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„ВЪСТНИКЪ" 
( д е с я т ы й г о д ъ и з д а н i я) 

Открыта подписка на 1935 годъ 
Подписи, плата на годъ 20 фр. франковъ (или 
эквивалентъ по курсу дня). Для движенцевъ, сту-
дентовъ, рабочихъ — 15 фр. (или эквивалентъ въ 

мЬстной валюгБ по курсу дня). 
В 'Ьстникъ въ этомъ году будетъ удалять особое 
внимание освъщешю всЬхъ вопросовъ современности 

съ хриспанской точки зрЬшя. 
В Ь с т н и к ъ по прежнему будетъ удалять особое вни-
MaHÌe жизни молодежи заграницей и въ Совът. POCCÌH. 

Пробные №№ по первому требовашю безплатно. 
УвъдомленЫ о подпискъ и подписную плату направ
лять по адресу Т. L a g o v s k a j a , J. Kuper janov i 14, 

Tartu . E s t o n i e , или представителей журнала. 

Деньги въ редакщю можно посылать почтовымъ переводомъ, чекомъ, 
или въ заказномъ письма, въ любой валютв. 
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Первые три дня Страстной недели. 
Дни Страстной недели, богослужешя, совершаемый 

въ эти дни, не в о с п о м и н а н 1 е о к о г д а то б ы в 
ш е м у а совершающееся в с е г д а , столько жевъпрош-
ломъ, сколько в ъ н а с т о я щ е м ъ и б у д у щ е м ъ , таин
ство спасешя человъка и человечества чрезъ К р е с т ъ 
Христовъ и Славное В о с к р е с е н 1 е . Въ тайнъ спасешя 
нътъ нашего, человъческаго „настоящее", „прошедшее", 
„будущее"; есть только одно настоящее — вечное . Ко-
нецъ З Д Е С Ь соприкасается съ началомъ, предсказашя и 
пророчества съ совершающимся и исполняющимся. По
этому то и поемъ мы въ день Вербнаго Воскресешя: 
„Днесь (въ безконечномъ „сейчасъ" в е ч н о с т и ) бла
годать Святаго Духа насъ собра, ивси, вземше Крестъ 
Твой, глаголемъ-благословенъ Грядый во имя Господне, 
осанна ввышнихъ". 

Св. и ВеликШ Понед'вльникъ. 
Всвхъ зоветъ Господь къ радости и веселш „праз

дника праздников!»", къ таинственному пиру Пасхальной 
Ночи, къ славе и свету Своего Въчнаго Царства. Но не 
все услышатъ „блаженный гласъ" — „вниди въ радость 
Господа Твоего". 

вшттш-шд 3 

« Р У Х Ш 1 З А Р У Б Е Ж Ь Е » 
МОСКВА, НИЖНЯЯ Р А Д И Щ Е В С К А Я 2 



Св. Церковь, бол%знуя о всЬхъ, кто^ожетъ не раз-
слышать голоса Божественной любви, желая, чтобы не 
было лишенныхъ участья въ грядущемъ пире Небеснаго 
Жениха, — въ течете первыхъ трехъ дней Страстной 
недели не устаетъ напоминать намъ о томъ, что мы 
постоянно забываемъ. — „Се ж е н и х ъ г р я д е т ъ въ 
п о л у н о щ и (идетъ нежданно для насъ) и блаженъ рабъ, 
его же обрящетъ бдяща (найдетъ бодрствующимъ, жду-
щимъ этого нечаяннаго прибьтя Жениха) . . . блюди убо, 
душе моя (итакъ, усиль свою духовную внимательность), 
да не сномъ (сномъ лености, греха, небрежешя) отяго-
тишися" . . . 

Двери чертога Царя Небеснаго готовы распахнуться. 
И св. Церковь всЬхъ призываетъ помыслить о состоянш 
„одежды" своей души, пережить со всей силой покаян-
наго смирешя ужасъ того момента, когда видя „чертогъ 
Твои, Спасе, украшенный", каждый изъ насъ съ трепе-
томъ обнаружить, что „одежды неимамъ давниду вонь" — 
въ няюпцй огнями вечности нерукотворенный храмъ Славы 
Бож1ей. Она всЬхъ призываетъ обратиться къ Подателю 
всяческой чистоты и красоты — „просвети одеяше души 
моя, Св'Ьтодавче, и спаси мя". 

На утрени читается евангел1е о прокляли безплодной 
смоковницы и о злыхъ виноградаряхъ. 

„Повесть о смоковнице, говоритъ синаксарь*) Св. 
и Великаго Понедельника, зде положися (установлена) 
ради умилешя". 

Одетая листьями, но не приносящая плода смоковни
ца, равно какъ и „злые виноградари" — образъ каждаго 
изъ насъ — „образъ всякой души, не приносящей ду
ховна го плода". 

0 6 ^ „повести" зовутъ насъ къ „умиленно" — къ 
состоянш особой духовной согретое™ сердца, когда оно 
яснее ввдитъ свою немощь, глубже и покаяннее сознаетъ 

*) Синаксарь — „сводка44 — краткое чтеще, изъясняющее смыслъ 
того, что въ этотъ день воспоминается за церковнымъ богослужешемъ. 
Это чтете по уставу положено посл-в 6-й п-вени канона. 
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свою внутреннюю неустроенность и нечистоту, со слезами 
и воздыханиями ищетъ исцйлешя и очищешя. 

Сердце часто утешается мыслью „о милосердш Бо-
ж!емъ", втайне думаетъ, что все, что говорится о гневе 
Бож1емъ, о тайне „вечныхъ мукъ", имеетъ только „вос
питательное", „педагогическое значеше". 

Прокляпе безплодной смоковницы — грозное пре
достережете: „Спасти насъ, помимо насъ, Господънемо-
жетъ" (блаж. Августинъ). Тайна спасешя (или вечныхъ 
мукъ)—есть тайна личной свободы, личнаго „устроешя 
души" (или обратно-неустроешя ея). Проклят1е безплодной 
смоковницы — „уверяетъ люди неблагодарный, что Хри-
стосъ имеетъ силу не только благодетельствовать, но и 
силу довольну казнити". „Умилешя ради" — ради смягчешя 
жестокаго и упорнаго человеческаго сердца — и — 
вместе — „ради научешя" — ради утверждешя насъ въ 
той истине, что М1ръ и до пришеств1я Христова спасался 
силою Креста Христова, — св. Церковь вспоминаетъ въ 
Св. Понедельникь подвигъ „хлебопитателя и снотолко
вателя 1осифа", указывая, что 1осифъ „не подчинившись 
страстямъ* египтяныни, былъ увенчанъ славою (воспро-
славляшеся) отъ ведающаго человеческ!я сердца". 

Умилеше — согретость сердца — должно сообщить 
намъ состояше особаго духовнаго ясновидешя: мы должны 
понять и пережить, что — мы с о у ч а с т н и к и шеств1я 
Спасителя на вольную страсть. Время какъ бь^исчезло, 
и мы снова живемъ въ те страшные и велиюедни, кощ^ 
вся тварь „трепещетъ не терпя (будучи не въ силахъ быть 
равнодушной отъ ужаса предъ совершающимся) зрети 
Бога досаждаема", а люди, вместо любви и благодар
ности „на смерть предаютъ Неповиннаго". 

Итакъ „приступите („пршдите убо") — зоветъ насъ 
Церковь — и мы просветленнымъ, проясненнымъ пони-
машемъ (очищенными смыслы) сшествуимъ Ему, и срасп-
немся съ Нимъ и станемъ ради Его мертвы для житей-
скихъ оболыценш и волненш („Умертвимся его ради 
житейскимъ сластемъ"). 

Путь восхождешя со Христомъ* грядущимъ въ 1еру-



салимъ не вольную страсть, — есть путь жертвенной, за
бывающей себя и свое любви. 

Образъ и сила этого пути—Самъ Спаситель. Онъ — 
Слово Бож1е, Творецъ в%ковъ пришелъ „послужить обни
щавшему Адаму" (грешному человечеству); и для этого, 
„отложивъ" свое Божество, „истощилъ" себя, смирилъ 
себя „чрезъ неизреченное снисхождеше" (воплощеше) 
даже до смерти, смерти же крестныя". 

Песнопешя Св. Понедельника говорятъ о томъ, что 
такое настоящая живая любовь ко Христу, о томъ, въ 
чемъ она выражается, какими чертами характеризуется. 

„Научая Твоихъ учениковъ постиженионаисовершен-
нейшаго устроешя духа („Совершенная мудрствовати на
ставляя) — поетъ св. Церковь — ты, Господи, говорилъ: 
„не уподобляйтесь язычникамъ („языкомъ"), у которыхъ 
основнымъ началомъ жизни является законъ борьбы за 
существоваше, законъ вытеснешя слабыхъ, „неприспосо-
бленныхъ" („во еже обладати меньшими"). Щ У васъ же, 
моихъ учениковъ, да не будетъ такъ, такъ какъ и самъ Я 
вольно сталъ нищимъ (Богъ сталъ человекомъ) („яко же 
волею нищъ есмь Азъ"). У васъ — „первый да будетъ 
слугой для всехъ, начальствующш, какъ находяццйся 
подъ властью, наиболее одаренный и преуспевающш 
(„вяшдй"), какъ последнш изъ последнихъ (последней-
гшй). Такъ должно быть потому, что Я, вашъ учитель и 
Богъ, пришелъ, чтобы послужить обнищавшему Адаму 
(обедненному чрезъ грехъ человеку) и положить мою 
жизнь для избавлешя многихъ, вошющихъ мне: Господи, 
слава Тебе". 

Церковь воздействуешь на душу не только мотивами 
любви, не только указашемъ на образъ совершеннейшей 
любви Христовой, но и указашемъ на „наказаше", ожи
дающее техъ, кто закрылъ свое сердце для зововъ любви. 
„Убоявшись наказашя, постигшаго смоковницу за безплод1е, 
принесемъ Христу, брат1е, достойные покаятя плоды" — 
зоветъ, Церковь въ другихъ стихарахъ. 

Евангел1е, положенное въ св. Понедельникъ на 
Литурпи Преждеосвященныхъ даровъ (Матф. 24, 3—35) — 
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говорить о скорби, которая постигнетъ человечество предъ 
вторымъ пришестемъ Спасителя. 

На службе часовъ — въ течете первыхъ трехъ 
дней страстной недели — прочитывается в с е Евангел1е 
(отъ Матфея, Марка и Луки — полностью; отъ 1оанна — 
до 31 стиха 13 главы, — до словъ „Ныне прославися 
Сынъ Чёловечесюй"). 

Цель такого чтешя всего Евангел1я въ теченш трехъ 
дней можетъ быть точно выражена словами св. Апостола 
Павла: чтобы „передъ глазами нашими предначертанъ 
былъ1исусъ Христосъ, какъ бы у насъ распятый" (Гал.3,1). 

Святый и Великш Вторникъ. 
Для церковнаго сознашя дни Страстной недели 

таинственно .сливаются съ теми страшными — „страст
ными" — днями, которыя переживешь человечество пе
редъ кончиною м1ра, Всем1рной Пасхе „когда явится 
новое неба и новая земля" будетъ предшествовать „седь
мого дня буря" — кончина м1ра и страшный судъ. Бого-
служешя св. и великаго Вторника говорятъ — преиму
щественно — объ этихъ страшныхъ часахъ, ожидающихъ 
и все человечество и каждаго изъ насъ въ отдельности. 

Притча о „девахъ мудрыхъ и немудрыхъ", притча 
„о талантахъ" (Матф. 22, 15—23, 1—39) — евангельское 
чтеше на утрени Великаго Вторника — даютъ обильный 
и глубоюй матер!алъ для научешя и размышлешй. 

„Часъ конца помысливши, душе, — говоритъ Цер
ковь въ кондаке дня — и посечешя смоковницы убоя-
вшися, данный тебе талантъ трудолюбно делай, окаян
ная, бодрствующи и зовущи: да не пребудеши вне чер
тога Христова". Мысль — выраженная въ кондаке — 
одна изъ основныхъ мыслей всей службы Великаго 
Вторника... 

Въ своихъ песнопешяхъ Церковь свидетельствуешь, 
что нетъ обойденныхъ, „безталанныхъ": каждому данъ 
свой „талантъ", индивидуальный даръ. Каждый въ томъ 
даре, какой данъ ему и только ему, — гешаленъ. И 
каждый призванъ въ своей гешальности, въ своемъ та
ланте стать „строителемъ благодати бож1ей>§ призванъ 



быть творцомъ и строителемъ созидающагося Царств1я 
Христова. 

„Какъ можно дальше съ презрешемъ отбросимъ отъ 
себя леность („леность далече отъ себе отвержимъ") — 
призываетъ насъ въ эти дни Св. Церковь — и съ горя
щими светильниками (еще до прибьтя жениха) поспешимъ 
на встречу (усрящимъ) безсмертному Жениху Христу". 

„Вы, получивнпе талантъ отъ Бога, — („талантъ, ели-
цы отъ Бога пр1емлете"), раскрывъ данный талантъ, должны 
принести „съ помощью Христа, соответствуюыий таланту 
плодъ" („равносильную таланту благодать возрастите"), — 
говоритъ Церковь въ другомъ песнопешй. Но мы — 
далеки отъ этого. Мы пребываемъ въ лености и бездея
тельности, „зарываемъ талантъ" въ землю.ч. И Церковь 
скорбитъ, и своею скорбью зоветъ насъ къ праведному, 
должному отношешю къ дару Христову. „Отягченный дре
мотою душевной лености — говоритъ Церковь о каж-
домъ изъ насъ („душевною леностью воздремався") — не 
возжегъ я черезъ трудъ во имя правды Христовой горя-
щаго светильника („светильника горяща отъ доброде
телей") и уподобься девамъ неразумнымъ („буимъ"): 
во время земной жизни, данное мне для делашя, вместо 
творчества во имя Христово, я разменялся на мелочи 
(„разсеевахся") и не раскрылъ, не умножилъ даннаго мне 
таланта". 

Снова и снова Св. Церковь наповЙяаетъ, что отъ 
к а ж д а г о изъ насъ Господъ ж д е т ъ „вернаго", твор-
ческаго применешя даннаго ему „таланта" — „Душе моя, 
вотъ Владыка вверяетъ тебе талантъ: пршми даръ со 
страхомъ: черезъ правильное употреблете этого дара 
отдай его въШемъ Тому, Кто далъ этотъ даръ" („взай&& 
дай Давшему" *), — послужи своимъ талантомъ всемъ 

*) Мысль и образъ изумительной глубины и напряжешя: чело-
в"вкъ, правильно употребляющей вверенный ему талантъ, даетъ взаемъ 
Богу. И Г о с п о д ь , какъ щедрый д о л ж н и к ъ, возвращаетъ все съ 
„лихвою"," съ преизбыткомъ, — правильно — „для Бога" — пользую-
шдйся своимъ талантомъ, им*ветъ возможность подлиняЙРо „динами-
ческагол возрастаШя, духовнаго обогащен1я. 



нуждающимся въ немъ („раздавай нищимъ") . . . и пр.-
обрети („стяжи") друга Господа, чтобы ты (душа) встала 
по правую сторону Его, когда Онъ придетъ во славе и 
услышала голосъ, возвЪщаюхщй радость блаженства („да 
станеши одесную Его . . . и услышиши блаженный гласъ"): 
„вниди, рабе, въ радость, Господа твоего" . „Сотвори... 
меня, Господи, по великой твоей милости, быть достой-
нымъ этой радости". ЩЗ 

Призывая каждаго къ раскрытш „таланта", дара 
данной ему „гешальности", Церковь предостерегаетъ отъ 
„подделокъ подъ раскрытие", отъ „проявлешй талантли
вости", вместо требовательной и суровой внутренней ра
боты надъ собой, вм-Ьсто несешя к р е с т а „таланта"... 
Талантъ, данный каждому, не просто даръ, но даръ кре
стоносный, даръ подвига крестоношешя. 

Хранеше, возделываше „таланта", нахождение и осу
ществление каждымъ своего пути, какъ строителя Хри
стова царства, какъ служителя „многоцветной Премудрости 
Бож1ей" (Ефес. 3, 10) („ц яоАшгомаАод") совершается чрезъ 
„верность въ маломъ", чрезъ внимаше къ тому, что часто 
кажется намъ „мелкимъ", „случайнымъ", чрезъ дробный и 
упорный трудъ : празднику таланта предшествуютъ иногда 
долпе будни дробнаго и терпеливаго „мелочного" труда, 
постоянство духовнаго роста и д%лашя. Синаксарь Великаго 
Вторника, объясняя притчу о десяти девахъ говоритъ, 
что юродивыя девы потому и оказались юродивыми, что 
оне не сохранили верности въ маломъ, оне хотели достичь 
вершины безъ предшествующаго „внимашя къ мелочамъ". 
По толковашю синаксаря, юродивыя девы соблюли дев
ство, — (какъ будто достигли одной изъ вершинъ до
бродетели,) — но пренебрегли милостыней — малымъ, 
„житейскимъ" проявлешемъ живой, милующей любви . . . 

И „достигнутая вершина" не соблюдшихъ верности 
въ маломъ передъ лицемъ нелицепр!ятной Правды Бож1ей 
оказалась нич'Ьмъ: „девственницы, говоритъ синаксарь, 
оказались ничемъ не отличающимися отъ блудницъ." 

Пути „умножешя таланта",—творческаго раскрытая 
даннаго каждому дара — безконечно разнообразны: въ ве-



лцкомъ и чудномъ деле созидашя Т^ла Христова всякое 
дарсваше, даже самое малое, всякое усшие, какъ бы ни 
казалось оно ничтожнымъ въ человеческой оценке — 
находить свое место; прюбщаясь къ Великому и Веч
ному, оно и само становится вечнымъ и незаменимыми 
единственнымъ. 

„Пршдите, верные, зоветъ насъ богослужеше св. 
и Велик. Вторника — будемъ усердно трудиться для Вла
дыки . . . Одинъ да собираетъ мудрость при помощи до-
брыхъ делъ; другой да прюбщаетъ къ тайне Церкви 
Христовой черезъ слово техъ, кто еще не ведаетъ этой 
тайны", „да расточаетъ свое богатство (не только материаль
ное, но и духовное) для „убогихъ", для нуждающихся въ 
его даровашяхъ третш". 

Владыка „роздаетъ всемъ богатство и пусть каж
дый, въ саответствш съ полученнымъ даровашемъ („по 
равенству"), да увеличятъ въ безконечное количество разъ 
(„многоусугубимъ") данной ему талантъ благодати". 

Святая и Великая Среда. 
На утрени Святой и Великой Среды въ послЪдшй 

разъ поется „Се Женихъ грядетъ въ полунощи"; на ча-
сахъ и на вечерне, предначинающей литурпю прежде-
освящейвыхъ даровъ, въ последшй разъ читаются ка-
еизмы; въ последшй разъ совершается и сама литурпя 
преждеосвященныхъ даровъ ; въ последнШ разъ (после 
заамвонной молитвы) читается покаянная молитва св. 
йфрема Сирина — „Господи и Владыко живота моего" и 
„отменяются бываемые въ хра^е поклоны" . . . Все сви
детельствуешь о томъ, что мы подошли къ переломному 
моменту въ литургической жизни. 

Евангел1е на утрени св. и вел. Среды — одно изъ 
самыхъ торжественныхъ и вместе — скорбныхъ повет 
ствованш св. Апостола, Евангелиста и Богослова 1оанна. 
(1оан. 12, 17—50) 

Народъ избранный окончательно отвергаешь Спасите
ля; замыселъ последняго и страшнейшаго преступлена— 
Богоуб1йства — уже созрелъ и решеше принято. . . Язы-
чесюй шръ („Эллины"), до-селе отверженный, обращается 
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ко Христу, испов%дуетъ его Богомъ и Господ<Мъ. . . 
Одни въ злобе замышляютъ предаше праведнаго на 
смерть, друпе покорились красоте Богочеловеческаго 
Лика Спасителя, исповедуютъ, вместе съ ч^тникомъ — 
„воистину, сынъ Вожхй бе сей". 

1удеи готовятся осудитъ Христа на позорнейшую 
казнь, вознести на древо. И это восхождеше на древо 
позора является началомъ откровешя славы Христа, какъ 
Единороднаго отъ Отца . . . Велиюе и таинственные часы, 
когда тайна креста, какъ мечъ обоюдоострый, пронзаетъ 
быпе стараго м.ра, судитъ его и вместе — полагаетъ осно-
ваше иному м1ру, „новотворитъ м1ръ". 

„Ныне судъ м'хру сему. Ныне князь игра сего из-
гнанъ будетъ вонъ . . . И когда я вознесенъ буду отъ 
земли, всехъ привлеку къ себе". 

М1ръ передъ испытующимъ огнемъ „безумия слова 
о кресте" распался, разделился. 

Одни — въ слепоте злобы, въ омраченш ревнивой 
и завистливой заботы о своей славе, о торжестве с в о е й 
идеи „уготовляютъ на смерть" Вечную Жизнь . . . Те, 
кто первыми былъ призванъ коспасешю, отвергаютъ сво
его Спасителя, „Столько чудесъ сотворилъ Онъ передъ 
ними (вождями избраннаго народа) и они не поверили 
въ Него, потому что более возлюбили славу человече
скую, нежели Бож1ю*. 

Друпе — въ ясновиденш веры, въ светлой досто
верности победы Любви и Жизни надъ злобой и смертью 
свободно и смиренно готовятся умереть за правду Хри
стова учешя, за верность Ему и Его Лику. 

Вечное разделеше — предостережете, проходящее 
чрезъ всю исторш человечества, достигшее въ наши дни 
такой остроты и боли! 

Въ богослужешяхъ св. Среды св. Церковь призываетъ 
и насъ произвести »адъ собой последшй судъ; предъ 
совестью и Ликомъ Бога Распинаемаго вопросить себя •— 
съ кемъ мы, съ {удеями ли, ищущими убить Христа во имя 
торжества своей идеи, или съ эллинами, готовыми все 
забыть во имя смиреннаго следовашя за Христомъ. 



На противоположности отношешя ко Христу двухъ 
историческихъ лицъ и вместе — двухъ челов-Ьческихъ 
т и п о в ъ — блудницы, „познавшей въ сыне Приснодев-
ственной Матери Бога и смесившей драгоценное миро 
съ горячими слезами покаяшя", и 1уды, 1уды — апостола, 
пожелавшаго „исправить "путь Христовъ и ожесточивша-
гося до предательскаго поцелуя, св. Церковь побуждаетъ 
каждаго изъ насъ пережить, что „ныне судъ м1ру сему", 
побуждаетъ каждаго изъ насъ заглянуть въ таинствен
ная закрытости сердца и до основашя испытать, прове
рить себя. 

„Приступила женщина — поетъ св. Церковь — зло
вонная и оскверненная, но проливающая слезы, преис
полненная любви, проповедующая приближеше твоихъ 
страдашй, Спасе („любящи, Спасе, страсть исповедающи"), 
говоря: какъ я взгляну, Владыко, на тебя? ИбоТысамъ 
(еще прежде всякаго движешя съ моей стороны) пришелъ 
спасти блудницу. Воскреси меня мертвую до последнихъ 
глубинъ человеческаго существа, воскреси такъ же, какъ 
Ты воздвигъ изъ гроба четверодневнаго (смердящаго, 
начавшаго разлагаться) Лазаря. Пршми, Господи, меня 
окаянную и спаси". 

Образъ жены „во мнопя грехи впадшей", но всемъ 
сердцемъ ощутившей Божество Христово и в;ъ смиренномъ 
дерзновенш пламенной веры и великой любви принявшей 
на себя служеше „мироносицы" („мироносицы вземши 
чинъ") — образъ всякой хриспанской души, согрешаю
щей, но въ слезахъ покаяшя очищающейся отъ „злосмрад-
наго греха". 

Вместе съ „грешной, приносящей миро," всякая хри
стианская душа, все хриспанское человечество должно 
взывать къ Грядущему на вольную страсть: „несмотря 
ни на что, не отвергай меня б л у д н у ю , Ты, родивыйся 
отъ Д е в ы ; не оставь безъ внимашя м о и х ъ с л е з ъ 
(„да не презриши"), Ты, радость Ангеловъ . . . Пршми 
мя, кающуюся, Господи, пршми ту, которую Ты не отвергъ 
даже тогда, когда я согрешала; пршми ради Твоея вели-
юя милости." 
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I Жгуч1я слезы кающейся б л у д н и ц ы , чудная расто
чительность огромной любви ожесточаютъ сердце у ч е 
ника и а п о с т о л а , окончательно определяють его ре
шете предать на смерть своего Друга и Учителя . 

Таинственное и страшное, раздирающее ы'\ръ и жизнь 
„сопряжен.е противоположностей"! „Блудница — про
стерла ТебЪ, Владыке, волосы, 1уда же простеръ руки 
къ беззаконнымъ: блудница простерла власы, чтобы по
лучить оставлеше, 1уда же, чтобы получить деньги („цену 
крови"; дань смерти). Поэтому, воспеваемъ Тебе, п р о 
д а н н о м у и насъ о с в о б о д и в ш е м у : Господи, „слава 
Тебе."*) 

„Тебя, Д е в ы я сына (въ рус. языке нетъ слова, 
которое могло бы достаточно полно и достаточно „выпукло" 
выразить напряжете действующей личной силы, которое 
дано въ слове „девая"; „пребывшая девою" — въ этомъ 
отношенш — недостаточно активно) блудница познала, 
какъ Бога и грешная (существо далекое, чуждое Богу) 
приносить миро, — поетъ св. Церковь въ великомъ разду-
мш предъ тайной человеческой свободы — „ученикъ же 
(близка, „свой") вступаетъ въ соглашеше съ беззакон
ными. Блудница (пленница греха) получаетъ свободу 
отъ рабства греху, 1уда, (ученикъ и апостолъ), становится 
рабомъ греха, блудница, уничтожая драгоценное миро 
(въ движеши любви къ Безценному), обретаетъ радость; 
1уда — заботливо стараясь продать безценнаго („тща-
щеся"), погружаетъ душу въ черную злобу" . . . 

„Отъ такового безчеловеч1я избави насъ Господи" 
—• умоляетъ за насъ и вместе съ нами Христа св. Церковь. 

Евангельское чтеше на литурпи (Матф. 26, 7—16), 
разсказавъ о поступке блудницы, „приготовившей Христа 
къ погребешю**, заканчивается повествовашемъ о томъ, 
что 1уда Искарютъ „пошелъ къ первосвященникамъ и 

*) Удивительные глубсшя и многозначушдя противопоставления 
(антитезы) — „проданный", утратившШ видимо свободу, ставили рабомъ, 
освобождаете» чрезъ это гвхъ, кто былъ рабами гр'вха, Сынъ Присно-
д1эвы познается, какъ Богь, блудницей, апостолъ становится предателемъ 
блудница — мироносицей! 
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сказалъ: что выдадите мне, и я предамъ вамъ Его. Они 
предложили ему тридцать сребренниковъ. И съ того вре
мени онъ искалъ удобнаго случая предать Его" (Мат. 26, 
14—16). Злое движете сердца 1уды перешло въ злое 
д е й с т е . Течеше времени прервалось. Кончились дни 
подготовлешя, началась Пасха Крестная, переходящая въ 
таинственную, „светозарную" ночь СвЪтлаго Христова 
Воскресения— въ Пасху Воскресную.*) И. Лаговскш. 

Потокъ жизни. 
„Прославляйте Бога и въ гвлахъ 

вашихъ и въ душахъ вашихъ, ко-
торыя суть Божш" . . . 1 Кор. 6 : 20 . 

Тайна богоподоб1я. 
вневременный челов^къ становится жалкимъ рабомъ 

матер!альной культуры. Въ то же время его здоровье 
делается все более хрупкимъ, а жизнь менее долговечной. 
Человекъ самъ подрезаешь свои крылья. Онъ уже не 
любитъ и почти не способенъ обращать свои взоры къ 
небу и созерцать красоту Божьяго Mipa. Его сердце и 
умъ безнадежно погрязаютъ въ служенш тленному праху 
земли. Отсюда возрастающш мракъ безнадежности, уны-
тя и недоумЪшя, окутываюнцй душу огромнаго боль
шинства современнрахъ людей. 

Но отъ-человека, и только отъ него самого, зави
сишь вернуться къ своему царственному положешю въ 
Mipe. 

Сыны человечесюе могутъ и должны становиться 
сынами Божшми. Къ этому призвалъ насъ Богочеловекъ-
XpjHCTOCb. Истинный путь человека — это путь къ Бо-
госыновству, путь хриспанской аскетики, т. е. постоянной 
работы надъ собой ради освобождешя, преображешя и 
одухотворешя своей личности, къ творческому возсозда-
нио образа и подоб1я Бож1я въ человеке. 

Ч е л о в е к ъ с о з д а н ъ Б о г о п о д о б н ы м ъ. Но 
значить ли это, что Богоподоб1е запечатлено только въ 

*) Богослужения трехъ послъ\днихъ дней Страстной седмицы 
смотри „ВЪстникъ" № 3 (Мартъ) 1934 годъ статья |*Шсха Крестная". 
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душе человека, или печать Бошподоб1я и Богоббраза 
лежитъ и на его т е л е ? Для понимашя жизни ЧЕйовече-
скаго организма этотъ вопросъ, представляетъ собой 
чрезвычайную важность. 

На самомъ деле , если тело человека такъ же, какъ 
и- душа, имеетъ Божественную природу и, следовательно, 
непреходящую, вечную ценность, то и все процессы со
вершающееся въ живомъ организме должны разсматри-
ваться какъ процессы „духовно-физичесюе", соверша
вшиеся въ вечности и для вечности. Взглядъ на физю-
лопю человека, какъ на систему физико-химическихъ 
процессовъ, имеющихъ временное, для жизни духа чисто 
служебное значеше, тогда долженъ быть совершенно 
оставлена Жизнедеятельность Богоподобнаго и Богобб-
разнаго существа не должна содержать въ себе противо-
положешя „духа" и „тела", но должна являть собой по
т о к ъ е д и н о й Ж и з н и . 

У Микель Анжело въ его знаменитой картине „Со
творение человека" — Адамъ является какъ бы зеркаль-
нымъ отображешемъ Бога Творца. Конечно, художникъ 
не хотелъ сказать, что Богъ телесенъ, имеетъ: форму, 
матер!аленъ, но что Богъ, будучи в с е м ъ , содержа въ 
Самомъ Себе начало совершеннейшей красоты, даровалъ 
отображеше Своей красоты и прекрасному телу перво-
зданнаго человека. Въ созерцаши идеальной красоты 
веловеческаго тела гешю художника приоткрывалась 
тайна Богоподоб1я человека. 

Да, человекъ былъ созданъ Богоподобнымъ и Бого-
ббразнымъ, его душа и тело были цельны. Онъ былъ 
прекраснымъ, безболезненнымъ и безсмертнымъ. Но вотъ 
откуда то изъ другого, неведомаго м1ра на землю упало 
зерно греха и соблазна. „Богъ создалъ человека для 
нетлешя и соделалъ его образомъ вечнаго б ь т я Своего; 
но завистью д*авола вошла въ мхръ смерть и испытыва-
ютъ ее • принадлежашле къ уделу его". ( К # Прем. Соло
мона 2:23, 24.) 

Слава человека померкла. Человекъ сталъ грехо-
внымъ, болезнешымъ и смертнымъ. Однако образъ Бо-



ж.й неизменно сохранился въ человеке. ; Богоподоб.е же 
стало сперва обетовашемъ— „ОЬмя жены сотретъ главу 
зм1я", азашЬмъ, после воплощешя Бого-Человека Христа, 
реальной возможностью и задачей жизни каждаго чело
века въ отдельности и всего человечества въ целомъ. 
Богоподоб1е — вотъ истинная цель жизни человека. И 
эта цель осуществляется черезъ Христа, второго Адама, 
который будучи умерщвленъ злой рукой человека, силой 
Божественнаго чуда воскресъ изъ мертвыхъ и положилъ 
основаше всеобщей победе надъ болезнью и смертью. 
И эта победа является совершенной и полной, т. к. она 
возстановляетъ изъ мертвыхъ все существо человека, 
какъ душу его, такъ и тело. Смертное снова становится 
безсмертнымъ и тленное нетленнымъ. 

Евангел.е свидетельствуешь намъ, что, по воскресенш 
Своемъ изъ мертвыхъ, Христосъ многократно являлся 
Своимъ ученикамъ, утверждая въ нихъ веру въ реаль
ность Своего воскресешя. 

Христосъ свидетельствовалъ, что Онъ воскресъ не 
духомъ только, но и теломъ. 

Особенно ясно повествуешь объ этомъ Св. Евангелистъ 
Лука, Въ то время, какъ два ученика разсказывали апо-
столамъ о своей встрече съ Господомъ на пути въ Эм-
маусъ. . . 

.... „Самъ 1исусъ всталъ посреди нихъ и сказалъ: 
миръ вамъ. Они смутившись и испугавшись подумали, 
что видятъ духа, но Онъ сказалъ имъ: Что смущаетесь 
и для чего так1я мысли входятъ въ сердца ваши. Посмо
трите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Самъ. Осяжите 
Меня и разсмотрите, ибо духъ плоти и костей не имеешь, 
какъ видите у Меня. И сказавъ это, показалъ имъ руки 
и ноги. Когда же они отъ радости еще не верили и ди
вились, Онъ сказалъ имъ \ Есть ли у васъ здесь какая 
пища. Они подали Ему часть печеной рыбы и сотоваго 
меда. И взявъ елъ предъ ними". 

Изъ этой повести совершенно ясно, что Христосъ 
далъ людямъ все самыя ощутимыя доказательства своего 
воскресешя въ теле. „Показалъ имъ руки и ноги, — елъ 
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передъ ними". А спустя некоторое время сомневающе
муся апостолу Фоме далъ осязать своими руками раны 
отъ гвоздей и ребра свои: — „Осяжи и разсмотри и не 
будь неверующимъ, но верующимъ". 

Несомненно, что Христосъ воскресъ телесно, но Его 
т^ло имело уже иныя свойства, чемъ это было до распя
тая, смерти и воскресешя. Его тело стало преображен-
нымъ и просветленнымъ, уже не подлежащимъ страда-
шямъ и смерти — вечнымъ. 

Вотъ такимъ именно будетъ и наше человеческое 
тело после нашего преображешя и всеобщаго воскресешя. 
Оно будетъ преображеннымъ и безсмертнымъ: „Говорю 
вамъ тайну", пишетъ апостолъ Павелъ, „не все мы умремъ, 
но все изменимся, вдругъ, во мгновеше ока, при послед
ней трубе ; ибо вострубитъ и мертвые воскреснуть не
тленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему (т. е. 
нашему телу) надлежитъ облечься въ нетлеше, а смерт
ному сему облечься въ безсмертле". (I Кор. 15:51—53). 

Оно будетъ какъ тело воскресшаго Христа: 
„Наше же жительство на небесахъ, откуда мы ожи-

даемъ и Спасителя, Господа нашего 1исуса Христа, Кото
рый уничиженное тело наше (т. е. болезненное и обез
ображенное) преобразить такъ, что о н о б у д е т ъ 
с о о б р а з н о с л а в н о м у т е л у Е г о , силою котораго 
Онъ действуетъ и покоряетъ себе все". Это изъ посла-
н|я ап. Павла къ филипшйцамъ (Фил. 3:20, 21). 

Апостолъ 1оаннъ также подтверждаетъ эту мысль, 
онъ пишетъ: 

„Мы будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, 
какъ Онъ есть (I 1оан. 3 : 2 ) . 

Ясно, что подобное познается подобнымъ. 
Для существа человека (равно для тела и души) 

стоитъ одна единственная задача и ц е л ь : возстать изъ 
праха и тлена, пройти путь обновления и преображешя, 
чтобы достигнуть воскресешя мертвыхъ. Въ этомъ смыслъ 
земного существовашя каждаго человека и смыслъ 
вceмipнoй исторш — преображеше, одухотвореше, во-
скресеше. 
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И на этомъ пути возстановлешя человека было бы 
совершенно неправильно отделять душу отъ тела челсн-
века. Человекъ есть ц е л ь н ы й о р г а н и з м ъ . Онъ 
былъ цЬльнымъ въ замысле Творца, былъ ц-Ьльнымъ въ 
паденш и долженъ быть цЪльнымъ въ возстановленш. 

Эта мысль о целостности чёловеческаго существа 
чрезвычайно ясно и сильно выражена проф. о. С. Булга-
ковымъ въ его книге „Икона и иконопочиташе". Онъ 
пишетъ: „Означало бы умалеше творешя и уничижеше 
Творца не видеть также и въ теле вместе съ духомъ 
образа Бож.я въ человеке, или ощутительнаго явлeнiя 
духовна*го начала, живущаго въ человеке. Человекъ 
единъ и целостенъ, онъ не разлагается на части, тело и 
душу, но есть воплощенный духъ или духоносная плоть. 
И первозданный Адамъ, облеченный славою Бож1ей, кото
рой онъ лишился после грехопадешя, являлъ образъ Бо-
жш въ целостному существе своемъ" *). 

Земная смерть человека, это одинъ изъ актовъ пре-
ображешя души и тела. Человеческое существо имеетъ 
въ себе элементы смертные и безсмертные. Безсмертно 
въ человеке его умопостигаемая красота и цельность — 
целомудрие, смертно же все, что поражено грехомъ, раз
дроблено и порабощено праху земли. Соломонъ сказалъ, 
что ^праведность безсмертна, а неправда причиняетъ 
смерть" (Пр. Соломона 1 :15). 

Воскресеше духа можно понимать въ томъ смысле^ 
что духъ освобождается отъ рабства тленнымъ элементамъ 
тела, а воскресеше тела въ томъ, что оно освобождается 
отъ своей тленности. И такимъ образомъ возстановляется 
идеальная целостность, т. е. целомудр5е человека. Но 
целомудр1е, будучи идеальной целостностью въконечномъ, 
зам!рномъ своемъ осуществлении, въ то же время является 
реальной возможностью въ земномъ пути человека. 

II. Ц*ломудр1е. 
Для вернаго понимантя жизненныхъ процессовъ въ 

человеке, намъ важно полнее раскрыть понятие целомудртя. 
Что такое целомудр!е ? 

* ) Проф. прот. Серий Булгаковъ: „Икона ииконопочиташе* стр.87. 
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^ф^бычно ц-Ьломудр1е понимаютъ какъ скромность и 
воздержаше отъ всего, что связано съ пробуждешемъ 
плотской похотной жизни; но это только частный видъ 
цЪломудр.я, въ полномъ же смысла слова, ц-кломудр1е 
есть цельность человека, это собранность человека во 
всЬхъего проявлешяхъ духа, души и тела, устремленность 
всего его существа въ одномъ общемъ потока ртъ низшаго 
къ высшему. Въ этой цельности устремления выявляется 
истинная человеческая мудрость. Мудрый человекъ всегда 
цельный человекъ. Поэтому целомудр1е следуетъ пони
мать какъ гармоническую жизнь всего человеческаго су
щества : — его молитвенный порывъ къ Богу — „крылья 
духа" ; его душевность, жизнь сердцу — любовь къ 
дюдямъ и ко всей твари; его умъ, действующей вместе 
съ сердцемъ — „мы имеемъ умъ Христовъ", — и, наконецъ 
его гЬло, которое прекрасно само по себе и черезъ ко
торое выявляются выспия формы жизни —' любовь къ 
Богу и Его м1ру. 

Весь человекъ, взятый въ целомъ, въ гармонической 
херархш,' въ собранности его духа души и тела — является 
человекомъ вожделеннымъ, чаемымъ, къ которому мы 
стремимся, быть которымъ мы хотимъ. 

Символъ этого человека — ц е л о . ^ у д р . е , т . е . 
творимая цело-мудрость — гуло-соф.я, соучаспе въ. Панъ-
Софш, въ Премудрости Бож1ей. 

Но возможенъ ли такой человекъ въ реальной зем
ной действительности ? Можно ли каждому изъ насъ ста
вить себе целью достичь такого состояшя ? ЯЁ 

Да, это возможно и мы должны взять на себя эту 
-творческую задачу. Человекъ, соприкоснувшшся въ глу-
бинахъ своего духа, въ своей молитве съ Премудростью 
Бож.ей, можетъ достичь величайшей гармонш въ жизни 
своего тела, души и духа. Н | | 

Апосто^ъ Павелъ утверждаетъ, что это такъ. 
Безпрестанная борьба внутри человека, раздираше 

его существа на составы, должна смениться внутреннимъ 
миромъ. 

„Богъ мира да освятить васъ во всей полноте, и 
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вашъ духъ и душа и т-Ьло во всей целости да сохранится 
безъ порока въ пришествие Господа нашего 1исуса Христа, 
Веренъ призывающШ васъ, который и сотворить eie." 
(I Фесе. 5 :23—24). 

Противоположность ц%ломудр1я — это развратъ, 
т. е. раздробленность,, разъединенность, разрывъ челове-
ческаго существа, отдельная (негармонизованная) жизнь 
тела отъ души, души отъ духа и т. д. Напримеръ, воз
можно себ% представить проявлен.е высокой духовности 
безъ душевнаго учаспя къ людямъ, безъ любви къ Богу 
— это сатанинская, темная духовность. Или возможна 
напряженная жизнь тела безъ одновременной жизни души 
и духа — напримеръ, половая жизнь безъ очаровашя и 
любви (проститущя), или ненавистный, беземысленный 
трудъ (каторга) и т. п. 

Разрывъ, раздроблеше | цельности — это всегда не 
любовь, болезнь, разрушеше формы, потеря образа Бо-
ж.я, потеря Божественной красоты. Это въ точномъ смысла 
слова развращенность. 

Но цельный человЪкъ всегда прекрасенъ, привлекате-
ленъ, онъ живетъ полной жизнью. Онъ одухотворенъ, 
онъ влад"Ьетъ своимъ воображешемъ, своими чувствами и 
своимъ тЪломъ. Его око чисто и все тело светло такъ, 
какъ бы светильникъ освЪщалъ его аяшемъ (Лк. II : 
34—36). 

Цельному человеку свойственно быть мудрымъ, по
тому что онъ имеетъ „умъ Христовъ** и отображаетъ въ 
себе Премудрость Божш, соучаствуетъ въ ней. 

„Умъ Христовъ" способенъ проникать въ природу 
всехъ вещей, въ тайны Царств.я Бож.я. 

О мудрости одухотвореннаго целостнаго человека 
Апостолъ Павелъ писалъ коринфскимъ хриспанамъ : 

„Мудрость же мы проповедуемъ между совершен
ными, но мудрость не века сего, и не властей века сего 
преходящихъ, но проповедуемъ премудрость Божш, тай
ную, сокровенную, которую предназначилъ Богъ прежде 
вековъ къ славе нашей. . . но какъ написано: не ви-
делъ того глазъ, не слышало ухо, не приходило то на 
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сердце человеку, что приготовилъ Богъ любящимъ Его. 
(Иса.я 64:4). А намъ Богъ открылъ eie Духомъ Своимъ: 
ибо Духъ все проницаешь, и глубины Божш.. . духовный 
(человекъ) судитъ о всемъ, а о немъ судить никто не 
мфкеть. Ибо, кто позналъ умъ Господень, чтобы- могъ 
судить о немъ. А мы имЪемъ умъ Христовъ. (I Кор. гл. 2). 

Целомудр1е это творимая человЪкомъ совершенная 
мудрость. Это связь двухъ м1ровъ — природно-матер.аль-
наго и сверхприродно-духовнаго.., Однойгновенное б ь т е 
зд%сь на земле и тамъ на небе. 

Человеку дано жить сразу въ двухъ м1рахъ. Если 
бы это было не такъ, то духовный и матер1альный м.ры 
не прикасались бы между собой ни въ одной точке и 
были бы взаимно непознаваемы. О. Серий Булгаковъ въ 
своей книге „О чудесахъ Евангельскихъ" говорить: — 
„Человекъ есть воплощенный духъ, значить въ немъ 
осуществлено единство природнаго и сверхприроднаго 
бьгия." 

ЦеломудрЕе это Любовь, вечная связь, жизнь собран
ная вместе. 

Ошибаются те люди, которые думаютъ, что можно 
жить напряженной духовной жизнью и оставлять въ пре
небрежении свое тело, что даже можно жить „двойной" 
и „тройной" жизнью — отдельно гЬломъ, отдельно душой 
и отдельно духомъ. Но какъ бы это ни казалось иногда 
возможнымъ, даже „удобнымъ" и „красивымъ" — по су
ществу это всегда будетъ развратъ и неизбежно кончится 
гибелью самаго великаго что есть въ человеке — целост
ности его существа, его целомудрия, иначе — гибелью са
мого человека. 

III. Вечность тела. 
Творческая жизнь человека, его освобождеше отъ 

рабства тленному и его возстановлеше въ достоинстве 
Богосыновства тесно связано съ жизнью его телеснаго 
существа. 

Но въ наше время редко встречается должное отно
шение человека къ своему телу и верное его понимаше 
какъ храма Бож.я, который святъ. 
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Апостолъ Павелъ спрашиваетъ• Коршфцнъ*и'Щгг 

„Не знаете ли, что тела ваши суть храмъ живущаго 
въ васъ Святого Духа." еяф$Щ&1 

И призываетъ: 
„Прославляйте Бога и въ гЬлахъ вашихъ ичэъ.ду-

шахъ вашихъ, которыя суть Божш", предупреждая,^-то 
же время отъ недолжнаго отношешя къ т^Щ(щ 

„Если кто разорить храмъ Божш,1 того покараешь 
Богъ: ибо храмъ Бож1й святъ, а сей^ храмъ вы." $ш 

Свящ. Левъ ЛййФровскШ. 

Воинетвуюшее оезбожхе въ С С С Р 
въ 1934 году. |í Щж 

(Продолжение) . Ш 1 

Однимъ изъ опаснМшихъ вредителей на а/р. фронт* 
неожиданно оказалось почтовое ведомство СССР. „Бёз-
божникъ" требуетъ даже вмешательства1 контрольной ко-
миссш (PKK). I Н^ 1 * 

Факты, приводимые „Безбожником^", действительно, 
любопытны. „№№ 1 и 2 газеты „Безбожникъ" полу
чили даже 3500 московскихъ подписчиковъ. Катастрофи
чески — продолжаешь „Безбожникъ" — дело обстоишь 
съ доставкой газеты и вт> другихъ городахъ. Не полу
чены газеты въ Воронеже, Сталингорске, Ярославле (10.11). 

„Въ Мархлеваай районъ (самый крупный польсюй 
нащональный районъ Украины) — сообщаешь „Б." — по 
бандеролямъ высылаются изъ Москвы 64 экз. журнала 
„Воинствующа Безбожникъ". Подписчики епг пне полу-
чаютъ". (Б. 29. IX). Почтовыя отделешя просто отказы-

* ваются принимать подписку на „Безбожникъ" (Б/29. IX). 
Даже въ Москве отдельные чиновники почты за? 

являютъ — „подписки не принимаемъ: га$$та не выхо
дить. (Б. 10. III). 

„Письмоносецъ 51 почтоваго района, — продолжаетъ 
свои жалобы „Безбожникъ"— въ М о с к в е принесъДжер-
зинскому райсовету С В Б марки и конверты, завернутыми въ 
п о с л е д H in № газеты „Безбожникъ", на {соторый была 
наклеена бандероль одного изъ подписчиковъ" (Б. 29,У). 

Почтовыя „неполадки" съ доставкой а/рл ,гиздашй 
стали настолько „общимъ" явлешемъ, что на нихъ ссы
лаются какъ на „объективную причину" для объяснен!» 
того, „почему не выписываютъ а/р. изданш*.1 „Незач,ещ> 



выпйййМть „Воинствующш безбожникъ", такъ какъ почта 
все равно доставлять не будетъ" (заявлеше заведующего 
£йу6ёмъ въ Житом.ре). Самъ „Безбожникъ* отмечаешь, 
что главной причиной" "„-прорыва", обнаружившаяся въ 
распространена газеты „Безбожникъ" было — с о м н е 
ние с а м и х ъ п о д п и с ч и к о в ъ в ъ т о мъ, что в ы п и 
с а н н а я г а з е т а б у д е т ъ д о с т а в л е н а (жирный 
шрифтъ въ подлиннике). 

Очень часто подписчики, разуверившись въ томъ, 
что ихъ жайобы будутъ удовлетворены, перестаютъ даже 
заявлять о неполучёвАй газеты (а подписки больше не 
возобновляютъ* (29. IX). 

То же невнимание къ а/р. работе обнаружила и школа. 
Въ 3 0 году школе ;было приказано изъ „арелигюзной" 
стать активно „антйрелигюзной". Сов. печать вообще и, 
особенно „профсоюзная учительская" засвидетельствовали, 
что „учительство съ энтуз1азмомъ приветствовало исто
рическое рецаеше партш". 

Прошло четыре года, и Наркомпросъ, произведя обсле-
до6ате,/пишетъ^ „Результаты спещальнаго обследовашя 
й майЩфлы недавно закончившагося съезда педагоговъ 
антимлипозниковъ — показываютъ, что на одномъ изъ 
самьш> бтйетственныхъ участковъ коммунистическаго 
воспиташя — въ области а/р. воспиташя работа школъ 
#щчительно ослабела, Въ общемъ, какъ правило — 
Щколы этой рабдты не ведутъ. Не используютъ для этой 
цели учебно-прр^раммнаго матер.ала, , й ведутъ работы 
£$£Ди родителей, не организуютъ внеклассной а/р. ра
боты, не интересуются отношешемъ детей къ релипи. А 
!§Ёйсду темъ въ шк.олахъ не мало релипозныхъ ребятъ, 
справляющихъ праздники и посты, посещающихъ церкви. 
Мнопе ре,бйта живутъ въ релипозныхъ семьяхъ" (Письмо 
Щркощфоса Б. 17.Х1). 

Въ связи: съ этимъ любопытно отметить случай, о 
которомъ сообщаешь газ. „Безбожникъ". „Около Рязани 

деревне Слюнино колхозная школа решила подго
товить шесу Островскаго „Бедность не порокъ", а за-
темъ поставить ее въ Вербное воскресеше или на Пасху. 
Въ шесе требуется пеше. Участники постановки стали 
уже разучивать песни, новдругъ заявили: „Не таюе дни, 
*ЙШ5ы 1$Ьть. Гр'Шино, — люди говеютъ и постятся, а мы 
веселимся". О классовой роли и о Лроисхождеши пасхи 
участники спектакля не захотели и слушать. Спектакль 
не состоялся"' (Б. 17; IV). 



Если плохо состоя Hie работы СВБ въ городахъ, то 
еще безнадежнее положеше а/р. работы въ деревне, 

Е. Ярославскш на вопросъ, сколько безбожниковъ 
въ деревне, считая „на глазокъ", отвечалъ, что „ихъ 
должно быть не меньше десятка миллюновъ. При это$ИЬ 
онъ указывалъ на сотни „безбожныхъ колхозовъ, на тысячи 
безбожныхъ ячеекъ въ другихъ колхозахъ" и т. д. 

Въ конце концовъ, безбожники всетаки вынуждены 
признаться, что съ безбожнымъ движешемъ въ деревне 
дело обстоитъ далеко не такъ, какъ можно было бы ду
мать, основываясь на недавнихъ заявлешяхъ вождей и на 
данныхъ „обстоятельно составленныхъ отчетовъ".. „Въ 
большинстве колхозовъ, пишетъ „Безбожникъ" — анти
религиозной работы нетъ. СВБ больше говорятъ о де
ревне, чемъ помогаютъ ячейкамъ на деле. Даже такая 
работа, какъ организащя базовыхъ ячеекъ на МТС (Машин-
нотракторныя станщи) идетъ крайне медленно" (Б. 10.11). 

„Безбожные колхозы и совхозы", которые должны 
были быть „примерными", должны были показать „отста
лому населенно", чего могутъ достичь люди, „освобо
дившееся отъ религюзнаго дурмана", въ действитель
ности — часто являются просто хорошимъ способомъ 
„удобно устроиться", зажить „легкой жизнью". Сфхозъ 
„Безбожникъ" (быв. Георпевсюй монастырь подъ Севасто-
полемъ), сообщаетъ корреспондентъ „Безбожника", при 
хорошемъ урожае — далъ 200.000 р. убытка. На время 
осенняго сева — ни семянъ, ни лошадей, ни рабочихъ 
не оказалось. Птица голодаетъ, маточное стадо болеетъ. 
Половина цыплятъ* изъ-за плохого ухода погибла. УСЛОВЕЯ 
жизни рабочихъ отвратительны, питаше скве^нЩ^ Рабоч1е 
по 3—4 месяца не получаютъ зарплаты. СейЧаСъ у совхоза 
100.000 долгу, и эта сумма изо дня въ день растетъ". 
(Б. 10. VII). 

Оказалось, что торжественное усвоеше темъ или дру-
гимъ колхозомъ наименовашя „безбожный", совсемъ еще не 
означаешь торжества безбожЕя въ этомъ колхозе. 

„Базовыя ячейки СВБ — сообщаетъ „Безбожникъ" 
спустя два месяца — есть только въ одной изъ каждыхъ 
десяти МТС." МТС — пункты сосретодочешя тракторовъ и 
земледельческихъ машинъ, предназначенныя для обслу
живания машинами большихъ районовъ. По идее МТС — 
должны были быть форпостами коммунизма въ деревне. 
Для заведывашя ими были назначены 100% .коммунисты. 
При станщяхъ были созданы спещальные „поли^тделы", 
имевипе задачей добиться отъ деревни выполнешя „гене-
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ральной линш" партш, — деревенская отделы ГПУ. По
нятна та важность, какую придавали безбожники организа
ции при всЪхъ МТС „базовыхъ ячеекъ безбожниковъ", 
каюя болышя надежды возлагали они на эти ячейки. Впро-
чемъ — нужно сказать, что вообще „политотделы" при 
МТС себя не оправдали. Мнопе изъ нихъ „разложились" 
— стали помогать крестьянству въ его борьб* съ госу-
дарствомъ за хлебъ. Сейчасъ политотделы уже упраз
днены. Ихъ слили съ райкомами ВКП (б)" (17. XII). „Рай-
совЪтовъ СВБ въ большинства районовъ нетъ. Облсов%ты 
(областные) посылаютъ своихъ работниковъ для руковод. 
ства деревенскими организац.ями очень редко". (Б. 17.IV.) 

„Къ стыду СВБ — указываешь самъ „Безбожникъ" — 
надо отметить, что, даже среди безбожныхъ колхозовъ, 
часть б е з б о ж н а т о л ь к о на с л о в а х ъ . На деле 
тамъ нетъ никакой антирелигиозной работы" (Б. 10. П.). 
„Безбожныя ударныя бригады —^сообщаешь тотъ же „Без
божникъ" въ другомъ месте — возникаютъ и распадаются. 
У многихъ безбожныхъ колхозовъ не хватаетъ умешя 
оправдать свое безбожное имя (Б. 10. V.). 

Какъ это ни странно, а надо отметить, что а/р. ра
бота даже партшными организащями воспринимается, 
какъ нечто чуждое, насильно навязываемое. 

Есть нажимъ сверху, парторганизащи — въ епешномъ 
порядке — развиваютъ усиленную а/р. деятельность, ор
ганизуюсь всевозможный лекцш, читки, бригады, сборы, 
добиваются закрьтя церквей — не останавливаясь предъ 
„загибами". Ослабелъ нажимъ — и „безбойсный фронтъ" 
въ работе парторганизащи отходитъ на последнее место: 
отъ а/р. работы „отмахиваются", какъ отъ „выдумки", 
только Тйёшающей действительному строительству. СВБ. 
из-года въ годъ жалуется, что „партшныя и комсомольски 
организации не уделяютъ внимашя а р. работе", „совсемъ 
забросили а/р. пропаганду" и т. д. (Б. 10. III. 1Т. VI. 29. VI). 

Въ партшной жизни положеше таково, что — „не 
довернешься — бьютъ, перевернешься — еще сильнее 
побьютъ." Создавать лишшй поводъ къ тому, чтобы „по
били", никому не хочется 

Въ этомъ году несколько провинщальныхъ отделовъ 
СВБ, были ликвидированы (напримеръ — СВБ Дагестана, 
Бурятско-монгольской республики) за то, что они „допу
стили левацюе загибы и во время ихъ не исправили." 
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М*ры „прес*чешя л*вацкихъ загибовъ" привели къ 
тому, что „безбожники" шарахнулись „вправо", „Орга
низация Безбожниковъ, насчитывавшая 11.010 членовъ, 
распалась, i Райсоветы закрылись. Ликвидированъ един
ственный массовый политический журналъ „Релипя и наука" 
(Б 10. П.). „Умудренные партшцы" свое отношеше къ а/р. 
работ* выражаютъ кратко, но сильно — „Къ черту а/р. 
работу, а то шею сломаешь" (тамъ же). Провинившаяся 
организацш подвергаются наказашямъ, но, повидимому, и 
это мало помогаетъ. 

„Безбожникъ" постоянно напоминаетъ о карахъ, обру
шившихся — „за недопустимо либеральное отношеше къ 
релшюзникамъ" — на Кинешемскую парторганизащю, угро-
жаетъ, что участь Кинешемской организацш разделять и 
друпя, если не исправятъ во время своихъ „ошибокъ". 

Горсов*тъ Иванова (крупн*йшаго фабричнаго Цен
тра) еще въ 1932 году получилъ выговоръ „за отсутств1е 
руководства крупн*йшимъ предпр1я^емъ города" (Мелан-
жевымъ комбинатомъ)". О т с у т с т е руководства вырази
лось въ томъ, что на комбинат* „отсутствовала а/р. ра
бота, не было даже ячейки СВБ". За два года, протек-
inie со времени объявления выговора, положеше не „улуч
шилось." „А/р. работы среди женщинъ и*тъ не только въ 
самомъ Иваново, но и въ другихъ районахъ Ивановской 
области" (Шуя, Тейково) (Б. Ю. III). 

Е. Ярославски —У. на февральскомъ пленум* Ц. С. 
СВБ отм*чалъ, что „почти во вс*хъ районахъ этой области 
на Рождество былъ срывъ работы въ л*су и колхозахъ. 
Н*которые колхозы праздновали Рождество даже съ боль-
шимъ торжествомъ, ч*мъ въ прошломъ году" (10. III). 

Происходившая въ этомъ году чистка компартш об
наружила „неблагополуч.е на а/р фронт*" не только среди 
рядовыхъ парт1йцевъ, но и среди руководящихъ верховъ 
и актива. 

Поздн*е, когда будутъ опубликованы бол*е подроб-
ныя св*д*шя о результатахъ чистки, м. б. узнаемъ, какой 
процентъ коммунистовъ былъ „вычищенъ" въ качеств* 
разложившихся подъ вл!яшемъ „релипознаго дурмана'4. 
Сейчасъ же приходится довольствоваться только отд*ль-' 
ными с#общешями и случайными иллюстрашями. Он* •'— 
довольно показательны. 

„При чистк* Наркомзема Чувашш —- разсказываетъ 
т. Кузнецовъ, зав*дующш культпропомъ Чувашш — при
шлось столкнуться съ такимъ фактомъ: отецъ коАШунистъ 
былъ въ командировк*, ^;мать, подъ вл1яшемъ бабушки 



— потащила ч е т ы р е х л *Ь'Т'« я г о ребенка къ попу и 
окрестила . . . Начались семейныя дрязги" (17. VIII). 

„Ц.К.Ком. Парт. Туркменистана и комисая по чистк*-
гласитъ другое сообщеше — отмечаютъ, что парт, 
организации не только ослабили а/р. пропаганду, но и 
проявляютъ недопустимо-либеральное отношеше къ анти-
партШнымъ поступкамъ коммуй&товъ, йарушающихъ 
программу партш, совершающихъ релипозные обряды. 
CoBepuieHie разнаго рода релийозныхъ обрядовъ значи
тельно участилось не только со сторойы рядовыхъ чле-
новъ партш, но и со стороны активистовъ" (29. XI). 

Косвеннымъ образомъ о той тревог*, какая охватила 
партшные верхи въ связи съ результатами чистки, гово
рить и то обстоятельство, что вслЪдъ за чисткой нарко
маты и крупные нарторганы съ "Особенной настойчивостью 
и требовательностью заговорили о необходимости усилешя 
а/р. работы, подкрепляя свои указашя угрозой „привле-
чен.я вс*хъ виновныхъ въ нарушенш этихъ требований 
къ строжайшей партийной ответственности". 

шш * 
Несмотря на семнадцатилетнее принуждеше безбож.е 

не стало „массовымъ добровольнымъ движешемъ". Замы-
селъ СВБ, какъ „добровольной организации сов. обще
ственности", явно не удался. Неудача безбож.я особенно 
ярко вь^гупаетъ на фоне растущей силы „религюзниковъ". 
Характеристике положения дела веры посвятимъ очеркъ 
въ след. № „Вестника". И. Лаговскш. 

СЪЪЗДЪ ЛИГИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
20—21 января въ Париже состоялся очередной съЬздъ 

Лиги Православной Культуры. 
Основной темой съезда быль вопросъ объ отношенш 

xpucmiancmea къ ucmopiu, къ историческому дЬлангю. 
Тема, затронутая съЬздомъ, касается самаго су

щества христганскаго понимашя смысла ucmopiu и 
места человека въ историческомъ npoiyeeci. 

Приводимъ доклады, предложенные на съЬздЪ, въ 
конспективной записи одной изъ участницъ съЪзда. 

„Вечность и время". 
(Н. А. Бердяеве.) 

Проблема исторш, которой интересуется это собрате, 
въ отношенш къ христианству, есть въ своей философской 
глубине проблема времени. 
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Проблема времени есть не только основная проблема 
философш исторш, но и главная тема современной фило
софш. Бергсонъ и Гейдегеръ въ построенш своей фило-
орфш имеютъ въ виду, какъ направляющей моментъ 
проблему времени. 

Проблема времени можетъ разсматриваться съ двухъ 
точекъ з р е ш я : съ одной стороны такъ, какъ она трак
туется въ математической философш, где время исчис
ляется математически, какъ объективированная количеств 
венная величина; съ другой стороны, время можетъ 
разсматриваться такъ, какъ оно существуетъ для экзистен^ 
щальной философш,*) для которой время есть не количест
венная величина; а нечто не объективированное, и не 
подлежащее категорш числа. Въ этомъ случае проблема 
времени должна разсматриваться уже какъ проблема чело
веческой судьбы. 

Зд*сь возникаетъ вопросъ объ ртношенш между вре-

'*) Для читателей, не ИМ-БЮЩИХЪ ВОЗМОЖНОСТИ следить за совре
менной философ1ей, Редакщя „Вестника" считаетъ необходимымъ сделать 
следующее пояснеше. Есть два пути философствовашя, какъ осмысле-
т я первыхъ началъ и конечныхъ цъ\пей всего существующаго, какъ выра
ботки м1роощущешя и м1ропонимашя. Можно пытаться постичь тайну 
быпя чрезъ „объекты" — чрезъ выявленные и закрепленные въ „1ГБнно-
стяхъ" (религюзныхъ, культурныхъ, эстетическихъ и иныхъ) р е з у л ь 
т а т ы постижешй и откровенШ челов^ческаго духа. Бьте тогда „про
тивостоять " намъ, какъ система „охлажденныхъ", „выкристаллизировав-
шихся а, „обективированныхъ" истинъ. Но возможенъ и другой путь 
постижешя бьтя, другой путь и опытъ фил ософствовашя—путь внутрен-
няго погружен.я въ тайну бьтя въ его наличномъ т. с. „существующемъ 
существованш". Этимъ путемъ идетъ такъ называемая „экзистенщаль-
ная философ!я". „Существоваше" (экзистенщя) здъть берется не въ 
смысла простого „наличествовашя" (какъ напримъфъ въ выраженш — „су
ществуетъ аптека*4), а въ смысла „находиться въ наличной непосредствен
ности самаго акта быт!я", „быть въ бьтйствующемъ бытш", „погрузиться 
во внутреннюю тайну этой „жительствующей жизни" и чрезъ это погру-
жеше — постичь (описать) тайну бьтя ." 

Это путь с а м о п о з н а н 1 я , но самопознашя — не въ узкомъ мора-
листическомъ или какомъ либо иномъ ограничительномъ СМЫС/ГБ, а само-
познашя, какъ обрашешя къ себъ\ какъ „жительствующему", „бьтйствую-
щему" бытш, къ себ"Б, какъ „эк^стенШальности".^ Въ челов'Ьческомъ 
н а л и ч н о м ъ существовали бьте не „объективировано," не противо-
стоитъ мн% какъ в н Ъ ш н I й объектъ, оно — м щ жизнь, дано мн-Ь какъ 
сама непосредственность бытШствововашя, какъ бьте въ „состоянш акта". 
Поэтому — лишь въ человъ"ческомъ существовали бьте , въ сущности, 
и познаваемо. Философ1я, исходящая изъ этихъ предпосылокъ усвоила 
себ*Ь наименоваше „экзистенщальной философш". Представителями (и 
основоположниками) „экзистенщальной" философш являются Гейдегеръ, 
(краткую сводку идей Гейдегера можно найти въ „Въхтникъ" за 1931 годъ 
№ 8—9), Ясперъ; изъ русскихъ философовъ идей экзистенщальной фило
софш придерживается Н. А. Бёрдяевъ. 
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менемъ и измънешемъ: измънеше ли происходитъ отъ 
времени, или время существуетъ потому, что происходятъ 
измънешя. Наивно думать, что время есть какая то внеш
няя форма, въ которой находится существоваше. Наобо-
ротъ время есть состояше реальностей. Извъстнаго рода 
отношешя этихъ реальностей „овременяетъ" м1ръ, создаетъ 
услов1я времени. Наше „историческое время", время *въ 
нашемъ ОПЫТЕ И жизни есть болезнь, вечность, распав
шаяся на настоящее, прошедшее и будущее. Время делаете 
возможнымъ творчество „новаго". Творчесме процессы 
въ нашемъ м1ре осуществляются потому, что есть 
время. 

Въ нашемъ сознанш время связано съ чувствами 
„заботы" (Гейдегеръ) и „страха". Наше отношеше къ 
будущему определяется страхомъ и надеждой. Надеждой 
на новое, творческое и лучшее и страхомъ и ужасомъ 
передъ смертоноснымъ потокомъ времени. Изменешя, 
которыя происходятъ въ м!ре, есть сторона мучительная 
для человека, такъ какъ одновременно съ изменешемъ 
происходитъ и „измена". Потому что въ основа нашего 
существовали лежитъ двойственность — невозможность 
и з м е н е н 1 я безъ и з м е н ы уже существующему, невоз
можность новаго творчества безъ измены старому. Какъ 
добиться, чтобы творить изменешя, не совершая измены? 
Время постоянно понуждаетъ насъ къ измене, къ отри-
цашю связи между будущимъ и прошедшимъ. 

Существуетъ огромная разница между индусской и 
хриспанской философией въ ихъ отношенш ко времени. 
Въ индусской философш время призрачно и двусмыслен
но, и потому истор!я лишена смысла. Хриспанство же 
утверждаетъ с м ы с л ъ существовашя времени и исторш. 
Все же отношеше хриспанства къ времени двояко и па-
родоксально. Съ одной стороны признается боговоплощеше 
въ исторш, а съ другой — истор1я есть смертоносный 
потокъ времени, въ которомъ невозможно никакое подлин
ное осуществлеше, невозможна никакая реализащя. По
этому время есть болезнь и пародоксъ. Болезненность 
человеческаго существовашя связана съ трагед1ей времени, 
— будущее грозитъ человеку умирашемъ, отъ прош
ла го онъ отрезанъ; н а с т о я щ е е для него неуловимо. 
Бл. Августинъ въ своей „Исповеди" раскрываетъ эту при
зрачность времени: „Прошлаго уже нетъ, будущаго еще 
нетъ, а настоящее неуловимо," говоритъ онъ. Время 
постоянно распадается на ушедшее прошлое и призрачное 
будущее. Наша жизнь находится во власти неуловимаго 
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времени. Раздробленное н а с т о я щ е е реально не суще
ствуете. Бл. Августинъ гоэоритъ о хрехъ настоящихъ: 
н а с т о я щ е е „настоящее", настоящее п р о ш е д ш е е и 
нас,1#(.щее ; ^ д у щ е е . Эта неуловимость времени связана 
съ процессоиъ объективаши, когда „настоящее" есть только 
неуловимый мигъ „стан|*йлешяа е щ е не существующаго 
„будущаго" въ уже несуществующее „прошлое"; въ про
цесса (фьектнвацш неуловима внутренняя реальность 
существования. 

£ Парадоксальность времени обнаруживается въ отк@* 
шенш между настоящимъ и прошедщимъ, Суждеше насто-
ящаго о прошломъ есть суждеше подвергнутое постоянной 
и л л ю з и и , такъ какъ прошлое, о которомъ мы говоримъ 
въ н а с т о я щ е м ъ , е с т ы ^ р о ш л о е въ н а с т о я щ е м ъ ; 
оно входитъ въ настоящее какъ его составная часть, но 
въ измененному даже искаженномъ и преображенномъ 
виде. Между темъ п р о ш л ы м ъ , которое было когда 
то настоящимъ, и н а с т о я щ и м ъ существуетъ преобра
жающей актъ памяти. Память есть чудо въ челов-Ьческомъ 
существовании, это есть преображающш актъ изменения 
прошлаго. Сознаше невольно устраняетъ изъ прошлаго 
все злое и стремится наоборотъ сохранить доброе и поло
жительное. Въ п р о ш л о м ъ никогда не было т о г о , 
что мы въ н а с т о я щ е м ъ у т в е р ж д а е м ъ о прош-
л о м ъ, Творческш ак$|> памяти одновременно прюб-
щаетъ насъ къ прошлому и удаляетъ насъ отъ него. 

Время, какъ „будущее" смертоносно — всякш мо-
ментъ времени пожирается будущимъ. Но въ отношенш къ 
будущему время есть^акже и творческш актъ, вне вся-
каго детерминизма. Творческое отношеше къ будущему 
пророческое. Сущность пророчества не въ предвид-Ьши, 
на основанш предопред'Ьл^^с^сти будущаго, какъ необходи
мого следствия изъ данныхъ причинъ (детерминизмъ); это 
вйь прозрите будущаго в н е п о т о к а времени. Проро-
вдство есть въ этомъ смысла выходъ изъ времени. 

Ужасъ будущаго, страхъ смерти, сознаше, что время 
покоряетъ все, порождаютъ печаль и меланхолт о-без-
возратно ушедшемъ прошломъ. Времени присуща печалы 
Печаль, порождаемая отношешемъ бьтя къ смертоносно
му будущему и къ безвозратно ушедшему прошлому. 
Печаль и меланхол1я представляются непобедимыми во вре
мени. Они победимы только творческимъ актомъ, где 
отсутствуете пассивность существовашя. Печаль возни-
щ$тъ, когда человекъ впадаетъ въ пассивное состояше 
въ отношенш времени, а творческШ актъ есть активное 
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сопротивление времени. Ре з у л ь т а ты временнаю твор-
ческаго акта находятся во в р е м е н и , но с а м ъ о н ъ 
в н е в р е м е н и . Это то, что Кирхегардъ называете „Ау-
генбликъ" „мгновеше", въ которомъ власть времени 
прекращается. „Мгновеше" выходитъ изъ математическаго 
ряда исчисляемаго времени, здесь достигается полнота и 
радость вечнаго настоящаго . . . ибо есть вечное насто
ящее, выходящее из|» ряда прощедшаго-на<ррящаго-буду-
щаго. .Смыслъ и ценность переживаемаго мгновешя за
ключается въ немъ самомъ. Такъ и священное всегда 
данб во мгновенш, находящемся вн-Ь временнаго ряда. 

История связана съ проблемой времени и проблема 
эта ставится: 1) Истор.я можетъ быть расматриваема какъ 
объективированный м1ръ, находящейся во власти времени, 
существующей въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ и 
2) Истор.я м. б. разсматриваема какъ внутрення судьЩ 
человечества. Мое существоваше связано съ истор1ей: 
йстор1я есть какъ бы п р а - и с т о р . я моего духа. Смыслъ 
предашя заключается для меня въ томъ, что оно шйоб-
щаетъ меня къ исторш, не какъ къ извне данной реаль
ности, но какъ къ моему собственному существованию. 

Какъ возможны два понимашя времени, такъ возмож
ны и два понимашя безконечности. Есть безконечность 
математическая, какъ количество и какъ сумма безконеч-
наго числа количествъ, и есть безконечность, какъ качество 
целостное и иедробимое. При первомъ пониманш безко
нечности не можетъ быть достигнута вечность, ибо веч
ность не измеряется числомъ, а есть достижеше единаго 
качества. 

Последняя проблема времени — проблема Апокалип
сиса. Апокалипсисе есть пародоксъ времени. "Въ Апо
калипсисе ставится проблема отношения между будущимъ 
и вечнымъ. Закрытость для насъ этой книги состоитъ 
въ томъ, что человекъ не можетъ справиться съ понят!емъ 
последняго, предельнаго взаимоотношения времени и буду -
щаго къ вечному . . . „вечное будетъ будущимъ", „вре
мени не будетъ", „время кончится"... все это невместимо 
для человеческаго сознашя. Апокалипсисе есть пародок-
сальное сочеташе посюсторонняго и потусторонняго, про
исходящая за пределами нашей истерт. Конеце м.ра, 
который будете въ м1ре и съ м.ромъ, есть событ1§кото
рое означаете в ы х о д ъ изъ времени, победу вечности надъ 
временемъ. Это невыразимо для всякаго рацюнальнаго 
мышлешя, поэтому въ Апокалипсисе это и выражено въ 
символахъ, за которыми скрыта истина о необъективиро-
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ванномъ „вечно настоящемъ" времени. Для каждаго чело
века есть личный Апокалипсисе. Человеке испытываете 
ужасе не только оте того, что время несете смерть, но 
и оте того, что оно несете аде. Аде есть необходимость 
оставаться ве больноме вре||рни, невозможность выхода 
изе этого времени. 

Измереше времени относительно. Оно изменяется 
ве зависимости оте силы и напряженности человеческаго 
переживашя. Таке часто физичесюя муки кажутся намъ 
в % ч н ы м и , а счастье переживается к а к е мгновение. 
„Счастливые, действительно, часовъ не наблюдаюте." 

Определяющая сила нашей эпохи — техника. Тех
низация человека связана со стремлешеме у||сорить время, 
се усиленно-напряженныме ожидашеме наступлешя сле
дующей минуты. Мгновеше само по себе туте уже не 
самоценно, господствующее значеше приобретаете са
мое у с т р е м л е н ! е ке следующему мгновенш, и потому 
созерцательная жизнь ве человеке умаляется поде вл!я--
н||ш> развитая техники. 

Христианство признаете смысле исторш, ибо черезъ 
то, что иной м.ре, божественный входите ве исторш, 
история прюбретаете смысле Се другой стороны, истина 
хриепанства невместима ве исторш и требуете конца 
исторш и суда наде ней. Происходите суде хриепанства 
наде истор1ей, но се другой стороны совершается суде 
исторш наде хриспанствоме; истор1я можете судить 
христианство потому, что она ве известноме смысле по
беждаете хриспанство во времени, т. к. божественное не 
вмещается еще до конца ве исторш. Если бы божествен
ное было до конца вместимо ве исторш, то не было бы 
и конца. Но оно только входите ве исторш. Секуляри-
защя. каке иом1рщеше", каке утрата чувства релипознаго 
смысла и значешя (десакрализащя) творчества ве исторш— 
процессе имеющш положительный релипозный смысле. 
Это процессе трагическш, но не только неизбежный, но 
и положительно необходимый, т. к. секуляризащя—захва
тывающая часть историческихъ осуществлена! „ом*рще-
шеме", есть процессе отдавашя временнаго времени, про
цессе тоже пришедшш оте Бога. Ве исторш процессе 
сакрализащи (стремлеше приписать священное значеше 
всему существующему) часто быле процессоме секуляриза-
цш; се этиме связано историческое искажеше хриепанства, 
когда за б о ж е с т в е н н о е выдавалось слишкомъ ч е л о 
в е ч е с к о е . 
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Ве действительности отношеше между природнымъ 
и божественнымъ есть отношеше прорывовъ, порождаю-
щихъ рядъ мучительныхъ противореча. Поэтому истор.я 
не есть процессъ прогресса. 

Только творческш актъ человека побеждаете и выво
дите изе-поде власти времени человеческое существоваше. 
Тайна релипозной жизни заключается ве победе надъ 
властью времени, не ве пассивномъ претерпеванш внеш-
нихъ фактове исторш, а ве активноме преодолели времени. 

„Эехатолотя и прогреесъ". 
(Проф. протоиерей С. Булгакове). 

„Ве дни нашей молодости не было более жгучаго 
вопроса, каке проблема прогресса. Ве то время мы были 
убеждены, что ве исторш царите благая закономерность, 
которая ведете человечество ке счастью на земле и все
общему блаженству. 

Что такое теор1я или идея прогресса? 
Прогрессе се точки зрешя безрелипозныхе м1ровоз-

зрешй есть ве сущности своего рода грандюзное крова
вое жертвоприношеше, где люди должны играть роль 
„жертвенныхъ животныхе" где живш.е и живупие сейчасе 
пошлен.я обрекаются на смерть и безследное исчезновение 
во имя „светлаго будущаго". При такомъ.пониманш „про
гресса" живугще приносятся ве жертву для неведомыхе, 
еще не родившихся поколенш. Прогрессе — въ такоме 
пониманш — является пошлостью и жестокостью. Надъ 
этой пошлостью рацюналистическаго безрелипознаго пони-
машя „прогресса" зло и метко смеялся ве свое время 
А. И. Герцене. Злая жестокость пошлости такого понима-
шя идеи прогресса сейчасе трагически изживается ве 
СССР, где миллюны живущихе обречены на страдашя и 
уничтожеше во имя „блага" грядущихъ поколенш. 

Теор.я прогресса ве ея обычноме, господствующеме 
пониманш страдаете явной ограниченностью, особенно 
ясно выступающей ве свете релипознаго понимания судебъ 
человека и м1ра, такъ каке она исключаете изъ прогресса 
деятельность и соучастье силе, находящихся за гранями 
э т о й жизни; она страдаете нечувств!емъ греха и траге-
Д1И жизни, связанной се налич1еме ве м1ре греха. 
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Темъ не менее, идея прогресса содержите въ себе 
некоторую внутреннюю самоочевидность: человеке есть 
не отделенное, .изолированное существо, а существо 
р о д о в о е , каждый человеке имеете о б щ у ю судьбу 
со всемъ человечествомъ. 

Теор.я прогресса отвечаете на вопросе о судьбе 
ч е л о в е ч е с т в а , образующаго'сложное единство, м н о 
г о е д и н с т в о . 

Мысль о связи судьбы человека се судьбой природы 
и обе единстве судебе человеческаго рода существенно 
христианская мысль. Единство это не только причинное 
(казуальное) но и целеустремленное (телеологическое*). 
Въ этоме единстве судебе человечества вместе се при
чинностью, каке неизбежной связью следствш, вытекаю-
щихе изе данныхе причине, действуете и та цель, кото
рая определена, предназначена для мхра. и человечества. 
Эта цель извнутри определяете развште судебе мГра и 
человечества, действуя среди причине, каке направляю
щее, ведущее начало. Единство судебе рода человече
скаго не случайность, возникающая в с л е д с т е совокуп
н а я действия внешнихе причине, а внутренняя целе
устремленная разумность. 

Ращоналистическ1я теорш прогресса — наслед1е 18-го 
века, „самого плоскаго среди всехе векове", ограничивали 
понимаше человеческой жизни иосюсторонниме въ его 
замкнутости. Вопросе о потусторонней судьбе человека 
выпале изъ поля ихъ зрешя. Отсюда и выростало то 
легкое, пошлое примиреше со смертью, какое свойственно 
этимъ теор1ямъ. 

Проб'лема смерти какъ бы не касалась теорш про
гресса. Отношение къ проблеме смерти въ рацюнали-
стическихъ теор1яхъ прогресса исчерпывалось легкомыслен-
нымъ утешен.емъ, что наука въ конце концовъ „победить" 
смерть, разрешить проблему „безконечной" жизни. Ко
нечно, въ известной степени, смерть технически преодо
лима, вернее моментъ фактической смерти можетъ быть 
отодвийутъ въ какое то отдаленное будущее. Но с м е р т 
н о с т ь , подвластность всего б ь т я началу уничтожешя, 
разлоэ^ен.я, смерти— т е х н и ч е с к и не м о ж е т ъ б ы т ь 
п р е о д о л е н а . 

Идея техническая преодолешя смерти — это венецъ 
безбожная отнодоешя къ исторш и къ жизни. Техниче
ское преодолеше смерти не можетъ воскресить прежде 

*) Отъ греч. 6 твХос, конецъ, окончательная Ц-БЛЬ. 
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умершихъ людей: медицина можетъ не дать умереть жи
вому, но воскресить уже давно умершихъ не въ ея власти. 
При томъ, при существующей грагедш жизни предста
вляется неразумнымъ искусственно продолжать жизнь, или 
давать безсмерт1е людямъ недостойнымъ жизни. Траги
ческая безсмыслица гибели всего живого остается не устра
ненной въ .безрелипозныхъ теор1яхъ прогресса. Герценъ 
первый почувствовалъ неосновательность рацюналистиче-
скаго толковашя прогресса и воскликнулъ: „Король голъ". 

Некоторая правда теорш прогресса, какъ уже было 
указано, относится ко всему человечеству въ целомъ, по-
сколько люди все связаны одной общей судьбой. Съ хриеп-
анской точки зрешя эту общую судьбу человечества можно 
назвать богочеловеческой судьбой. Заслуга теорш про
гресса заключается въ томъ, что она ищетъ достаточныхъ 
основанш для того, что м \ р ъ не погибнетъ, не разложится, 
а будетъосуществленъ во всей полноте и энтелехШности*). 
Это значитъ, что въ м.ре существуетъ сила, отклоняющая 
личностную, персоналистическую свободу. Здесь проти
вополагается личная свобода и с о ф ! й н а я **) основа м1ра. 

Щ „ЭнтелехШность" — „энтелех1я", „энтелехШное понимаше мгра" 
— отъ греческаго слова £г т1Ход „въ конецъ" „имея въ виду конецъ" — 
утверждеше, что все процессы, совершающееся — какъ въ м1ре при-
родномъ такъ и въ м1ре духовномъ, имеютъ свою в н у т р е н н ю ю за
дачу, являющуюся конечной, последней целью даннаго процесса. Все, 
что совершается, совершается не случайно, а устремляясь, — сознательно 
или безсознательно — къ своей завершительной, последней цели, къ 
своему назначешю. Эта „цель", внутренняя задача, стоящая какъ предъ 
каждымъ явлeнieмъ жизни въ отдельности, такъ и предъ м!ромъ въ цЪ-
ломъ и з в н у т р и определяетънаправлешежизни, являйся „руководящей" 
„внутренней причиной" того, что совершается. Энтелехия — провид-вше 
того, чемъ должно быть данное явлеше, данное собьте, данный процессъ 
въ своемъ окончательномъ, полномъ, и д е а л ь.номъ раскрытш, въиде-
альномъ завершенш. Все, что существуетъ и развивается, не просто 
д а н о но и з а д а н о : устремляется къ своему „первообразу", къ 
„предельному совершенству" къ „идеальному замыслу м1ра" въ его цЪ-
ломъ и въ его частяхъ. 

**) .,Соф!як (2ко(р1€с — Премудрость) „софШное понимание М1ра", 
„софшность м.ра и человека", — такое религюзно-философское понимание 
м1ра, которое утверждаетъ, что въ глубине м1ра — видимаго, изменчиваго, 
преходяшаго, подчиненнаго законамъ текучести времени и пространства, 
закону причинности, лежитъ идеальная божественная духовная основа бьтя, 
основа неизменная, неистощимая въ своей творческой силе, безконечная в ъ 
с в о е й с в о б о д е о т ъ г р а н й ц ъ пространства и времени, э н т е л е -
х I й н о определяющая развит1е м*ра, какъ въ целомъ, такъ и въ от-
дельныхъ формахъ быт1я. Соф1я связываетъ м!ръ въ одно живое органи
ческое целое, делаетъ его живымъ „всеединствомъ". Она является по
следней целью и вместе сущностью нашего познашя, такъ какъ въ по-
знаши мы отъ случайнаго и частнаго переходимъ къ познан! ю вечнаго 
и общаго („законы", „идеи"). Соф1я является началомъ красоты — красота 
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Свобода есть то, чЪмъ осуществляется единство. Сво
бода есть всегда ^каке" будетъ осуществлено, а не „чте и 

будетъ осуществлено. „Что* мтра дано божественной его 
основой, которая непреложна и есть задаше свобода. 
Свобода можетъ осуществлять тему жизни всегда въ но-
выхъ возможностяхъ. Жизнь всегда нова и вечная жизнь 
есть вечное творчество, но содержаше жизни есть Софзя, 
а не свобода. Свобода только осуществляетъ разработку 
жизненныхъ темъ. 

Отношен1е времени и вечности. 
Представляете ли вечность нечто совершенно от

личное отъ времени, нечто трансцендентное времени? 
Обращенное къ вечности время перестаете для насъ су
ществовать, т. к. вечность какъ бы испепеляете время. 
Я всю жизнь искале ответа на вопросе о соотношенш 
прогресса и эсхатолопи. Се этиме вопросомъ я обра
тился однажды ке одному изе авторитетныхе русскихе 
1ерарховъ-богослововейрлйй> ответилъ мне приблизительно 
таке: „Вы видите эти стены, он% разрушатся таке, что 

въ м1р-в является аян!емъ сквозь временное и изменчивое вечной и не
изменной софШной основы м1ра. Художественное творчество во всехъ 
его проявлешяхъ (поэз1я, живопись, ваяше, архитектура и т. д.) есть 
раскрытое въ чувственно-осязательныхъ (зрительныхъ, звуковыхъ, слухо-
выхъ) формахъ этой идеальной красоты, раскрытое Софш. 

Соф1я — основа и источникъ живой и животворящей силы въ 
природе, вечный порывъ къ жизни и творчеству, та причина причинъ, ко
торая движетъ мipoмъ и вместе направляетъ м*ръ къ его завершенпо, 
къ его идеальному „первообразу". 

Соф1я есть основа и единосушдя человечества.. Единство чело
вечества, проявляющееся въ единстве законовъ мышлешя, вообще — за-
коновъ душевной и духовной жизни, въ единстве духовныхъ началъ, въ 
естественной „сощальности".^ потребности „всем1рнаго единешя" — есть 
раскрытое Софш, какъ идеальной основы человеческаго бытоя, какъ „че
ловечества въ целомъ", въ ег# еди н о с у щ 1 и. Такъ кратко можно 
формулировать основы „софШнаго" понимаше м\ра. Изъ отцовъ и учи
телей Церкви „софШкое" понимание мфа съ особенной силой и яркостью 
раскрыто у св. Григория Нисскаго и у св. Максима Исповедника. Изъ 
русСкихъ поэтовъ и писателей чувство софШной основы М1ра дано у 
Лермонтова, Тютчева, Достоевскаго, Блока. 

Изъ русскихъ мыслителей и философовъ учеше о Софш развивали 
и развиваютъ В. С;-ч'£оловьевъ, св. П. ФлоренскШ, о. С. Булгаковъ, В. 
В. ЗеньковскШ, Н. А. Бердяевъ и друпе. Учеше о ;Софш „въ самой 
себе**, — понимаше Ея въ Ея внутренней жизни, въ Ея отношеши къ 
Богу — такъ называемая „софюлопя" у различныхъ мыслителей форму
лируется различно. Сейчасъ, въпонят1яхъ „Соф1я", *<§0ф»иность" многимъ 
чудится, то страшное, говорятъ даже о какой то „Соф!анской" ереси. 
Для избежашя кривотолковъ и вместе для того, чтобы каждый мысляшлй 
и понимаюшдй человекъ могъ видеть, что софШное понимаше м.ра не 
заключаетъ ничего „страшнаго" и ^ретическаго", редакшя „Вестника" 
и позволила себе снабдить статью такимъ длиннымъ примечашемъ. 
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отъ нихъ ничего не останется. Такъ и „прогрессъ" — все 
будетъ разрушено". Это „классичесюй" ответь нЪкото-
рыхъ „течении" въ христианстве, утверждакмщй уничто
жающее вл1яше вечности на время. Въ подтверждение 
этого обычно ссылаются на тексты объ „оптЬ": „Огонь 
испытаетъ дело каждаго, каково оно есть" (1 Коринф. 3, 
11—15). Но огонь, о которомъ здесь говорится, не унич
тожаете времени, а р а з д е л я е т ъ , отделяете „пшеницу 
отъ плевелъ"; въ этомъ испытующемъ огне время не сго-
ритъ, а переплавится. Мы должны принять и утвердить 
идею, что история' человечества имеетъ христианское со
держание, связанное со временемъ. 

Среди священныхъ книгъ Хриспанства— хриспанскую 
теорш прогресса даетъ Апокалипсисъ. Прогрессъ — есть 
истор1я человечества, некоторое историческое свершеше, 
чередоваше эпохъ и собьгпй. Апокалипсисъ и есть симво
лическое изображеше „прогресса", какъ человеческой 
ясторш, понятой, какъ истор1я Церкви, какъ истор!я Хри
стова человечества. Первымъ свойствомъ этой исторш 
является ея связанность со временемъ — она с о в е р 
ш а е т с я во в р е м е н и . Другое свойство человеческой 
исторш есть т р а г и з м ъ , выражающшся въ столкнове-
тяхъ и борьбе. Въ исторш происходитъ солкновеше силъ 
отрицательныхъ и положительныхъ, въ этомъ столкнове-
нш действуютъ человекъ, зверь, лжепророкъ, Христосъ, 
мученики и ангелы. Исторически процессъ трагиченъ по
тому, что полнота его не есть идилл1я и рай на земле, 
а конецъ всем.рной исторш. Это н е в н е ш н ! й конецъ, а 
в н у т р е н н е : онъ наступить тогда, когда истор1я со-
зреетъ для своего конца. Созреваже исторш и есть про
грессъ. Конецъ ея принадлежитъ не этому, а иному плану 
бьтя, мы должны признать д е й с т е въ исторш потусто-
роннй&ъ силъ, учаспе въ исторш потусторонняго м1ра 
умершихъ. (Въ Апокалипсисе мученики просятъ объ 
отомщенш и въ этомъ выражается учаспе м1ра усопшихъ 
въ исторш). Апокалипсисъ решительно исключаетъ мысль, 
что исторш можно замкнуть только „по сю сторону*. 

Закономерность въ исторш и судьбахъ человечества 
постижима не рацюнально, а только въ меру искашя каж-
дымъ воли Бож1ей въ своей жизни и Ц а р с т я Бож1я въ 
своихъ делахъ. Идея о положительномъ значенш въ жизни 
и въ исторш всего м\рг смерти и посмертнаго состояшя 
чрезвычайно важна. Обыкновенно смерть и посмертное 
существоваше разсматриваются только со стороны на
дежды или устрашешя. Конечно, если бы не было перво-

• 
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роднаго греха, то не было бы о с о б а г о состояшя за 
гранями э т о й жизни, т. к. не было бы смерти, но сейчасъ 
смерть есть о п р е д - Ь л е н 1 е Б о ж 1 е и н а к а з а н 1 е 
л ю б в и . Сейчасъ человеческая жизнь включаетъ въ себя 
и з а г р о б н о е с о с т о я н 1 е . Хотя Откровеше молчитъ 
о загробномъ состоянш, но мы должны принять, что духъ 
доживаете тамъ опытъ жизни. Здесь основаше молитвы 
за умершихъ; усошше какъбы поглощаютъ наши молитвы 
и возрастаютъ ими. Святые такъ же участвуютъ въ на-

чшей жизни: хотя эта сторона жизни для насъ и закрыта, 
но темъ не менее она реальна. Она принадлежитъ не 
вечности, а времени, времени и „нашему" — по сколько 
существуете взаимообщеше этихъ двухъ мгровъ, но также 
и другому в р е м е н и , посколько развоплощеше — разлуче-
ше души отъ тела чрезъ смерть — ставите человеческую 
жизнь за гранью этого б ь т я ве иныя услов1я времени и 
пространства. Ве этоме взаимообщенш и движется исто-
р1я ке своему концу. Конеце исторш придете, когда мы 
его не ждеме. Обе этоме приходе не можете существо
вать никакихе предсказашй, т. к. это есть действ1е Бога 
наде человекоме, не вмещающееся ве человеческое созна-
ше. Но это не значите, что это д е й с т е Бога не имеете 
отношешя къ внутренной зрелости человечества. Каково 
п о л о ж и т е л ь н о е содержаше временъ и сроковъ зре
лости человечества и каковъ д о л ж е н ъ быть прогрессъ, 
какъ историческое совершеше ? Здесь ответа ня^эти во
просы въ э т о й жизни, „по сю сторону"-нетъ. Мы по
стоянно видимъ, что самые сильные и лучине люди ухо-
дятъ отъ насъ въ другую жизнь для завершешя своей 
судьбы въ другомъ м!ре; въ нашихъ разсчетахъ о смысле 
прогресса мы встречаемъ съ постоянными противореч1ями. 
Наше дело — это творческое действ1е — активное?^.; 
Активност%( можетъ руководиться временными и^еебялю-
бивыми целями, и тогда она не принадлежитъ прогрессу, 
къ прогрессу принадлежитъ только та активность, целью 
которой являются вечныя ценности. Въ. человй^ескомъ 
творчестве для прогресса существуютъ две стороны -рг 
одна божественная, относящаяся къ вечности, къ жизни 
въ Боге, къ молитве, къ благодатному питашю духа отъ 
Божества, другая сторона относится къ творчеству для 
самого себя, къ раскрьтю своихъ человеческихъ талан-
товъ — человеческая сторона творчества. (Притча о та-
лантахъ). 

Только Богъ знаетъ, когда можно и нужно кончить 
истор1ю. Въ этомъ смысле прогрессъ есть „дурная без-
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конечность" такъ какъ „по сю сторону" — не явлено 
его положительное содержаше, но онъ есть и вмЬст.-Ь съ 
т%мъ „благая безконечность", потому что время въ немъ 
не пустое, а творческое, и вечность осуществляете себя 
въ этомъ времени. 

Человеческая смерть и аналогичная ей смерть м1ра 
есть новый творческш актъ Бож1й. Превышающая нашъ 
опытъ — для насъ т р а н с ц е н д е н т н а я мысль — вы
ражается въ Апокалипсисе въ символахъ какъ бы пред
намеренно смутныхъ и противоречивыхъ Слова : „времени 
больше не будетъ* означаютъ не уничтожеше времени, а 
и н о е п е р е ж и в а н ! е времени. Временность принадле-
житъ къ категорш тварности. Тварности свойственна не пол
нота, которая „исполняется* — наполняется содержашемъ — 
и это исполнеше есть вечная жизнь. Отношеше между 
эсхатолопей и истор1ей состоитъ въ томъ, что полная 
духовная зрелость является предвестникомъ пришеств1я 
Христова. Второе пришеств1е произойдетъ какъ бы въ но-
вомъ „зоне" въ иномъ, новомъ „веке", который отде
ляется отъ нашего эона' гранью смерти. 

Здесь уместно вспомнитъ * имя Н. Ф. Федорова 
и его „ О б щ е е д е л о " . Федоровъ полагалъ, что въ ре
зультате духовной зрелости и овладешя природой чело
вечество достигнете такого состояшя, при которымъ все 
станутъ действительными детьми Божьими. Воля чело
вечества и воля Божья встретятся. Богъ и человекъ 
встретятся какъ бы въ туннеле, въ которомъ они съ 
двухъ разныхъ сторонъ прорывали навстречу другъ другу 
ходъ. Проблема Федорова — переходъ изъ этого м1ра въ 
потустороннШ не при Божеско;/.ъ посредничестве, а пу-
темъ эволющи. Мысли его о „воскресенш" натурали
стичны и въ конце концовъ сводятся къ мысли объ овла
д е л и человеческимъ теломъ, но тайна человеческая 
существа, связь тела, и духа, опытъ духовнаго м1ра, 
божественное воспиташе за гробомъ, необходимое для 
воскресешя, все это совершенно игнорируется въ его 
философш. 

Есть одно общее догматическое основаше, почему мы 
не можемъ устранить прогрессъ, какъ одно изъ предусло-
вш эсхатолопи — это вопросъ о царскомъ служенш Хри
ста, которое не закончено, потому что царств1е Бож1е 
хотя и внутри насъ есть,^о еще не пришло. Объ этомъ 
пришествш говорится въ Апокалипсисе, какъ о длитель-
номъ процессе, когда Сынъ все передаете Отцу. Между 
человеческой истор1ей и эсхатологическимъ свершешемъ 
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есть положительная связь — «олнота временъ и сроковъ 
есть предуслов1е эсхатологи^скаго свершещя. 

Насколько молитва „Ей гряди, Господи 1исусе" не 
молчитъ въ насъ, мы обращены впередъ, призывая Христа, 
Его д*Ьйств1е, не наше, но о насъ, для насъ и постоянно 
принадлежитъ намъ, какъ молитва, какъ надежда, какъ 
единственный достойный христианина исходъ. 
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