъ, какъ своимъ примѣромъ, такъ и 
проповѣдями. Возвышая язычество, Юліанъ въ то же время 
дѣйствовалъ противъ христіанъ самыми хитрыми мѣрами. 
Явнаго гоненія онъ не возбуждалъ и даже въ началѣ сво
его царствованія вызвалъ изъ ссылки всѣхъ изгнанныхъ, 
но, ненавидя христіанъ, онъ всячески старался унизить ихъ; 
онъ запретилъ имъ имѣть свои училища и поступать на 
государственную службу и т. п. Желая посмѣяться надъ 
христіанами, онъ приказалъ кропить идоложертвенною кровью 
всѣ съѣстные припасы на базарахъ, надѣясь, что христіане, 
•не зная о томъ умыслѣ, вкусятъ запрещенной пищи, но по 
повелѣнію Божію св. мученикъ Ѳеодоръ Тиронъ явился ночью 
епископу • константинопольскому и запретилъ употреблять въ 
пищу купленные на рынкѣ' продукты, но варить и ѣсть пше
ницу съ медомъ. Съ тѣхъ поръ ведется въ Церкви обычай 
употреблять • на первой недѣли великаго поста коливо (пшени
цу съ медомъ) въ память св. мученика Ѳеодора Тирона.

Такими насмѣшками и издѣвательствами дѣло не кончи
лось, язычники, узнавъ о ненависти императора къ христіанамъ, 
подняли противъ нихъ гоненія. Въ однихъ мѣстахъ языч
ники подвергали христіанъ страшнымъ истязаніямъ, въ дру
гихъ грабили и разоряли христіанскіе храмы и кладбища, и 
все это совершалось безнаказанно. Языческіе начальники, ко
торые были поставлены вмѣсто христіанскихъ, потворствовали

ВЪ ИХЪ бе33аконіяхъ и ^лучади за то награды
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Наконецъ Юліанъ задумалъ возстановить храмъ Іеруса
лимскій, который, согласно пророчествамъ, былъ разрушенъ 
и никогда не могъ быть возобновленъ. Юліанъ разрѣшилъ 
іудеямъ начать работы для возобновленія храма и обѣщалъ 
имъ свою помощь. Но едва успѣли расчистить мѣсто и при
готовить матеріалъ для постройки, какъ страшное землетря
сеніе съ бурею и вихремъ разметало все заготовленное, и 
множество работниковъ было задавлено обломками и камнями. 
Ужасъ объялъ іудеевъ, они убѣдились, что самъ Богъ про
тивъ нихъ и оставили дѣло.

Недовольный и раздраженный всѣми неудачами, Юліанъ 
отправился въ походъ противъ. персовъ, съ которыми нача
лась въ то время война. Въ одной изъ битвъ Юліанъ былъ 
смертельно раненъ стрѣлою. Чувствуя приближеніе смерти, 
Юліанъ схватилъ въ горсть сгустокъ крови, вытекавшей изъ 
раны, и бросивъ его вверхъ, воскликнулъ: „Ты побѣдилъ 
меня, Галилеянинъ!"

Юліанъ умеръ въ 363 году, уступивъ престолъ императору 
Валентиніану, ревностному христіанину. При Валентиніанѣ 
христіане вновь пріобрѣли свои прежніе права и спокойствіе.

20. Вселенскіе соборы и ихъ значеніе. Первый вселенскій соборъ.

Когда прекратились гоненія на христіанъ отъ язычни
ковъ, христіанская Церковь должна была перенести новое 
испытаніе: среди христіанъ появились лжеучители, которые 
ложно толковали Св. Писаніе и вводили тѣмъ людей въ за
блужденіе. Нѣкоторыя лжеученія, или ереси нашли себѣ мно
гихъ послѣдователей и. пріобрѣли большую, силу. Между ерети
ками и вѣрными христіанами, поднимались споры, распри, 
злоба. Для того, чтобы прекратить споры и выяснить истин
ное ученіе, отцы и учители Церкви по возможности со всей 
вселенной собирались въ назначенное мѣсто и сообща обсу
ждали ересь. Такое собраніе отцовъ и учителей Церкви назы
вается вселенскимъ соборомъ. Вселенскіе соборы: принесли 
большую пользу Церкви: по благодати Св. Духа. они изъяс
нили сущность христіанскаго ученія и опредѣлили особые 
правила (каноны) для руководства въ Христовой Церкви. 
Собраніе этихъ правилъ находится въ книгѣ „Кормчей".
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'■ Вёего вселенскихъ соборовъ было семь. Первый вселеи- 
скій’С.оборъ былъ созванъ въ 325<году въ городѣ Никеѣ про
тивъ1 еретика Арія. Арій былъ пресвитеромъ въ г. Александ
ріи. Онъ училъ, что Сынъ Божій, Ісусъ Христосъ, не есть 
Богъ,' а ■ только твореніе Божіе, что было время, когда Его не 
было, а потомъ Богъ сотворилъ Его, прежде всѣхъ другихъ 
существъ, поэтому ■ Ісусъ Христосъ есть первое и самое луч
шее твореніе Божіе. Ученіе Арія распространилось среди хри
стіанъ съ большимъ успѣхомъ. Чтобы обличить ересь Арія, 
императоръ Константинъ Великій велѣлъ созвать соборъ. Въ 
назначенное время въ г. Некеѣ собралось 318 отцовъ и учи
телей Церкви. Въ числѣ ихъ находились св. Афанасій Вели
кій, архіепископъ александрійскій, и св. Василій Великій, ар
хіепископъ Кесаріи каппадокійской, и архіепископъ Мирликій
скій Никола Чудотворецъ. На соборѣ ученіе Арія было объ
явлено ложнымъ,’ истинное ученіе о Сынѣ Божіемъ было вы
яснено и изложено въ краткихъ словахъ. Это краткое изло- 
леніѳ ученія о Сынѣ Божіемъ и составили первые 7 членовъ 
символа вѣры.

21. Второй вселенскій соборъ.

; Вслѣдъ за ересыо Арія возникла новая ересь Македонія. Ма
кедоній былъ епископомъ въ городѣ Константинополѣ. Его лже
ученіе касалось третьяго Лица Святой Троицы—Св; Духа. Маке
доній училъ, что Духъ Св. не есть Богъ, а только сила Божія, 
которая подчиняется Богу Отцу и Богу Сыну. Для обличе
нія: ереси Македонія въ Константинополѣ былъ созванъ но
вый1 соборъ > (381 г.): Въ числѣ < собравшихся на него отцовъ и 
учителей,.'Церкви былъ Григорій Богословъ, архіепископъ кон
стантинопольскій, который много способствовалъ разрѣшенію 
спора съ еретиками.-

- На .соборѣ ересь Македонія была отвергнута и вмѣстѣ 
съ тѣмъ -было выяснено истинное ученіе о ■ Духѣ Св. Кото
рый признавался третьимъ' Лицомъ Св. Троицы, равнымъ и 
единосупщымъ .Богу ■ Отцу, и Богу Сыну.

-Ученіе о Духѣ Св., изложенное въ краткихъ словахъ, 
а также й прочіе христіанскіе догматы были прибавлены въ 
числѣ 5 "членовъ къ первымъ 7 членамъ символа вѣры. ■
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22. Третій вселенскій соборъ.

Третій вселенскій Соборъ былъ созванъ въ городѣ Ефесѣ 
въ 431 году противъ лжеученія Несторія. Несторій былъ 
архіепископомъ константинопольскимъ и пользовался уваже
ніемъ и любовью народа.

Но однажды, когда въ Присутствіи Несторія одинъ изъ 
діаконовъ произносилъ проповѣдь и назвалъ въ ней Богоро
дицу—Христородицей. Несторій не только не поправилъ егб 
ошибки, но даже подтвердилъ ее: онъ сталъ учить, что Дѣ
ва Марія родила не Бога, а человѣка Ісуса Христа, въ Кото
раго впослѣдствіи, благодаря святости Его жизни, вселилось 
Божество. Слѣдовательно, по ученію Несторія выходило, что 
Богъ жилъ въ Ісусѣ Христѣ, какъ бы въ храмѣ, дѣйство
валъ черезъ Него также, какъ онъ дѣйствовалъ черезъ про
роковъ Моисея и др. Поэтому Ісуса Христа Несторій назы
валъ не Богочеловѣкомъ, но Богоносцемъ, а Пресвятую Дѣву 
Марію—Христородицей, такъ какъ родившійся отъ нея былъ 
не Богъ, а простой человѣкъ, по имени Христосъ. Противъ ереси 
Несторія возстали многіе отцы и учители Церкви и въ особен
ности—Св. Кириллъ, патріархъ александрійскій. По повелѣнію 
императора Ѳеодосія былъ созванъ въ Ефесѣ соборъ. На 
этомъ соборѣ ересь Несторія была осуждена и было соста
влено истинное ученіе о воплощеніи Сына Божія въ слѣдую
щихъ словахъ: „Исповѣдуемъ, что Господь Нашъ Ісусъ Хри
стосъ есть Сынъ Божій, Богъ совершенный и человѣкъ со
вершенный, что Онъ прежде вѣкъ рожденъ отъ Отца по Бо
жеству и въ послѣднія времена рожденъ отъ Дѣвы Маріи 
по человѣчеству, такъ совершилось единеніе двухъ естествъ, 
ради котораго единаго Христа и единаго Господа исповѣ
дуемъ".

На этомъ же соборѣ было положено правило, которымъ 
воспрещалось составлять новый символъ вѣры и въ чемъ- 
либо измѣнять Никейскій.

23. Четвертый вселенскій соборъ.

Ересь Несторія, возбудивши много горячихъ споровъ, дол
гое время волновала христіанъ. Одинъ изъ противниковъ 
Несторія, Евтихій, архимандритъ одного изъ Константинополь
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скихъ монастырей; опровергая заблужденіе Несторія, сталъ 
высказывать мнѣніе, что Ісуса. Христа нужно признавать не 
человѣкомъ и,Богомъ,.соединившихся въ одно—Богочеловѣка, 
а только одного Бога, что человѣческое естество въ Немъ 
было поглощено Божескимъ, такъ что тѣло Ісуса не подобно 
нашимъ тѣламъ.. .Противъ ерееи Евтихія по повелѣнію импе
ратора Маркіяна былъ созванъ новый вселенскій Соборъ, по 
счёту Четвертый, въ 451. году въ г. Халкидонѣ.

: Соборъ осудилъ ересь Евтихія и положилъ считать въ 
Ісусѣ Христѣ два естества—Божеское и человѣческое, по Бо
жеству онъ превѣчно рождается отъ Отца, по человѣчеству онъ 
родился отъ Пресвятой Дѣвы Маріи и во всемъ подобенъ намъ, 
кромѣ грѣха; Божеское и человѣческое естества соединены 
въ Немъ несліянно и неизмѣнно (противъ Евтихія), нераз
дѣльно и неразлучно (противъ Несторія). Послѣдователи Ев
тихія стали называться, монофизитами или одноестественни- 
ками, такъ какъ, признавали въ Ісусѣ Христѣ одно , естество—? 
Божеское. Несмотря на осужденіе собора ереси Евтихія и 
Несторія, споры, можду монофизитами, несторіанами, и вѣрными 
христіанами .не только не прекращались, не еще болѣе воз- 
ра-сталщ,

(Продолженіе слѣдуетъ).



1914 г. Нѣсколько писемъ о самокрестахъ 879

И Нѣсколько писемъ о самокрестахъ. | I

(Продолженіе*)

Самокрещенство въ Самарской губерніи получило начало 
отъ Матвея Андреевича, который, будучи нѣтовцемъ и созна
вая крещеніе нѣтовцевъ безблагодатнымъ, крестилъ самъ себя. 
Матвѣй Андреевичъ зналъ о существованіи Церкви Христовой 
въ средѣ самарскихъ христіанъ, но сомнѣвался въ принятіи 
отъ нихъ крещенія за то. что они „вели слабое житіе", т. е. 
носили современную себѣ одежду и пили чай, хотя достовѣрно 
извѣстно, что большинство христіанъ-поморцевъ въ то время, 
несмотря на жизнь въ большомъ губернскомъ городѣ, далеко 
не всѣ вели „слабое житіе", т. е. носили современную оде
жду, а одѣвались въ старо-модные доглополые кафтаны, воз
держивались отъ чаепитія и волосы стригли „по-христіански", 
т. е. въ кружало.

Движеніе самокрещенское широкой волной прокатилось 
по Руси и въ средѣ христіанъ поморцевъ прошло отъ запад
наго края за Уральскія горы въ Сибирь и на Кавказъ. Спо
ры о крещеніи общества, основаннаго Матвѣемъ Андреевичемъ, 
распространяются и волнуютъ общества, ’ а потому требуютъ 
соборнаго суда, до котораго всѣ соборяне должны вниматель
но изучить дѣлр. Для изученія настоящаго дѣла.мы печатаемъ 
нѣсколько писемъ, поступившихъ въ редакцію журнала „Щитъ 
Вѣры", въ томъ числѣ письмо самого Матвѣя Андреевича къ 
Симеону Гермогеновичу, а также два письма Л. Ѳ. Пичугина 
и одно А. А. Надеждина по сему вопросу.

’ Не вдаваясь въ подробный обзоръ названныхъ писемъ, 
мы предоставляемъ самимъ читателямъ сдѣлать необходимыя 
поясненія, какія имъ извѣстны, какъ по поводу дѣйствитель
ности самыхъ писемъ, такъ и по поводу текста ихъ. Всѣ эти 
матеріалы будутъ также напечатаны въ ж. „Щитъ Вѣры", 
дабы читатель всесторонне изслѣдовалъ вопросъ. Свои крат-

(*  См. № 4 журнала .Щитъ Вѣры" за 1914 г. 
Журналъ .Щитъ Вѣры" 4
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кія замѣчанія мы дѣлаемъ въ концѣ писемъ. Всѣ приведенныя 
письма любезно доставлены намъ общиной с. Орѣхова-Зуева, 
Владимірск. губ. Причемъ только одно письмо Л. Ѳ. Пичу
гина къ И. М. Цвѣткову отъ 16 іюля 7420 л. въ оригиналѣ, 
а остальныя въ копіяхъ, переписанныхъ на пишущей машинкѣ- 
При печатаніи мы соблюдаемъ не только текстъ писемъ, но 
и орфографію.

„Копія съ письма Матвѣя Андреевича.
Господи Ісусе Христе Сыне Божій помилуй насъ аминь. 

Милостивый Государь Симеонъ Гермогеновичъ.
„Покорно просимъ Васъ мы всѣмъ нашимъ обществомъ, 

разрѣшите таковое наше съ Вами сомнѣніе и разногласіе, и 
распрю, и великій раздоръ, и давати намъ самимъ себя всѣмъ 
не познавшимъ истинну на посмѣхъ, и укоръ, и поношенія, 
и соблазнъ, потому что поповщина и нѣтовщина насъ зази- 
раютъ и ругаются, и поношаютъ, и укоряютъ насъ, и посмѣ- 
хаются намъ, и удивляются, и говорятъ намъ: „что де вы, 
поморцы, всѣ во единомъ разумѣ пребываете и отъ Велико
россійскія церкви къ вамъ приходящихъ паки во второе по- 
крещиваете, а сами съ собою несогласны пребываете и ере
тиками и некрещенными другъ друга называете и паки еще 
другъ отъ друга, какъ отъ еллинъ приходящихъ паки покре- 
щиваете, а насъ де къ себѣ привлекаете; а отъ васъ де намъ 
не спасенію научиться, но паче только отъ Бога отлучиться 
и въ жидовство больше притвориться и въ сатану преобра
зиться", потому что они видятъ таковое наше великое непо
стоянство и того ради они ко благочестію приступити вели
кое имѣютъ упрямство, потому что Вы насъ противниками и 
самочинниками, и еллинами, и некрещенными называете, и 
паки еще отъ насъ приходящихъ къ Вамъ, какъ отъ еллинъ 
приходящихъ, второе покрещиваете. И за таковую Вашу вели
кую дерзость и укоренія Христа ради подайти намъ отъ Боже
ственнаго писанія правильный отвѣтъ и кому мы подобны: 
еллиномъ или жидамъ, или еретикамъ—именно какимъ, и 
которыя содержимъ ереси, и за какія именно ереси отъ насъ 
къ Вамъ приходящихъ покрещиваете, и противниками, и 
самочинниками, и некрещенными насъ обзываете. А мы во 
всемъ, какъ стати предъ Богомъ и страшнымъ Его Суди-
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темъ, и Святыми Его Ангелы и всѣми святыми Его, всю 
истинну Вамъ извѣствуемъ, что мы святой Соборной и Апо
стольской Церкви противности, или гордости, или самочинія 
отъ начала нашего познанія святаго крещенія не имѣли, ниже 
имѣти хощемъ, такоже и старѣйшинства и власти не жела- 
хомъ, ниже желати хощемъ, но мы за преданія Святыя Собор
ныя и Апостольскія Церкви и за законы и за обычаи ея 
всякія напасти и скорби и гоненія претерпѣвали и умрети 
ихъ ради желаемъ и всякое преданіе еретическое и обычаи 
ихъ отвергаемъ. И о себѣ всю истинну всѣмъ Вамъ, какъ 
предъ Богомъ, извѣщаемъ и Васъ о себѣ увѣдомляемъ, какъ 
мы ко христіянскому благочестію и крещенію со вседушнымъ 
усердіемъ и теплымъ желаніемъ приходили, и отъ кого именно 
позволеніе и благословеніе сами себя крестити получили, и 
какимъ образомъ мы свое согласіе мало-по-малу по нуждѣ 
своей распространили, и какъ отъ Васъ отлучилися еще, и 
когда мы въ нѣтовщинѣ много лѣтъ пребывали, и тогда мы 
отъ Божественнаго писанія и правилъ Великороссійскія Цер
кви крещенія не право разознали и креститися второе поже
лали, и въ городъ Самару къ Никифору Григорьевичу Малы
шеву, приказчику, на квартиру пріѣзжали, и отъ него паче 
болѣе отъ Божественнаго писанія и правилъ о Россійскомъ 
крещеніи узнали, и какъ и отъ кого еще во второе крести
тися вопрошали. И онъ намъ на сій рѣчи говорилъ отъ ко
го хощете, отъ того и креститися, отъ меня или отъ иного 
кого-нибудь. И мы ему на сіи рѣчи отвѣщали, что мы кре
ститися вседушно желаемъ и васъ еретиками не называемъ, 
но только отъ Васъ креститися сомнѣваемся за ношенія ино
земскихъ и еретическихъ одеждъ, и за питія чаевъ, потому 
что мы такимъ одеждамъ и чаепитіямъ необычны и они 
намъ кажутся непріятны и мерзски; а мы у Васъ видимъ 
много таковыхъ съ Вами вкупѣ ядятъ и піютъ, и Богу мо
лятся и того ради мы креститися отъ Васъ и сомнѣваемся." 
Онъ намъ на сіе таковое отвѣщалъ и выписки изъ книги 
Дмитрія Сербскаго о латинскихъ ересяхъ и одеждахъ . ерети
ческихъ и о чаѣ намъ читалъ, и одежды латинскія и чаепитія не 
одобрялъ, но только намъ еще сказалъ, что де мы носили 
одежды еретическія и чай пьемъ по своей слабости". Съ то
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го же выписка и мы свой списали во всемъ ему подобенъ и 
хранимъ его у себя и до нынѣ. И потомъ еще мы ему, Ма
лышеву, тогда говорили: „что насъ изъ нѣтовщины многія 
люди креститися желаютъ, но только за одежды еретическія 
и за питіе чаевъ отъ Васъ креститися сомнѣніе полагаютъ. 
И онъ намъ на таковыя рѣчи отвѣщалъ: „аще ли де Вы отъ 
насъ креститися сомнѣваетеся, то де вы сами себя крестити: 
кто-нибудь изъ васъ одинъ, а не всѣ кождо самъ себя и по
томъ тотъ можетъ и другихъ крестить." И потомъ тогда мы 
еще ему говорили: „что будетъ ли намъ такое крещеніе во 
спасеніе." И онъ на сіе отвѣщалъ и взялъ большой цвѣтникъ 
и въ немъ читалъ намъ и самимъ намъ казалъ, како мнози 
святіи сами себя крестили и спасеніе получили. И мы тогда 
его къ намъ великому пріятству и душевному его къ намъ 
поболѣнію, вседушно повѣрили и ничего еще больше отъ не
го не пытали и не вопрошали, потому что мы протчаго во 
христіянахъ поморскаго согласія разностей и раздоровъ ника
кихъ не знали и не слыхали, и о себѣ мы вашей ненавѣсти 
и неудовольствія къ намъ отъ Васъ не помышляли, а власти 
и старѣйшинства не желали и не искали, но только 
Вашей къ намъ душевной любви ожидали, а больше отъ Васъ 
мы ничего не знали. И потомъ еще тогда говорилъ Никифоръ 
Григорьевъ намъ, что де я вижу Ваше вседушное желаніе 
ко крещенію и негордостный Вашъ нравъ и смиреніе, но 
однако пойдемте со мною къ старикамъ и принесите Вы имъ 
прощеніе и примите отъ нихъ благословенія того ради, дабы 
не. было въ насъ раздоровъ и сомнѣнія о Вашемъ крещеніи: 
аще де вы и особо стоять будете и кто отъ васъ къ намъ 
пріидетъ или отъ насъ къ вамъ, то бы де безъ сомнѣнія 
другъ отъ друга крещенія пріимати“. И тогда мы въ Самарѣ 
у Ивана Лаврентьевича Кочеткова старикамъ: Ивану Борисову 
и Павлу Ивановичу и Никифору. Григорьевичу и прочимъ 
прощенія приносили и благословенія отъ нихъ сами себя 
крестити получили, и кресты тѣлесныя, и иконы, и книжицу, 
како креститися, отъ Никифора Григорьевича взяли. И по 
окончаніи 6 недѣль поста и тысячнаго правила я самъ себя 
крестилъ во Имя Отца и Сына и Святаго Духа при свидѣ
теляхъ: Петрѣ Самарцевомъ и Дмитріемъ Прокофьевомъ, кото
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рые послѣ насъ съ позволенія и благословенія Никифора 
Григорьева отъ насъ крестилися, потому что я безъ позволенія 
и благословенія Малышева никого не крестилъ; сему свидѣ
тели: Петръ и Степанъ Самарцевы и Марфа Агафонова, кото
рые нынѣ еще находятся въ животѣ, такожде и отечества не 
желалъ, и старѣйшинства и власти себѣ не искалъ, и никого 
не укорялъ. А при нашемъ крещеніи Малышева не было, 
потому что онъ намъ книжицу, какъ креститися, далъ, а когда 
будемъ мы креститися, въ кое время пріѣхать намъ за нимъ, 
не приказалъ, но только насъ научилъ, како креститися и 
руку на себя наложити. А мы кресты тѣлесныя и иконы, и 
которыя у насъ въ нѣтовщинѣ стояли, и мы ихъ всѣ ревно
стно извергали и отъ Малышева св. иконы получали и за 
христіанскія ихъ почитали. Тако же и Малышевъ насъ за 
православныхъ христіанъ принималъ и почиталъ и кресты 
тѣлесные и св. иконы намъ доставлялъ и много ихъ нашимъ 
сиротамъ и убогимъ и безъ денегъ св. иконы давалъ и сто
яти намъ самимъ о себѣ не возбранялъ и насъ ничѣмъ не 
укорялъ, но только паче къ намъ свою великую милость пока
зывалъ. И потомъ по двою лѣту нашего познанія Христовыя 
вѣры сдѣлалась между насъ самихъ вражда съ Маріей Яковле
вой солдаткой, которая прежде была крещена въ Саратовѣ и 
стояла много лѣтъ въ нѣтовщинѣ, а проживанія имѣла въ 
Екатериновкѣ, у Дмитрія Андреева Власова на пчельникѣ, 
который самъ себя крестилъ. И мы велѣли Марьѣ Яковлевой 
отъ него со пчельника отлучитися и она, Марья Яковлева, 
тому велѣнію не покорилася и Дмитріева пчельника не отлу- 
чилася, но только паче на насъ яростно огорчилася и раз
личными хулами и клеветами на насъ вооружилася и отъ 
насъ отлучйлася и начала на насъ клеветати и самочинникоми 
и властолюбцами насъ порицати и въ сомнѣнія многихъ отъ 
насъ крещеныхъ, приводити. Съ него (?) же и Иванъ Спиридо
новъ Вяловъ, который проживалъ въ Саратовѣ. И сими кле
ветами Андрея Харитонова Шапунова Федоровскаго въ со
мнѣніе о нашемъ крещеніи привели. Й въ Саратовѣ его Иванъ 
Спиридоновъ съ собою взялъ и тамо къ Саратовскому отцу 
Афонасію Антонову объ Андреевомъ крещеніи объявилъ, и 
такія же клеветы на насъ отцу Афонасію сшилъ и отецъ 
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клеветамъ его повѣрилъ и Андрея, отъ насъ крещеннаго, паки 
второе крестилъ, такъ же и Марья Яковлева въ Сызрань на 
Казанскую пріѣзжала и на насъ много отцамъ: Іоанну Андрееву 
и Дорофею Іоаннову клеветала, что де онъ вашу Церковь ни 
за что почитаетъ и Васъ де всѣхъ еретиками порицаетъ. 
Они такожде клеветы ея повѣрили и Агапію Андреянову, отъ 
насъ крещенную, паки Дорофей Ивановичъ второе ея крестилъ. 
И потомъ въ тоже время Дорофей Ивановичъ въ городъ Са
мару пріѣзжалъ и у Іоанна Петрова Татарина по прошенію 
Петра Самарцева соборъ на насъ собиралъ и на соборѣ были: 
Іоаннъ Борисовъ, и Павелъ Іоанновъ и Іоаннъ Петровъ Та
таринъ и Никифоръ Григорьевъ Малышевъ, Егоръ Григорьевъ 
Широковъ, и Стефанъ Емельяновъ Рязанскій, и иные многія 
и Марья Афонасьева Преображенская, и Дорофей Іоанновъ 
насъ навѣрно вопрошалъ: „отъ кого вы крестилися". И мы 
отвѣщали: „что я самъ себя крестилъ тако же и прочихъ я 
крестилъ съ позволенія и благословенія Никифора Григорьева 
Малышева". И онъ Малышевъ на соборѣ отъ насъ не отка
зался, но вѣрно о себѣ самъ признался, что съ нашего де 
позволенія и благословенія самъ себя и прочихъ крестилъ. 
И потомъ тогда Дорофей Іоанновъ сказалъ намъ: „отъ чего вы 
съ нами вмѣстѣ не стоите". И мы ему на сіи рѣчи отвѣщали: 
„что мы съ вами стоять имѣемъ сомнѣнія за ношенія не 
обычныхъ еретическихъ одеждъ и за питія чаевъ". И онъ 
Дорофей намъ -на таковые рѣчи отвѣщалъ: „что де и мы 
таковыя одежды носити и чай пити возброняемъ, отлучаемъ, 
такожде и вамъ отлучати повелѣваемъ". И намъ его таковыя 
рѣчи ко спасенію сдѣлались пріятны и пожелали быти съ 
вами согласны и того ради на соборѣ тогда началъ положили 
и прощенія всѣмъ на соборѣ приносили и о своемъ мы 
тогда крещеніи Дорофея вопрошали и онъ Дорофей намъ 
сказалъ, что ваше крещеніе и кто отъ Васъ крещенъ пріятно, 
но только не велѣлъ намъ никого крестить. И мы тогда съ 
Петромъ Самарцевымъ Дорофея Іоаннова къ себѣ въ село 
Воскресенское усердно звали къ намъ побывать и насъ убогихъ 
посѣтить. И онъ Дорофей по нашему прошенію съ Стефаномъ 
Емельяновымъ Рязанскимъ и съ Марьей Афонасьевой Пре
ображенской въ село Воскресенское пріѣхали 28-го Іюля и у 
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насъ въ Воскресенскомъ ночевалъ и по утру всталъ и съ 
нами разговоры получалъ. И Петръ Самарцевъ ему говорилъ: 
„что де Вы, Дорофей Іоанновичъ, наше крещеніе и мы всѣ 
вамъ сдѣлались пріятны, но однако какъ мы будемъ ли всѣ 
съ Божественнымъ писаніемъ согласны и Богу пріятны, по 
неже св. писанія второе креститися возбраняетъ и отъ церкви 
отлучаетъ и жидамъ уподобляетъ, а крестителей отъ священ
ства извергаетъ, то како Вы таковую дерзость и смѣлость 
взяли сотворити и, не познавши за человѣкомъ вины и ереси, 
прежде собора осудили и безъ совѣта Московскихъ отецъ паки 
второе Андрея Харитонова и Агапію Андреянову крестити. И 
мы хощемъ и желаемъ съ Вами быти согласны, но только 
бы они были намъ въ общеніе не пріятны, потому что мы съ 
ними Богу молитися вельми опасны: аще ли Вы ихъ примите 
въ Общеніе безъ наказанія, то мы и съ Вами стоять будемъ 
не согласны. И потомъ мы тогда таковую пріостановили и 
Петра Самарцева укротили, и на разсужденія Московскихъ 
Отецъ таковое наше духовное дѣло положили, и Дорофею 
Іоаннову и Стефану Емельянову и Марьѣ Афонасьевой началъ 
клали, и прощенія приносили и честію ихъ въ Екатериновку 
къ Димитрію Власову на пчельникъ проводили. И они насъ 
тогда съ собой на пчельникъ звали, и мы съ Петромъ Іоанно
вымъ съ ними ѣхать для дѣловой поры не пожелали. А я 
одинъ съ ними на пчельникъ ѣхать посумнился, потому что 
я, убогій человѣкъ, съ Дмитріемъ Власовымъ и съ Марьей 
Яковлевой въ великой раздружбѣ находился, мало чуть и 
живота своего не лишился, аще бы не Егоръ Корниловъ и 
Петръ Самарцевъ и Прасковья Сусева защитили, и таковой 
бѣды свободили. И едва Дорофей Іоанновъ на пчельникъ къ 
Дмитрію Власову пріѣхалъ, и которыя отъ насъ были крещены 
къ себѣ призвалъ, по наученію Маріи Яковлевой за сомнѣніе 
паки второе, ' покрещивалъ: Евдокію Изрюмову и Акилину 
Киреяшину Валовскихъ, Марфу Владимірову и Наумьевну 
Жирову и Марфу Степанову и Евдокію и Вассу Ильиныхъ. 
А которые съ Маріей Яковлевой въ любопренія взошли: Тать
яна и Марья Изрюмовы и они второе креститися не пришли, 
и онъ Дорофей второе ихъ не покрещивалъ, ни постомъ, ни 
правиломъ тысячнымъ не облагалъ, но просто съ единымъ
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токмо началомъ ихъ къ себѣ вообщеніе принималъ, которые 
и до нынѣ съ Вами стоятъ не разлучны; сему дѣлу свидѣтели: 
Степанъ Емельяновъ Рязанскій и Марья Афонасьева Преоб
раженская, и Евдокія Трифонова Федоровская. Но и онъ 
Дорофей Іоанновъ таковое наше духовное дѣло правильно не 
разсмотрѣлъ, и , Московскимъ отцамъ такое наше духовное 
дѣло имъ не доложилъ и совѣту ихъ не. пожелалъ, и на 
разсужденіе наше духовное дѣло имъ не предлагалъ, но токмо 
все своимъ буйствомъ сотворялъ. А отъ московскихъ отецъ о 
нашемъ дѣлѣ ни какогоразсужденія намъ отъ нихъ не объявлялъ 
но только насъ, не знаемъ, за что укорялъ и проклиналъ, и 
еретиками, и дьяволами называлъ: а Дмитрія Власова тако
ваго же самокрещенца не крестилъ, но токмо съ единымъ 
началомъ его простилъ и на отчество его благословилъ. Дми
трій же крестилъ Аввакума Локонцева, и Іосифа Мерлушкина, 
и Евдокію Горшенину, и Акилину Гудкову, и Варвару Сапож
никову и прочихъ многихъ, которыя и до нынѣ стоятъ съ 
Вами не разлучно. По Дмитріи же отечество пріялъ Аввакумъ 
Покойцевъ, который и до нынѣ у Васъ отечествуетъ. Въ тоже 
время Дорофей пріялъ въ общеніе самокрещеницу же Евдокію 
Дмитріеву отпущеницу, которая крестилась у Власова на 
пчельникѣ и проживаніе имѣетъ.въ Екатериновкѣ идо нынѣ 
стоитъ съ Вами единогласно. И такового ради Дорофеева не 
разсмотрѣнія пришли мы паче въ большое и великое стоять 
съ Вами сомнѣніе. То я же осени приходили мы въ Самару 
къ тому же Малышеву и ему все Дорофеево самочиніе и само
властіе и безсовѣтіе возвѣщали и о крещеніи къ намъ при
ходящимъ вопррщали: И онъ, Малышевъ, крестити намъ не 
возбранялъ, но паче и благословлялъ, потомъ въ тоже время 
по пріѣзду своему изъ Самары въ Москву Московскимъ 
отцамъ: Семену Кузьмичу и пр. о нашемъ дѣлѣ, доложилъ „и 
какъ и чего ради самому де крестити и прочихъ приходящихъ 
къ .намъ и креститися благословилъ". И по пріѣзду своему 
съ Москвы въ Самару намъ Московскихъ отцовъ въ разсу
жденіе возвѣстилъ, „что де Московкіе отцы Ваше крещеніе въ 
честь пріяли и безъ сомнѣнія де сами о себѣ стояли". Тако- 
же и еще по прошествіи послѣ того много лѣтъ Самарскія 
христіяне своего, отца Ефимія Ильича Горохова въ Москву 
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для своихъ разностей посылали, тогда и о нашемъ крещеніи 
Московскимъ Отцамъ писали и съ Гороховымъ посылали въ 
лѣто 7356 г. И Московскія Отцы вышеписанныя къ намъ, по
сланное съ Гороховымъ дѣло разсуждали и предписанія ему 
Горохову въ г. Самару дали и мы ихъ предписанія на самую 
Казанскую Іюля 8-го читали и съ. него копію списали. И та- 
мо пишутъ Московскія Отцы сице, что отъ Матвея Андреева 
самокрещенца второе не крестити, но токмо поститися 3 не
дѣли, потому что де онъ самъ себя крестити пріялъ благо
словеніе отъ Никифора Григорьева Малышева. Мы. же. нынѣ 
видимъ таковое ваше великое безстрашіе и дерзновеніе, отъ 
того паче боль приходилъ, (?) согласится съ вами единодушно 
въ великое сомнѣніе, дабы намъ неполучить за сіе дерзнове
ніе отъ Бога великое осужденіе и томленіе, и не сотворить 
бы намъ самимъ себе жидамъ во уподобленія. Но скажите 
намъ Вы Христа ради, какъ предъ Богомъ, всю истину: кто 
Вамъ позволилъ таковое сотворити дерзновеніе, и чего ради 
Апостольскимъ и Св. отцамъ правиломъ преступленія, и Мо
сковскихъ отецъ попрати разсуженія, пріяли Вы таковую ве
ликую дерзость и смѣлость сотворити приходящихъ къ Вамъ 
отъ насъ второе крестити. Аще Вы и говорите: „что де вы 
свою Церковь завели и насъ де ни во что почли," но мы 
Вамъ на сія отвѣщаемъ'. „аще бы мы Васъ какъ прочія низа 
что почитали, то бы и крещенія отъ Васъ не пріяли, но и 
еще бы отъ Васъ къ намъ приходящихъ покрещевали, .но мы 
отъ Васъ къ -намъ пряходящихъ никого ..не- покрещивалй, но 
только многихъ отъ заблужденія обращали и съ единымъ то
кмо началомъ многихъ принимали. И еще скажите намъ Хри
ста ради, чего ради вы Дмитрія Власова и Евдокію Дмитрі
еву и Марфу Агафонову, такихъ же самокрещенцевъ, пріяли и 
в.о второе ихъ. не покрещивали. Аще Вы про. Дмитрія Власо
ва и говорите, что де онъ, Власовъ, въ болѣзни смертной 
самъ .себя крестилъ, а не хулы ради нѣкія, или противности, 
или самочинія не позволилъ отъ насъ креститися, и того ра
ди мы Власова не покрещивали и на отечество его благосло
вляли. Но мы сіе Ваше ложное оправданіе разрѣшаемъ, по
тому что мы.таковую сшитую лжу навѣрно знаемъ, о Дмитрі- 
евомъ крещеніи Васъ увѣряемъ, и всю истинну Вамъ, какъ 
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стати предъ Богомъ, извѣщаемъ: не ради смертной болѣзни 
Власовъ самъ себя крестилъ, но отъ Васъ креститися сомнѣ
нія полагалъ, потому что мы когда съ нимъ въ нѣтовщинѣ 
пребывали и единогласно вкупѣ съ нимъ стояли и многія съ 
нимъ разговоры получали и отъ Васъ креститися сомнѣніе 
заровно полагали, а отъ насъ креститися, и отъ Маріи Яко
влевой, и отъ Агапіи Андреяновой не пожелалъ гордости ра
ди или нѣкое сомнѣніе; отъ насъ креститися полагалъ, пото
му что онъ Власовъ послѣ насъ, годъ спустя, самъ себя кре
стилъ сицевымъ образомъ: и когда я въ первую весну послѣ 
с. крещенія былъ у Власова на пчельникѣ и предъ лѣтней 
Казанской крестилъ я Агапію Андреянову и Марфу Степано
ву, которые проживали у Власова же на пчельникѣ и Акили- 
ну Кирьяшину Федоровскую съ позволенія Малышева, пото
му что Марья Яковлева ходила со пчельника въ село Екате
риновку къ Малышеву на квартиру, и его о насъ вопрошала- 
„можно ли де Никифоръ Григорьевичъ отъ прежде благосло
веннаго Вами самокрещенца приходящимъ отъ него крести
тися?". Но онъ Малышевъ ей отвѣщалъ: „и креститися отъ 
насъ де запрещалъ, но паче и безъ сомнѣнія креститися отъ 
насъ повелѣвалъ". И по прошествіи того лѣта и зимы въ ве
ликій постъ, въ субботу Лазареву, предъ обѣдомъ, Дмитрій Вла
совъ Марью Яковлеву и Агапію Андреянову съ собою взялъ 
и съ ними съ версту отъ пчельника на озеро въ добромъ 
здравіи ходилъ, и въ томъ озерѣ при нихъ самъ себя кре
стилъ; а насъ съ Семеномъ Алексѣевымъ Лупинымъ съ со
бою не позвалъ, потому что мы тогда близъ того озера въ 
кельи проживали и какъ ходилъ на озеро, видали, но только 
какъ на озеро ходили, а чего ради; не знали. Въ тотъ же 
день послѣ обѣда приходили къ намъ въ келью Федоровскія: 
Андрей Шипуновъ и Евдокія Изрюмова и Марфа Конкова и 
мы съ ними ко Власову на пчельникъ ходили и всѣ мы то
гда на пчельникѣ съ Дмитріемъ Власовымъ вкупѣ вечерню въ 
добромъ здравіи стояли. И на вечернѣ его тогда крещеннаго 
узнали, когда кадить стали; но онъ Власовъ съ нами вечер
ню въ добромъ здравіи стоялъ, а не на одрѣ, якоже Вы го
ворите, боленъ лежалъ, такоже по утру воставалъ и утреню 
стоялъ и по заутрени въ село Екатериновку на базаръ уѣз
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жалъ. А когда Дорофей Іоанновъ и Стефанъ Емельяновъ и 
Марья Афонасьева ко Власову на пчельникъ пріѣзжали, 
и тогда и Марья Яковлева съ Дмитріемъ Власовымъ 
и лжу таковую Дорофею сшивали, что де Дмитрій Власовъ 
смертно въ болѣзни крестился и того ради не отъ кого не 
благословился, того ради Дорофей его не крестилъ, по болѣ
зни де ради простилъ и на отечество благоволилъ. Къ сему 
же еще Евдокію Дмитріеву отпущеницу, которая, лѣто спустя 
послѣ Дмитрія, въ добромъ здравіи на пчельникѣ сама себя 
крестила и Вы ея тако же не покрещивали, но за ея креще
ніемъ въ общеніе себя пріяли. А насъ за что не крещеными 
нарицаете и отъ насъ крещенныхъ къ Вамъ приходящихъ 
паки второе покрещиваете. И за сіе ваше великое дерзнове
ніе Христа ради подайте намъ отъ Божественнаго писанія 
правильный отвѣтъ: за что именно отъ насъ покрещиваете 
и которымъ насъ еретикамъ уподобляете, и за какія именно 
ереси отъ насъ покрещиваете, и сего ради просимъ Васъ по
корно Христа ради со смиреніемъ и касаемся стопамъ ногъ 
Вашихъ разрѣшить Вамъ съ нами таковое великое сотмѣніе 
и раздоръ симъ нашимъ прошеніемъ и письмомъ, потому что 
мы наслышаны съѣхаться съ ними на бесѣду другъ съ дру
гомъ ради тѣсноты невѣрныхъ и гоненія опасаемся".

,,Писано сіе письмо въ лѣто 7359-ое Февраля 3-го“. 
„Письмо А. А. Надеждина къ Самарскимъ христіанамъ. 
„Богъ моя надежда, прибѣжище и сила и помощникъ въ 

скорбѣхъ, обрѣтшихъ ны зѣло. Господи утверди насъ во свя
тыхъ твоихъ заповѣдехъ стояти и отъ востока Христа Свѣта 
къ западу не отступати.

Доброму пастырю словесныхъ овецъ Богоспасдемаго гра
да Самары, Петру Іоанновичу и попечителю Алексѣю Констан
тиновичу, со всѣми избранными попечителями и со всѣми 
благоизволившими прибыть, по гласу вашей мѣстной церкви 
въ вашъ Богоспасаемый городъ на Богоучрежденное Собра
ніе, о Господѣ радоватися и умудрятися душевно и притомъ 
всѣмъ заочно кланяюсь и весьма жалѣю, что Господь грѣхъ 
моихъ ради не привелъ меня учавствовать въ числѣ прот- 
чихъ .на Богоучрежденномъ симъ соборѣ, въ чемъ прошу предъ 
всѣми человѣколюбиваго прощенія. Хвалю и благодарю Гос
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пода Бога моего, что онъ, по неизреченному своему къ Вамъ 
милосердію, вразумилъ васъ собрать соборъ Единовѣрныхъ 
православныхъ христіанъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и прошу Влады- 
ку Христа пекущагося о церкви своей: Первое сохранить въ 
семъ Святомъ Соборѣ евангельскую правду и неуклонность 
отъ. Апостольскихъ преданій и правилъ седьми вселенскихъ и 
девяти помѣстныхъ соборовъ святыхъ, которыя Церковь Бо
жія не меньше евангелія почитаетъ, а именно придержива
ться правилъ перваго Вселенскаго Собора, правила 8 19 и 
2-го Вселенскаго Собора, правила 8-го, Лаодикійскаго Собора, 
правилъ: 7-го и 8-го, шестого Вселенскаго Собора, 95-го. Ва
силія Великаго, 47-го съ толкованіемъ въ 63 словѣ Никона
Черныя горы, толковаваній на оное правило, Іоанна Дамаски
на главы 19-й о вѣрѣ и крещеніи Блаженнаго Августина, а 
о неповторяемыхъ Таинствахъ и другихъ Святыхъ отцевъ, 
дабы избѣжать грѣха Христо-распинательства, потому что 
грѣхъ сей весьма тяжкій. При томъ изъявляю мое желаніе, 
что бы первенствующіе соборы, бывшіе въ Богоспасаемомъ 
Нижнемъ-новгородѣ подъ предсѣдательствомъ 1-хъ духовныхъ 
отцевъ:, Николая Степановича Рыбинскаго, Авдѣя Семенови
ча Московскаго съ протчими 18-ю отцами, а также и въ Ниж
немъ еще бывшіе два собора: 1-й подъ предсѣдательствомъ 
духовныхъ отцовъ Петра Семеновича Шульпина и другихъ 
10-ти отцовъ, а второй тоже подъ его-же предсѣдательствомъ 
съ другими 8-ю отцами, оставить эти Соборы Священными со 
всѣми ихъ постановленіями и къ измѣненію неприкосновен
ными. Соборъ, бывшій прошлаго года 1-го октября въ томъ- 
же градѣ Самарѣ почитаю священнымъ со всѣми его поста
новленіями. А такъ какъ о людяхъ, крещенныхъ отъ самокре
стовъ—мучениковъ Якова Митрича (онъ же . Назарій) въ Сѣ
динѣ скончавшагося, второго Матвѣя Андреевича въ Самар
скихъ предѣлахъ скончавшагося и третьяго Ивана Василье
вича въ самой Самарѣ скончавшагося (его Самарскіе христіа
не называли Аввою на бывшемъ Самарскомъ Соборѣ) во
просъ остался открытымъ до будущаго собора и остался от
крытымъ (?) и на этомъ соборѣ долженъ поступить на обсужде
ніе, -почему я долженъ дать свой голосъ, что крещенныя отъ 
вышеписанныхъ мучениковъ страдальцевъ самокрестовъ не 
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токмо Винновскія, Федоровскія, Подъемскія и Воскресенскія, 
но во всей нашей Россіи крещенныя отъ нихъ признаю пра
вославными Христіанами потому, что они приняты отцами 
церкви: первое былъ соборъ въ Пруссіи, второе въ Рыбинскѣ, 
третье въ Сызрани и три собора въ Нижнемъ, на что и имѣ
ются неопровержимыя данныя, которыя будутъ разосланы 
каждому обществу. Съ этой святой мыслію согласились мы 
съ Иваномъ Ивановичемъ Зыковымъ и рыбинскимъ Никола
емъ Степановичемъ. Онъ съ Зыковымъ, не согласившись съ 
Саратовскимъ Соборомъ, ушли съ Собора и всѣ трое мы об- 
нищевали у Господина Константина Андреевича Андрева. Въ 
подтвержденіе чего и далъ мнѣ Николай Степановичъ книгу 
своего сочиненія, дабы не перекрещивать крещеныхъ отъ Са
мокрестовъ. Книга его находится въ городѣ Сызрани у Сте
фана Тимофеевича Бандурова или Александра Дмитріевича. 
Сообразивъ все вышеписанное, я согласуюсь со всѣми оными 
отцами и Соборами, что крестить этихъ людей будетъ грѣхъ 
Христо-распинательство, отъ чего насъ -Господи и помилуй.

А о пророкахъ: Иліи, Енохѣ и Іоаннѣ Богословѣ, я видѣлъ 
дѣло начатое на бумагѣ, то я совѣтую не раздираться, а пре
дать до времени въ судьбы Божія и я до окончанія вопро
совъ буду держать нейтралитетъ.

О мирщеніи же совѣтую прежде и прошу положить окон
чательный предѣлъ, что оно грѣхъ или ересь. Если грѣхъ, 
то какой степени, а если ересь, то какого чина, перваго, вто
рого или третьяго и когда письма будутъ на лицо, то со
гласно съ ними и постановить въ руководство.

О пѣніи совѣтую не раздираться, а предаться обоимъ 
судьбамъ Божіимъ и другъ друга не укорять, ошибки же гдѣ 
встрѣтятся со страхомъ Божіимъ исправлять, да при томъ 
хорошо бы еще быть собору. Кому Господь смиритъ быть жир
нымъ, то списаться по веснѣ и собраться, гдѣ Богъ вразу
митъ въ тихое пристанище для обсужденія новыхъ 15-ти во
просовъ, ибо у насъ появился новый еретикъ, который, по ис
теченіи 7-ми лѣтъ хочетъ всѣхъ христіанъ перекрещивать, а 
въ особенности обратившихся изъ безбрачныхъ, уже человѣ
ка три крестилъ, другія предметы прошу обсуждать мирно.

Прошу въ молитвахъ вашихъ помянуть и меня грѣшна
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го, хотя я и не участвую на Соборѣ, но духомъ съ Вами въ 
купѣ присутствую.

Да будетъ миръ и любовь со всѣми нами о Христѣ Ісу- 
сѣ Господѣ нашемъ, Ему же слава нынѣ и присно и во вѣ
ки вѣкомъ. Аминь.

Первый въ грѣшникахъ, а послѣдній въ человѣкахъ Ан
дрей Александровъ Надеждинъ. 12-го Сентября 1897 года. Съ 
соборнаго же дѣянія прошу написать мнѣ копію".

Письмо Л. Ѳ. Пичугина В. И. Гурчеву.
„Благоревностный Василій Ильичъ.
Настоящимъ увѣдомляю Васъ, почтенное письмо Ваше я 

имѣлъ удовольствіе получить и содержаніе замѣтить. Прини
мая во вниманіе Вашихъ прошеній о признаніи отцами Ниже
городскаго Собора, и соображая при томъ главную суть ва
шего духовнаго происхожденія, Вы можете надѣяться въ бу
дущемъ на полное примиреніе. Не возможно было сдѣлать 
того, чтобы еще лишній былъ раздѣлъ съ братіей, ибо тако
вое дѣйствіе не толькб неполезно Христовой церкви, но можетъ 
быть даже вредно. Вопросъ, по вашему дѣлу, оставленъ от
крытымъ, во избѣжаніе могущаго быть раздѣла, каковой я 
поощрять не могу. Изъ произведеннаго слѣдствія видно, что 
родоначальникъ Вашъ не хотѣлъ пристать къ безъ супруж- 
ному Самарскому обществу, а такъ же и въ Сызранѣ, не 
находя будто-бы христіанъ брачныхъ и не имѣя другого 
исхода, позволилъ самъ себя крестить и, крещая другихъ, 
самъ оставался непріобщеннымъ къ существующей церкви 
Христовой въ лицѣ пріемлющихъ браки, это .тоже что-то зага? 
дочное. Но коль скоро благоугодно было отцамъ Нижегород
скаго собора принять таковыхъ, то миротворное дѣйствіе сіе 
имѣетъ законную силу, въ области его разсмотрѣнія. Что же 
касается до моего дѣйствія на соборъ, то я имѣлъ исключи
тельную цѣль прежде помирить враждующіе внутренніе сто
роны и, послѣ такого благополучнаго исхода можно будетъ 
приступить въ недалекомъ будуЩемъ и ’ УД
нерѣшеннаго вопроса вЪ
перь изъ изложеннаго мною Вы можете усматривать со 'спо 
коиною совѣстью на будущее и не вопнл»/ Р со спо- 
При всемъ моемъ желаніи Вашего на^ Настоящемъ' 

оашего настоящаго блага полу-
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чить и царствіе Божіе путемъ правды и истины, надѣйтесь 
на милость Божію во всѣхъ Вашихъ предпріятіяхъ. Кланяюсь 
Вамъ и всему Вашему собранію.

Вашъ благожелатель Л. Пичугинъ 14-го Ноября 1896 
5 г. (?)“

Письмо Л. Ѳ. Пичугина къ И. М. Цвѣткову.
„Почтеннѣйшій Иванъ Михайловичъ!
Извѣщаю васъ о себѣ, я только что пріѣхалъ съ Кавказа, 

гдѣ лѣчился. Милостію Божію здоровье мое возстановляется, 
но еще болѣзнь совсѣмъ не прекратилась. Если такъ будетъ, 
то едва ли я поѣду и на Соборъ, если буду живъ.

Вы пишите, почему не поставили на повѣстку вопросъ— 
спорный о Винновскихъ самокрестахъ. Этого ставить на оче
редь соборныхъ вопросовъ не слѣдуетъ, такъ какъ первый 
Всероссійскій Соборъ постановилъ: Признать самокрестовъ за 
христіанъ, которыхъ родоначальникъ принималъ правило ко- 
крещенію, но по строгимъ обстоятельствамъ времени не могъ 
принять крещеніе отъ руки давшаго правило. Съ вопросомъ, 
который вы просите предложить, нужно поступить очень 
осторожно. Если необременительно, побывайте ко мнѣ, нужно 
разъяснить лично.

Дѣятельность Ивана Ивановича Зыкова шаткая, онъ 
велѣлъ крестить человѣка изъ этого общества и былъ ему 
воспріемникомъ: это очень важно.

Желаю тебѣ спасти душу, о Господѣ, здравствуй и за 
меня помолися Богу.

Съ душевнымъ уваженіемъ пребываю къ тебѣ Л. Пичугинъ 
16 іюля 7420 л.“

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Азбука и Хрестоматія 
(древле-знамен. церковнаго пѣнія).

И ш

І-е ПРЕДИСЛОВІЕ.
Древле-знаменное церковное пѣніе, то пѣніе, которое 

послѣ святаго князя Владиміра назвали „ангелоподобнымъ', 
есть несомнѣнно лучшее церковное церкви старовѣрческой,, 
оставшейся по печальному предрѣшенію исторіи безъ священ
ной трехчинной іерархіи, которая блескомъ своихъ облаченій 
и торжественностію - божественныхъ службъ привлекала въ 
лоно Церкви Христовой суровыхъ язычниковъ. Угрюмый взоръ 
ихъ просвѣтлялся, смягчалось холодное сердце и дикіе нравы 
смѣнялись тѣмъ благодушіемъ и добротою, которыя искони 
свойственны русскому Народу.

Въ послѣднее время по причинѣ суровыхъ гоненій, а за
тѣмъ охлажденія, свойственнаго сему горестному вѣку, на 
церковное пѣніе весьма мало обращалось вниманія. Исчезли 
тѣ •великіе трудолюбцы, которые дни и ночи.проводили надъ 
пѣніемъ Божественныхъ пѣснопѣній и перепискою пѣвческихъ 
книгъ, надъ которою до изнеможенія, до потери сознанія про
сиживали прежніе пѣвцы и все лишь для того, чтобы не бы
ло забыто церковное пѣніе, чтобы больше было любителей 
его, чтобы, скромные своды молитвенныхъ домовъ, какъ и во 
время благочестія, оглашало ангелоподобное церковное пѣніе.

Теперь не то. Въ рѣдкой общинѣ найдутся одинъ-два хо
рошихъ пѣвца, да и тѣ кроютъ свой талантъ глубоко и рев
ниво охраняютъ свое драгоцѣнное знаніе только для себя.

Въ послѣднее время стали открываться старообрядческіе 
школы. Имъ принадлежитъ будущее въ церковномъ пѣніи Въ 
школѣ церковно-знаменное пѣніе должно возродиться, къ нему 
должна быть привита любовь дѣтей изъ школы оно пойдетъ 

ТЬ Не“ НаЧаЛ° дРевле“РУсскаго благоче- 
СТІЯ И ШИрОКОЙ ВОЛНОЙ ВОЛЬеТСЯ въ няпппиѵіл _ 4. _
безпоповскую церковь, гдѣ народъ богоТ СТа₽ОвѣРческУЮ 

д ародъ богоносецъ, лишенный па
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стырей земныхъ, подъ управленіемъ единаго вѣчнаго Пастыре
начальника Христа сольется въ едину душу, подобно пер
вымъ христіанамъ, и составитъ тотъ родъ избранныхъ, кото
рый съ готовностью долженъ встрѣтить грядущаго во второе 
пришествіе судити живымъ и мертвымъ Спаса Христа, Сына 
Божія.

Настоящее изданіе имѣетъ цѣлью послужить учебнымъ ру
ководствомъ въ старообрядческой школѣ и семьѣ, гдѣ явятся 
любители древле-знаменнаго церковнаго пѣнія.

Составленіе первой части изданія принадлежитъ В. И. 
Луконину, мой же трудъ—подборъ матеріала для второй части 
и общее редактированіе, провѣрка и исправленіе всей книги.

Какъ извѣстно, въ вопросѣ о пѣніи существуетъ два те
ченія; въ одномъ ревностно защищается, какъ мелодія пѣнія, 
такъ и текстъ пѣвческихъ книгъ „на онъ“, существующія съ 
глубокой древности, въ другомъ—стремленіе сохранить текстъ 
пѣнія согласно печатныхъ книгъ, т.-е. „на рѣчь", сторонники 
послѣдняго теченія, къ которому принадлежитъ отчасти и пи
шущій сіи строки, иногда въ своемъ стремленіи реформиро
вать церковное пѣніе заходятъ слишкомъ далеко и, на мѣсто 
древле-русскаго унисоннаго пѣнія, подмѣниваютъ такое, въ 
которомъ видны уже признаки итальянскаго партеснаго пѣ
нія, чуждаго старообрядчеству.

При составленіи настоящаго пособія для изученія древле- 
знаменнаго пѣнія, хотя въ теоріи и дается предпочтеніе „оно- 
вому“ пѣнію, но это не мѣшаетъ нашему изданію быть весьма 
полезнымъ и для „нарѣчниковъ", при чемъ во второй части 
книги мы предлагаемъ примѣры того и другого пѣнія. Есть 
общества въ которыхъ пѣніе то и другое одинаково почи
тается (въ .Саратовѣ, Новоузенскѣ и друг.), знакомство- съ 
древними образцами „онового“ распѣва будетъ полезно и „на- 
рѣчникамъ" и наоборотъ.

Въ заключеніе обращаемся къ благосклонному читателю 
съ усердною просьбою указывать замѣченные недостатки, всѣ 
указанія и совѣты съ любовію будутъ приняты, ибо цѣль на
стоящаго изданія—возможно лучше, полезнѣе придти на по
мощь изученію церковно-знаменнаго пѣнія для всѣхъ хри
стіанъ старообрядцевъ; В. Яксановъ.

Журналъ «Щитъ Вѣры' 5
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II. ПРЕДИСЛОВІЕ.
До сихъ поръ еще, какъ христіане поморцы, такъ равно 

и всѣ старообрядцы, изучаютъ знаменное пѣніе, по примѣру 
своихъ предшественниковъ, безъ всякой программы и руко
водствъ звуковаго способа—только голосомъ, въ связи съ тек
стомъ. ’ Но изученіе знаменнаго пѣнія такимъ способомъ и 
безъ письменпаго упражненія, составляетъ какъ для учащих
ся, такъ равно и учащихъ такой великій трудъ, что его по 
справедливости можно назвать „мученіемъ", ибо многіе отъ 
него получаютъ на всю жизнь нездоровье, а другіе прежде
временно даже кончаютъ и жизнь.

Сопоставляя тотъ трудъ съ состояніемъ здоровья людей 
даннаго времени, у многихъ, при полномъ желаніи быть пѣв
цомъ, начинаетъ являться опасность въ поврежденіи здоровья 
и они отлагаютъ это желаніе, а отъ того и въ самой Церкви, 
на клиросѣ пѣвцы изсыхаютъ, какъ вода въ колодцѣ.

Да и нельзя не согласиться съ этимъ справедливымъ фак
томъ, такъ что и на самомъ дѣлѣ каждый ученикъ пѣнія у помор
цевъ добываетъ себѣ умѣніе пѣть механическимъ способомъ— 
продолжительнымъ, до навыка, и часто неестественнымъ кри
комъ, а отъ такого явленія, да еще въ дѣтствѣ, нельзя ожи
дать какихъ либо лучшихъ послѣдствій.

При такихъ обстоятельствахъ является то что хотя и дол
голѣтняя практика даетъ пѣвцу поморцу только умѣніе пѣть въ 
церкви на клиросѣ, но знанія теоріи пѣнія—никогда. Ну
жда въ руководствѣ облегчительнаго способа изученія пѣнія 
у поморцевъ чувствуется давно, а руководствѣ, дающемъ по
нятіе о пѣніи даже крайняя необходимость, т. к. имѣющіяся 
старыя пѣвческія азбуки, кромѣ названія звуковъ „солей “, 
указанія ихъ высоты, названія крюковъ (знаменъ) и указанія 
ихъ гласостепенности, ничего учащимся не даютъ, да и са
ма практика пѣвцовъ ничего къ тому не дополняетъ

Поморцы изучаютъ пѣніе только практически, а’практи
ка можетъ измѣняться, теоретическое же изученіе для нихъ 
какъ бы чуждое; но если принять во вниманіе, что древнее 
знаменное пѣніе есть достояніе поморцевъ, и то какъ гово 
ритъ ученый Покровскій, что „пѣвческое искусство на столько 
важное дѣло,, что постановка его не можетъ ограничиваться 
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одною практикою, но должно имѣть точное, научное основа
ніе, только тогда Церковное пѣніе станетъ прочно, когда оно 
будетъ поставлено научно, а слѣдовательно и разумно", то 
теоретическое изученіе пѣнія для поморцевъ является не то
лько необходимымъ, а даже обязательнымъ...

Все знаніе пѣвца поморца въ данное время выражается 
только въ названіи звуковъ—„солей" и ихъ высоты; названіи 
крюковъ (знаменъ) и ихъ гласостепенности, но что есть во
обще пѣніе и въ частности его составныя части—для него 
тайна.

Но если не имѣющіе понятія о силѣ и значеніи строчныхъ 
и надстрочныхъ знаковъ въ текстѣ чтенія, по Писанію, ша
таются во тьмѣ, то тѣмъ болѣе неимѣющіе надлежащаго 
понятія о существѣ пѣнія.

Вѣдь знаменное церковное пѣніе есть болѣе сложный 
предметъ, чѣмъ текстъ чтенія, это „премудрость изъ премудро
стей и великое изъ очень великаго", а потому изученіе его 
только по практикѣ, даетъ объ этомъ пѣніи смутное понятіе.

Премудрость знаменнаго пѣнія подобна тому: какъ ни
какой ключъ человѣческой мудрости не можетъ отпереть 
замка души человѣка, такъ неумѣлый пѣвецъ не пойметъ 
сущности пѣнія.

Пѣніе, какъ искра, оно проникаетъ въ самую глубину 
души человѣка и производитъ въ ней восторгъ, слезы раскаянія 
и радости, умиленіе, состраданіе, бодрость, крѣпость, благо
душіе, любовь, милосердіе и проч.

Кромѣ того, знаменное церковное пѣніе есть предметъ 
не простой, а небесный даръ: примѣръ тому есть св. Романъ 
сладко-пѣвецъ и Іоаннъ Кукузель; въ немъ дѣйствіе св. Духа (Но
моканонъ Афонскій, о пѣніи Церковномъ и богословіи. Никонъ 
Черныя Горы. Книга о вѣрѣ. Учебная псалтырь).

И вотъ въ виду великаго труда учителей и учениковъ 
пѣнія поморцевъ съ одной стороны, и высокой важности пред
мета пѣнія и отсутствія понятія о немъ съ другой, мы и 
предлагаемъ своимъ собратіямъ-поморцамъ свой скудный трудъ 
азбуку знаменнаго церковнаго пѣнія.

Наша азбука, при изученіи пѣнія, во-первыхъ, должна 
значительно облегчить трудъ учащихъ и учащихся, т. к. спо-

। 5*  
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собъ преподаванія по ней практикуется болѣе на письмѣ и 
разборомъ предметовъ; съ перваго же момента открыть глаза 
учащихся къ познанію пѣнія и ввести въ предверіе его 
тайной области, ибо разложеніе предмета на части внуши
тельнѣе дѣйствуетъ на умъ человѣка, и онъ скорѣе соста
вляетъ понятіе о немъ, и способно подготовить въ учен. почву 
для пѣвца, въ которой заложена вся сокровенность и сущность 
пѣнія ясно и практически.

Въ нашей азбукѣ изложено то, что не имѣется въ старыхъ 
пѣвческихъ азбукахъ, и раскрыто то, что тамъ закрыто.

Наша азбука содержитъ, хотя и краткое, но ясное поня
тіе о пѣніи вообще и въ частности о его составныхъ частяхъ, 
а это весьма важно не только при изученіи пѣнія, но и во
обще всякаго предмета.

Кромѣ того, мы предлагаемъ звуковый способъ изученія 
пѣнія, а такъ же равно и однимъ голосомъ безъ текста, такъ 
какъ совмѣстное произношеніе текста и мелодіи въ цѣломъ 
ея составѣ, или части, на первомъ случаѣ является для уче
ника болѣе труднымъ, чѣмъ произношеніе ими цѣлаго слова 
въ текстѣ при изученіи чтенія.

. Звуковой способъ изученія пѣнія есть такое же важное 
и облегчительное пособіе для учениковъ, каковымъ является 
способъ изученія таковаго на письмѣ.

Наша азбука представляетъ знаменное пѣніе, какъ модель 
и въ цѣломъ и разобранномъ ея видѣ, съ объясненіемъ ея 
частей и сложенія ихъ въ одно цѣлое; напротивъ, въ старыхъ 
азбукахъ этого нѣтъ.

Старая система преподаванія и съ ея руководствами стра
даютъ главнымъ недостаткомъ: скрытностью и отсутствіемъ 
расчлененія, что для учениковъ и является главной причи
ной непониманія изучаемаго ими предмета, ибо изученіе какого 
либо предмета безъ надлежащаго и опредѣленнаго понятія 
о его составныхъ частяхъ и ихъ сложеніи въ цѣлое—равно 
незнанію...

Знаменное Церковное пѣніе, по существу своему, есть 
музыка а музыка есть предметъ высоко-научный, а потому 
быть пѣвцемъ за отсутствіемъ понятія о пѣніи, значитъ слѣпо 
вѣрить чему-то неизвѣстному.
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Имѣть понятіе- о существѣ пѣнія необходимо не только 
для учениковъ, но и для учащихъ, ибо и худое и доброе, 
въ этомъ смыслѣ, зависитъ отъ послѣднихъ.

Въ Писаніи сказано: „слѣпецъ слѣпца если водитъ-—оба 
въ яму впадутъ", а при изученіи пѣнія, за отсутствіемъ понятія 
о немъ, можетъ быть и печальнѣе того. Ибо въ этомъ по
слѣднемъ случаѣ, не только оба (учитель и ученикъ) грѣшатъ, 
но возмущаютъ своимъ невѣжествомъ и другихъ, слушающихъ 
ихъ невѣжественное пѣніе.

Каждый пѣвецъ является на дѣлѣ какъ бы операторомъ, 
и еще важнѣе, не тѣлесныхъ недуговъ, а душевныхъ язвъ, 
съ каковыми приходятъ люди въ Церковь для исцѣленія, но 
если онъ поетъ нерадиво или невѣжественно, т. е. нестройно 
и грубо, то для души, жаждущей утѣшенія въ Церкви, такое 
пѣніе окажется болѣе вредительнымъ, чѣмъ для тѣлесно
больного неискусная операція; да и самому дѣйствителю за 
то ни отъ Бога ни отъ человѣкъ добраго отзыва не будетъ.

Поэтому не обходимо изучать знаменное церковное пѣніе 
поглубже, и знать его тайны не только учащимъ, но и учащимся.

Достигнуть желаемой цѣли, конечно, возможно лишь при 
наличности надлежащихъ руководствъ, каковымъ и можетъ 
быть предлагаемая нами азбука, а также опытности учителей.

Хотя другихъ различныхъ руководствъ, въ настоящее 
время имѣется и много, но они почти всѣ составлены ли
цами чуждыми христіанской Церкви и косвенно знакомыми съ 
практикой пѣнія, поэтому ни одно изъ нихъ не можетъ отвѣ
чать дѣйствительной нуждѣ поморцевъ и выражать прямого 
способа его изученія.

Всѣ эти руководства (современныя), разныя азбуки и со
чиненія—объясняютъ почти только исторію пѣнія, исторію 
знаменъ (крюковъ) и употребленіе ихъ по гласамъ, а такъ же 
и о разности редакціи оного, что, на первомъ пути ученія, 
является для учениковъ не только лишнимъ трудомъ, а даже 
затемнѣніемъ смысла въ необходимомъ.

Для ученика на первомъ случаѣ нужна не исторія 
предмета, а понятіе о предметѣ, и не то, какое имѣетъ пред
метъ качество, а изъ чего и какъ онъ слагается.

Исторію и качество предмета знать ученику такъ же не
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обходимо, но лишь тогда, когда онъ будетъ знать, что такое 
представляетъ изучаемый имъ предметъ и изъ чего онъ 
слагается.

Нельзя, однако, не отдать справедливости и указаннымъ 
нами руководствамъ, по изученію знаменнаго пѣнія, хотя они 
составлены людьми и внѣшними, ибо и въ нихъ на пользу 
христіанъ найти можно многое. Мы и сами заимствовали, 
для своего труда „азбуки знаменнаго пѣніяизъ нихъ многое, 
поставляя въ примѣръ то, что и золото выкапываютъ изъ 
нѣдръземли, и пчела собираетъ медъ, не исключая и нечистаго.

Предлагаемый трудъ „азбука знаменнаго церковнаго пѣ
нія" раздѣленъ нами на главы, въ первой изъ нихъ содержится 
понятіе о пѣніи вообще; во второй—понятіе о звукахъ и ихъ 
высотѣ; въ третьей—понятіе о крюкахъ до подробности; въ чет
вертой—о звуковыхъ фигурахъ или оборотахъ; въ пятой— 
о попѣвкахъ простыхъ и ѳитахъ; въ шестой—о мелодическихъ 
строкахъ и ихъ построеніи; въ седьмой—о мелодіи; въ восьмой 
—о соединеніи мелодіи съ текстомъ и совмѣстномъ ихъ произ
ношеніи и въ девятой—о разночтеніи текстовъ пѣнія и чтенія,

Съ изученіемъ предлагаемой нами азбуки не кончается 
изученіе пѣнія, послѣ чего нужно проходить пѣніе по практикѣ.

Практику пѣнія можно пріобрѣсть упражняясь по вто
рой части нашей книги, а именно—хрестоматіи пѣнія, гдѣ 
помѣщается вполнѣ достаточный для этого матеріалъ. Под
робно же изучать всѣ употребляемыя за богослуженіемъ сти- 
херы уже можно самостоятельно по пѣвческимъ книгамъ.

При исполненіи практики слѣдуетъ строго наблюдать за 
плавностію голоса: не произносить его рывкомъ, а больше 
всего за его естественнымъ тономъ, т. к. насильственное на
пряженіе голоса нарушаетъ спокойность мелодическаго -строя, 
а отъ того оно дѣлается безобразнымъ, и даже чуждымъ 
церковному благочинію.

Наравнѣ съ тѣмъ 
слова текста „борзымъ 
мелодію въ клочки", а 
пѣнія, но произносить 
нымъ тономъ голоса.

нужно избѣгать навыка произносить 
маршемъ", и вмѣстѣ съ тѣмъ „рвать 
такъ же и чрезмѣрнаго растяженія 
слова мѣрной степенью и естествен-
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Ни подъ какимъ видомъ ни являть въ голосѣ никакой 
пестроты (въ родѣ подголосковъ или басовъ), а держаться 
однотонности чего естественно требуетъ это пѣніе.

В. Луконинъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

ИЗЪ мотивовъ войны.
IV.

Прости мой сынъ, сраженъ лежу 
Въ странѣ чужой, въ глухомъ лѣсу, 
Мелькаютъ звѣзды предо мной, 
Въ ушахъ звучитъ далекій бой. . .

Я на тебя надеждой жилъ 
И мысль о счастіи таилъ— 
Въ тебѣ увидѣть мой покой 
На склонѣ жизни трудовой...

Охъі.. жжетъ въ груди шрапнели слѣдъ, 
Нѣтъ силъ послать тебѣ привѣтъ, 
На жизни путь благословить, 
Мой крестъ на память подарить.

Прощай мой сынъ, молись Творцу, 
Да твоему пошлетъ отцу 
Прощеніе грѣховъ съ Небесъ 
И приметъ душу въ міръ чудесъ.

В. Судьбининъ.

„Азбука и Хрестоматія пѣнія1* будетъ печататься 
въ двѣ краски и съ отдѣльн. счетомъ стр. но ввиду 
поспѣшности печатанія 10, 11 и 12 №№ въ на
стоящемъ году (1914 г.) она не можетъ печатать
ся въ названныхъ №№, а начнется—съ № 1-го 
(январьскаго) 1915 г. При чемъ въ каждомъ № 
будетъ не менѣе 16—32 стр., Особый счетъ ли
стовъ позволитъ каждому переплесть „Азб. пѣнія" 

— отдѣльной книгой. — •
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Флрнс^н же сль'ішдкшео р# 
ШЛ ( 10 уІ'Г'Ь ) : СЙН НЕ И3ГО 
НИТ'А б4гсы о то'кмо О КЕЕЛ&ЗЕ 
кѴл'к , КнХз'Ь нѢсокстемъ 

(млт^,. о з^ч. же). оо Господи
на дожа КЕЕл&зЕкѴла нл^екошл*, 

колами пХче домашнимъ ЕГШ4* 
(мат^. зач.). аз .

Такъ велика ненависть людей, возненавидѣвшихъ ближ
няго своего, поддавшись вліянію клеветы. Клевета и сплетни 
рѣшительно осуждаются священнымъ Писаніемъ и считаются 
предосудительными поступками даже среди людей, имѣющихъ 
элементарное (простое, первоначальное) понятіе о нравствен
ности. Въ древнія времена сплетниковъ и сплетницъ подвер
гали жестокому тѣлесному наказанію, а въ народѣ, въ лубоч
ныхъ картинкахъ, существуетъ представленіе о наказаніи сплет
никовъ и клеветникомъ въ аду подвѣшиваніемъ за языкъ.

Особенно непривлекательны, рѣзче сказать—постыдны и 
гадки—клевета и сплетня, распространяемыя въ печати, т. к. 
здѣсь опускаются духовные люди, т. н. интеллигентные (передо
вые, возвышенные) и культивируютъ (возрастаютъ) клевету и 
сплетню при помощи слова печатнаго, этого по истинѣ гла
гола Божія, предназначеннаго возвѣщать людямъ вѣру, доб
родѣтель и правду Божію.

Въ великій грѣхъ лжи, клеветы и ненависти впалъ ав
стрійскій журналъ „Старообрядческая мысль-, въ лицѣ фак
тическаго издателя г. Бенина и редактора г. Макарова, допу
стившихъ къ напечатанію въ № 9 своего журнала пасквиль
ную „статью" нѣкоего Спрыгина, озаглавивъ ее „Во тьмѣ 
и сѣни смертнѣй- и снабдивъ собственнымъ „предисловіемъ".
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Дѣйствительно „во тьмѣ и сѣни смертней" находились ру
ководители журнала и притомъ носящаго громкое и отвѣт
ственное названіе „Старообрядческая мысль".

Неужели мысль старообрядческая такова? Неужели содер
жаніемъ ея является грубый вымыселъ, наглая ложь, дерзкая 
клевета и грязная сплетня?

Нѣтъ, это не мысль старообрядческая, это мысль жалкихъ, 
несчастныхъ людей, впавшихъ въ Каиновъ грѣхъ зависти и 
ненависти.

Въ статьѣ „Во тьмѣ и сѣни смертнѣй" оклеветаны луч
шіе люди общества христіанъ-поморцевъ: Т. А. Худошинъ, 
П. Е. Бобровскій, сибирскія отшельницы и сибирскіе благо
творители Морозовы. Авторъ клеветы, отступникъ отъ Христо
вой вѣры Спрыгинъ, иконоборецъ, непризнающій образа Го
спода Савваоѳа.

Предсѣдатель Второго Всероссійскаго Собора Т. А. Ху
дошинъ, мой дорогой учитель и наставникъ, какъ учитель и 
наставникъ всѣхъ, слышавшихъ слово его—очень напрасно 
обиженъ, несправедливо и безстыдно. Это человѣкъ, одарен
ный всеобъемлющей любовью къ ближнимъ, даже къ заблу
ждающимся.

Два три года назадъ вышла въ свѣтъ грязненькая бро
шюрка „Интервью съ старообрядческимъ епископомъ", въ ко
торой устами австрійскаго нижегородскаго епископа Иннокен
тія распространена сплетня о недостаткахъ, порочности и да
же ересехъ гг. Зенина и Макарова. Это обличеніе своихъ- же 
братій. Неужели Зенинъ и Макаровъ забыли ее и сами пов
торили грязную сплетню и не провѣренную ложь въ своемъ 
журналѣ. Когда Т. А. Худошинъ увидѣлъ эту тощую по объе
му брошюрку, но прожорливую, какъ фараоновы коровы, по 
обилію грязи и зловонія,—онъ сказалъ: „Жалкіе, бѣдные лю
ди! Зачѣмъ это они дѣлаютъ?" Это было сказано о брошюр
кѣ, въ которой были обильно возлиты помои на главы Зени
на и Макарова. Да будетъ имъ стыдно.

Не вдаваясь пока въ разборъ всего написаннаго и пре
доставляя высказаться по существу пасквильной „статьи" 
П. Е. Бобровскому*)  и по поводу ея—Т А. Худошину, я въ 

*) Объясненіе П. Е. Бобровскаго будетъ въ слѣдующемъ №
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заключеніе скажу гг. Зенину и Макарову, что Т. А. Худошинъ 
о себѣ съ полнымъ правомъ можетъ сказать словами извѣст. судеб
наго дѣятеля А. Ѳ. Кони: „понять меня надо, вникнуть въ мою 
душу, въ мои стремленія и цѣли, усвоить всѣ мои чувства и 
вознести меня на высоту, которую я заслуживаю*)".

В. Яксановъ.

II.

Фарисей въ храмѣ молитвы, увидѣвъ мытаря—грѣшника, 
плачущаго, не пощадилъ его и лишился всѣхъ своихъ добро
дѣтелей—онъ былъ осужденъ отъ Судіи всѣхъ Творца.

Иродъ при трапезѣ торжества въ память своего рожде
нія далъ клятву безстудной дѣвицѣ и не пощадилъ главы 
Предотечи, за что лишился сыновства, наслѣдовалъ лжи вну
ка, прадѣда отца сатаны, а судъ преступникамъ объявленъ въ 
вѣчномъ евангеліи на . вѣчныя времена и роды для наказанія 
и покаянія истиннымъ сынамъ всепрощающей любви: но 
жалкіе внуки, наслѣдники темнаго обливанца лжемитрополи
та Амвросія „ушами тяжко слышаша, и очи свои смежиша и 
языкомъ солгаша", злобно забыли этотъ спасительный примѣръ, 
за что и судъ воспріимутъ отъ всезрящаго и всеправеднаго 
Судіи, сице глаголющаго: „На судъ въ мірѣ сей пріидохъ, да 
не видящіе видятъ и видящій слѣпи будутъ". (Іоанна, зач. 35, 
гл. 9, ст. 39). Здѣсь не критика, а судъ отъ самаго Хри
ста. Мы не имѣемъ намѣренія осудить по плоти брата, насъ 
оклеветавшаго; приводя эти строгія свидѣтельства св. Писанія; 
мы, только должное воздаемъ и хотимъ защитить оклеветан
ную г. Спрыгинымъ братію по св. вѣрѣ, жителей Алтайскаго 
края, и оплеванную въ предисловіи къ этой темной статьи са- 
мимъ г. Зенинымъ. Эти два „почтенныхъ", съ позволенія 
сказать, компанюна, повидимому, думали перещеголять другъ 
друга въ способности возможно злостнѣе выражаться. Г. Спры- 
гинъ состряпалъ злосовѣтническую, злобную статью, а г. Зенинъ 
не удержалъ въ сокровищницѣ сердца своего яда аспида и 
изрыгнулъ отъ устъ своихъ совершенно непонятное местью 
какои-то дышащее злословіе на нашъ христіанскій журналъ

♦) А. Ѳ. Кони—.Нажизненномъ пути", т. I, изд 3.
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„Щитъ Вѣры". Въ статьѣ „къ людямъ слабымъ душою", го
воритъ онъ—„я уже писалъ, что грязи всюду много, и что 
никто не смѣетъ пальцемъ показывать на грязь другого, ибо 
ему тотчасъ же ткнутъ въ глаза его собственною грязью. Я 
въ этой статьѣ звалъ всѣ фракціи христіанства заняться 
прежде всего самоусовершенствованіемъ, т. е. возращеніемъ 
себя по св. Павлу „въ мѣру возраста Христова", укоры оста
вить, но „Щитъ Вѣры" этого въ руководство не принялъ".

Прошу благоревностныхъ читателей взвѣсить на вѣсахъ 
безпристрастнаго правосудія и взглянуть очами вѣры на всѣ 
книги нашего ежемѣсячнаго журнала „Щитъ Вѣры" за 3 года 
изданія; гдѣ бы вы ни взглянули, нигдѣ не найдете осужде
нія грѣховнаго, а также и мщенія. Наши сотрудники 
..Щитъ Вѣры" для памяти написали на стѣнахъ дома и на 
стѣнахъ опочивальни слова Спасителя Христа: „Не осуждайте 
да не осуждены будете". Они строго знаютъ и помнятъ: „На 
Моисеови сѣдалищи сѣдоша книжницы и фарисеи; вся елико 
аще рекутъ вамъ творити, творите, а но по дѣломъ ихъ не тво
рите, имутъ рече санъ, но житія суть нечистаго, но не о жи
тіи внимай, а словесемъ, нравовъ бо ради никто же да пов
реждаетъ". (Бес. св. Злат., на 14 посл., стр. 3113). Теперь 
можетъ всякій убѣдиться въ правдивости нашего журнала и 
направленіи его, что же касается грязи грѣховной, то онъ 
далеко отстоитъ отъ нея, а ереси преслѣдуетъ и обличаетъ. Зенинъ 
соблазнился черезъ виновника Спрыгина, а Спрыгинъ по 
слабости ума открылъ яму помойную, грѣховную прошлыхъ 
дней и прельстилъ Зенина къ христопродавной и братоубій
ственной купли. Въ ненависти они погрузились въ злосмрадіе, и 
отъ ризъ, въ нихъ-же облачишися, окропляютъ своихъ тра
пезниковъ, причастниковъ, мнимыхъ пастырей, самозванцевъ 
столпотворенія вавилонскаго, по признанію лжеепископа Инно
кентія: „Вдовствующею, укоряемою, посрамленною, далѣе какъ 
бы Богомъ оставленную"... „Теперь посмотримъ другую цер
ковь, „непосрамленную", царствующую, то-есть-новообрядческую. 
Объ ней въ книгѣ Апокалипсисъ въ главѣ 18 вотъ что пи
сано: „И посихъ видѣхъ ина ангела сходяща съ небесъ, 
имуща область велію, и земля просвѣтися отъ славы его. И 
возопивъ крѣпости гласомъ веліимъ, глаголя: паде, паде Ва
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вилонъ великій и бысть жилище бѣсомъ, и хранитель всяко
му духу нечисту, и хранилище всѣхъ птицъ нечистыхъ и не
навидимыхъ. Яко отъ вина, ярости, любодѣянія своего напои 
вся языки, и царіе земстіи съ нею любы дѣяша, и купцы 
земстіи отъ силы пищи ея разбогатѣша. И слышахъ гласъ 
инъ съ небесе глаголющъ: изыдите изъ нея людіе мои да не 
причаститеся грѣхомъ ея и отъ язвъ ея не вредитеся; яко 
прилѣпишася грѣси ея даже до небесе, и помяну Богъ не
правду ея. Воздадите ей, яко и та воздаде вамъ и усугубите 
ей сугубо по дѣламъ ея. Чашею, ею-же черпи вамъ, черплите 
ей сугубо. Елико прославися и разсвирѣпѣ, толико дадите ей 
мукъ и рыданій". (Церк. Христ. временно безъ еписк., сост. И. 
Усовымъ, стр. 10).

Христосъ Спаситель повелѣлъ испытывать писаніе, а черезъ 
испытаніе обрящемъ животъ вѣчный (зач. Еванг. Іоанна 17, 
гл. 5; ст. 39). Премудрый Владыко въ купли спасенія 
душъ нашихъ, въ священномъ писаніи указалъ намъ крите- 
ріумъ, т. е. признакъ, которымъ бы можно отличить истинное 
отъ ложнаго—мѣрило истинности. Будемъ же послушны, при
ступимъ трудолюбно къ мѣрилу праведному, уклонимся же 
отъ мѣрила местнаго и мерзостнаго, ненавидимаго Господомъ 
Богомъ.

Мнимый епископъ, терзаемый совѣстью понужденъ былъ 
Богомъ сказать (правду) истину о своей церкви, что она, по 
примѣненію тайнозрительнаго откровенія, есть вдовствующая, 
укоряемая, посрамляемая, даже какъ бы Богомъ оставленная. 
Да! мы съ своей стороны говоримъ—это вѣрно, стократно-вѣрно, 
тысячекратно вѣрно!. Бѣглопоповскою она была отъ 1666 г. 
до присоединенія къ ней мнимаго митрополита Амвросія въ 
1846, т.-е. 180 л. по изъясненію И. Г. Усова, нынѣ Иннокентія, 
мнимаго епископа.

Амвросій еретикъ пришелъ ко вдовѣ рожьдшейся въ блу
дномъ Вавилонѣ и пришедшій изъ блуднаго Вавилона. Для 
чего же онъ пришелъ ко вдовѣ, т. е. къ церкви Зенина? От
вѣтъ яснѣй дня: ни для чего иного, какъ, какъ только для 
совокупленія духовнаго на размноженіе чадъ духовныхъ. Но 
кто-же былъ митрополитъ Амвросій въ духовномъ смыс
лѣ? Отвѣтимъ. По указанію И. У., мнимаго епископа Инноке
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нтія, онъ былъ жилище бѣсомъ и всякому нечистому духу. 
Это наше изъясненіе имѣетъ послѣдовательность и безпри
страстное сужденіе по заключенію и умствованію самаго Инно
кентія.

Амвросій не могъ породить чадъ духовныхъ, ибо онъ, 
какъ „вмѣстилище бѣсовъ, хранитель всякихъ духовъ нечи
стыхъ и ненавидимыхъ" духовный пьяница отъ вина ярости 
любоначалія своего напоилъ вся языки. Бѣдные австрійцы 
амвросіевцы сами себя осудили, сами и вразумитесь и покай
тесь, пока не затворились двери Божія милосердія, призыва
ющаго: „покайтеся, приближибося царство небесное". Вы обо
льстились, несчастные, вамъ затворены двери проповѣди спасенія, 
ибо Христосъ посылаетъ своихъ послѣдователей во всю вселен
ную и повелѣваютъ „шедше научите вся языки", но вы долг 
жны страшиться, и не поить виномъ ярости любодѣя 
нія своего языки. А что же значатъ слова: „царіе земстіи съ. 
ней любодѣйствоваше"? По ученію апостола Петра истинніи 
христіане „родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ, 
люди обновленія". (Посл. Петра, 1., гл. 2, ст. 9, зач. 58).

Вы никакъ ни можете понять, что въ 180 л. вы соста
рились во вдовствѣ вашей бѣглопоповской церкви, но васъ 
„обновилъ любодѣйный женихъ Амвросій" и ввелъ въ царство 
земное, одѣлъ васъ въ ризы червленыя и на главы ваши на
дѣлъ митры златыя, съ драгоцѣнными камнями, и. отъ силы 
пищи разбогатѣша. Съ присоединеніемъ Амвросія ваши олтари 
возрастоша и пищей и питіемъ обогатищася, и указывая на 
другихъ, вы никогда ни посмотрите на себя, хотя и кричите 
объ этомъ на всѣхъ перекресткахъ и сплетничаете и клеве
щите по наговору злыхъ лицъ, ибо сами вы дѣти тьмы и 
клеветы, причастники и дѣлатели порока и разврата.

Мы не обижаемся на васъ, но скорбимъ о васъ, мы не 
хотимъ васъ опровергать, ибо выше стоимъ всякой клеветы, 
мы только по-братски предостерегаемъ васъ отъ зла и ненависти 
.и просимъ васъ одуматься и разобраться въ своемъ заблу
жденіи.

Т. Ху дошинъ. .
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Отвѣты на вопросы подписчиковъ.
(Подъ редакціей Т. А. Худошина и Ф. П. Кондратьева)

Вопросъ 153 (В. Ѳ. Корышова).
Въ нашей Старообрядческой общинѣ служили мы въ не

дѣлю 4-ю поста службу осьмымъ гласомъ и послѣ службы 
вдругъ выходитъ отлученный пѣвецъ Родіонъ и говоритъ міру, 
что отецъ Ѳеодоръ съ головщикомъ Василіемъ пѣли не тѣмъ 
гласомъ, нужно бы пѣть 4-мъ, отлученный нигдѣ устава не 
нашелъ, а принесъ синодальный календарь и показываетъ 
общинѣ о гласахъ. Просимъ отвѣтить: которымъ гласомъ 
пѣть въ недѣлю 5-ю поста? И еще просимъ отвѣтить: когда 
начинать столбикъ евангельскій, въ которую недѣлю?.

Отвѣтъ:
Вы пѣли правильно. Въ 5 недѣлю положено было пѣть 

въ службѣ пѣснопѣнія на гласъ первый. Отлученный по не
доразумѣнію поступилъ нехорошо, при томъ сославшись на 
какой-то синодальный календарь. Такихъ людей нужно исправ
лять кротко. *

Указаніе о начатіи воскресныхъ утреннихъ евангелій вы 
найдете въ Шестодневѣ или октаѣ, гдѣ находится подробное 
распредѣленіе на весь годъ евангельскихъ чтеній.

Вопросъ 154 (Н. Л. Маіорова).
Старообрядцы австрійцы приводятъ въ оправданіе свое 

49 и 54 главы книги пророка Исаіи о вдовствѣ Церкви. При
мѣнимо ли это Писаніе къ австрійской Церкви ?

Отвѣтъ:
О пророчествѣ въ означенныхъ главахъ книги пророка 

Исаіи, св. отцы'ЯСНО говорятъ, что оно относится къ іудей
ской языческой церкви, лишившейся помощи небеснаго жени
ха Христа и ставшей какъ вдова. Въ толкованіи 49 гл. блаж.
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Іеронимъ говоритъ: „ И несомнѣнно, что это говоритъ соб
раніе святыхъ, бывшее прежде среди іудеевъ и оставленное 
Господомъ, и жалуется плачевнымъ голосомъ, что оно остав
лено и покинуто помощію Господа... Я была безплодною и 
и вдовствующею, оставленною и плѣненною въ народѣ іудей
скомъ, перестала имѣть дѣтей, долго не рождала. Послѣ Аг
гея и Захаріи и Малахіи я не видѣла никакихъ другихъ про
роковъ до Іоанна Крестителя: какъ же, бывшая одинокою и 
покинутая помощію мужа я стала теперь имѣть столько дѣ
тей?" (ч. VIII, стр. 251—254).

Говоритъ народу Іудейскому о Сіонѣ, который прежде 
говорилъ: „Оставилъ меня Господь и Господь забылъ меня. 
Вы думаете, что вслѣдствіе моей жестокости оставлена мать 
ваша, земной Іерусалимъ, и что по жестокосердію я далъ ей 
разводное письмо, и не знаете того, что было въ дѣйстви
тельности,—что она сама отступила отъ Меня" (стр. 259).

Св. Ефремъ Сиринъ въ бесѣдѣ противъ іудеевъ написалъ: 
„Сію пѣснь воспоетъ нынѣ синагога среди язычниковъ: на- 
веде ми Господь сѣтованіе велико, одинокою оставилъ меня 
Господь, призналъ меня чуждою Ему вдовою, которая остав
лена" (т. 5, стр. 6; по 2 изд., стр. 7).

Вдова и разведенная,—говоритъ бл. Іеронимъ,—это сина
гога, то-есть сонмище іудеевъ, непринявшее Господа" (ч. XI, 
стр. -278). св. Василій Великій написалъ: „что Израиль по 
плоти есть вдовствующая Церковь, освободившаяся отъ ига 
рабства законнаго, такъ что она, безъ нареканія въ прелюбо
дѣяніи, можетъ принадлежать другому мужу—Христу, обру
чающему ее себѣ во спасеніе: надобно, чтобы и она оправда
лась, наученная нами Евангельской правдѣ Христовой“(т. 2, 
стр. 59). Вдовою, бывшею въ невѣріи до Христова пришест
вія на землю, и св. Кипріанъ называетъ языческую церковь 
(ч. 2, стр. 25). По этому, не понимая смысла пророчества 
св. Исаіи, амвросіевцы и приводятъ оное въ свое оправданіе, 
чѣмъ и даютъ о себѣ хотя и косвенный отзывъ, что и они по
добны сонмищу заблудшихъ іудеевъ, не принявшихъ Господа. 
Ясно, что пророчество было приписано къ тѣмъ увѣровав
шимъ, которые черезъ заблужденіе бывъ во вдовствѣ, нако
нецъ повѣровали во Христа и обручились черезъ посредство
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св. Духа въ духовный союзъ.. Слѣдовательно о пророчествѣ 
въ епископахъ не говорится ни слова. Приводить же такое 
мѣсто и толковать оное по своему австрійцамъ не похваль
но и довольно постыдно. Они, по крайней мѣрѣ, въ другихъ 
пророчествахъ, гдѣ говорится о прекращеніи пастырей въ но
возавѣтной церкви, не найдутъ того, что епископы будто 
когда то востанутъ. Такого свидѣтельства нигдѣ нѣтъ.

Что св. Церковь останется вдовою, это предсказалъ св. 
Филиппъ, митрополитъ московскій: „Близко время, говорилъ 
онъ, въ которое Церковь пріемлетъ вдовство и пастыри какъ 
наемники призираемы будутъ". (Училище благочестія, стр. 170), 
И бл. Іеронимъ по пророчеству св. Іереміи: „Вопите пастыри, 
и стенайте, и посыпьте себя пепломъ, вожди стада, ибо ис
полнились дни ваши для умерщвленія вашего и разсѣянія ва
шего и вы падете, какъ сосуды драгоцѣнные и погибнете; 
бѣгство отъ пастырей и спасеніе отъ вождей стада" (гл. 25). 
Далѣе: „дни ихъ .исполнятся тогда, когда будутъ испол
нены грѣха. И они разсѣются и падутъ, какъ сосуды драго
цѣнные, такъ что, бывъ разбиты, не могутъ быть возстанов
лены" (ч. 6, стр. 435). Но что пастыри падутъ или отступятъ 
и не будутъ возстановлены не въ частности, а по всей землѣ, 
объ этомъ св. Іоаннъ Златоустъ въ кн. Маргаритъ предска
залъ на основаніи пророчества св. Захарія: (гл. 11 ст.) что 
„будутъ по всей землѣ пастыри волцы" (лис. 578). Здѣсь ясно 
предуказано паденіе пастырей, а возстановленія ихъ по Писа
нію не видится. =-.

Письмо въ Редакцію.
.Прошу редакцію отпечатать это письмо какъ благодарность г-ну 

П. Ершову. Глубокосердечную приношу Вамъ, П. Ершовъ, благодарность за 
сочиненіе статьи „О двуперстіи и троеперстіи". Вы. какъ даровитый пи

сатель, привели, много доказательствъ изъ св. Писанія въ пользу дву
перстія, привели полные факты двуперстнаго сложенія .на святыхъ ико
нахъ, всѣ древнія иконы съ двуперстнымъ крестнымъ знаменіемъ.

У насъ была бесѣда съ еретикомъ о двуперстіи и троеперстіи, по 
приведеніи Вашей статьи еретики остались посрамлены и я, какъ ни
чтожный человѣкъ, но за молитвы христіанъ защищающій вѣру Христо
ву, рѣшилъ Васъ сердечно отблагодарить". Подписчикъ № 271—Голо
винъ. Николаевская, Самарск. у. 16 октября 1914 г.

Редакторъ-Издатель В. 3. Яксановъ.
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