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[Католикоеъ воетока и его народъ. 
Очерки изъ жизни сирохалдеевъ-несторіянъ въ Персіи и 

Турціи. 

ГЛАВА I. 

Торжество православія 25 ыарта 1898 года.—Обращеніе въ правоспавіе 
сирохалдеископ депутаціи и интересъ къ народу.—Краткія историче-
скія св д нія о неыъ.—Зависимость отъ Антіохіи.—Церковь въПерсид-
ской монархіи.—Тамерланъ.—Внутренні раздоры.—Настоящія географи-

ческія л политическія разд ленія.—Ашпреты и райя. 

Состоявшееся весной 1898-го года, въ знаменательный 
день Благов щенія Пресв. Богородиц , присоединеніе къ пра-
вославной церкви депутаціи сирохалдейскихъ несторіяыъ во 
глав съ епископомъ супурганскимъ преосвящ. Маръ-Іоной 
естественно возбуждаетъ живой интересъ къ этой восточной 
отрасли христіанскаго міра. Эта отрасль въ теченіе полуторы 
тысячъ л тъ находилась въ полномъ отчужденіи отъ вселен-
ской церкви, жила своею особою жизнью, им ла времена 
процв танія, когда она своимъ богатствомъ, пространствомъ и 
численностью превосходила и восточную и западную церкви 
вм ст взятыя, но зат мъ подвергалась страшному б дствію 
и въ теченіе в ковъ едва въ состояніи была бороться за свое 
б дственное существованіе съ жестокимъ фанатическимъ исла-
момъ, подъ игомъ котораго она томится и досел . На этой 
в тви христіанства лежитъ в ковое иятно темной ереси—пе-

католикосъ. 1 
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сторіянства, которое собствепно и повело ее къ отчужденію 
отъ православной церкви; но в ка испытаній не прошли 
безсл дно: они укр пили въ народ нравственный духъ, очи-
стили его религіозное сознаніе и поэтому въ немъ прояви-
лось сердечпое желаніе вновь возсоединиться съ тою матерію-
церковью, отъ которой онъ н когда отпалъ по недомыслію и 
гордости своихъ вождей. Состоявшееся 25 марта, въ Але-
ксандро-Невскойлавр , присоединеніе депутаціи служитъ конеішо 
только началомъ этого знаменательнаго движенія, которое мо-
жетъ достигнуть желаемой ц ли только при дружномъ и лю-
бовномъ сод йствіи церкви и общества. По настоятельной 
просьб новоприсоединившихся сирохалдеевъ въ Урмію назна-
чена правильноорганизованная русская духовная миссія, ко-
торая возбуждаетъ много надеждъ, но которая можетъ усп шно 
трудиться только именно подъ условіемъ живого вниманія и 
интереса къ ея д лу и со сторопы всего русскаго общества. 
Къ сожал нію, для нашего общества все это двюкеніе среди 
сирохалдеевъ явилось съ такою внезапностью, что для мно-
гихъ вопросъ этотъ кажется весьма неяснымъ,—т мъ бол е, 
что и о самомъ народ сирохалдейскомъ им ются лишь самыя 
смутныя св д нія. Съ ц лію ближе ііознакомпть нашихъ чи-
тателей съ этимъ народомъ, такъ искренно заявившимъ свое 
тягот ніе къ православно-русской церкви, съ любящимъ серд-
цемъ матери принявшей его представителей въ свое лоно, мы 
представимъ н сколько очерковъ, въ которыхъ будетъ бол е 
или мен е подробно обрисована вн шняя и внутренняя и 
копечно главнымъ образомъ церковно-религіозная жизнь этого 
народа. Въ ней такъ много своеобразнаго, многія черты ея 
отзываются такою патріархальностью, напоминающею чисто 
библейскія времена, что помимо всякихъ практическихъ со-
ображеній знакомство съ нею можетъ быть далеко небезъ-
интереснымъ,—особенно для нашихъ пастырей, такъ какъ эти 
очерки дадутъ возможность познакомиться съ такимъ укла-
домъ лсизни, который покоится на древней восточной патріар-
халыюсти, значительпо уц л вшей тамъ и до настоящаго 
времеии 1). 

1) Жсточпикомъ для этихъ очерковъ служитъ сочиненіе The Catho-
licos of the E a s t and his people, by A. J. Maclean and W. H. Browne, 
отзывъ o которомъ сд лапъ быпъ въ „Христ. Чтеніи" за 1893 годъ, гд 
дано было и об щаніе впосл дствіи подробн е познакомить съ его со-
держаніеыъ. Настоящіе очерки составляютъ исполпеніе этого об щанія. 
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Народъ, составляющій предметъ настоящихъ очерковъ 
представляетъ собою зам чательный остатокъ великой и ши-
роко-распростраиенпой церкви, которая теперь составляетъ 
лишь т нь ея прелшяго величія, Основанная, какъ говоритъ 
преданіе, св. ап. омой, въ сотрудиичеств съ св. Адаемъ, 
однимъ изъ семидесяти апостоловъ, и св. Маріемъ, его учени-
комъ, эта церковь въ средиіе в ка обнимала всю центральную 
Азію и дала Европ разсказъ о пресвитер Іоанн . Въ первые 
в ка, эта «церковь востока», какъ она себя называла, нахо-
дилась въ зависимости отъ патріархата антіохійскаго. Объ 
этомъ свид тельствуютъ ея собственные историческія л то-
писи. Она основана была въ восточиомъ округ Римской 
имперіи. съ его главной резиденціей въ Селевкіи-Ктизифон , 
двойственной столицей Персіи. Епископы ея подчинены были 
Антіохіи; но, съ теченіемъ времени, всл дствіе политическаго 
разъединенія стало невозможнымъ и церковное единеніе. Всл д-
ствіе трудности посылать избранника въ митрополичій санъ для 
посвященія, какъ это требовалось обычаемъ прежняго времени, 
въ патріаршій городъ на берегахъ Оронта, Селевкіи дана 
была изв стная независимость, и ея митрополитъ съ этого 
времени сталъ изв стенъ подъ названіемъ католикоса. Это 
разд леніе было на руку персидскому правительству, и потому 
когда въ Римской имперіи возникла несторіанская ересь и 
патріархъ константииопольскій Несторій былъ отлученъ собо-
ромъ ефесскимъ въ 931 году, персы съ радостью восполь-
зовались благопріятнымъ случаемъ положить грань разд лепія 
между христіанами, побудивъ подъ ихъ владычествомъ христіанъ 
порвать всякое общеніе съ своими западными единов рцами. 
Но каковы бы ни были причины этого, во всякомъ случа 
ка едра Селевкіи окончательно стала на сторону Несторія 
и отказалась призиать осудившій его соборъ. Въ то же время 
или вскор посл того католикосъ принялъ титулъ патріарха. 

Съ того времени Сирохалдейская церковъ начала совер-
шенно отчужденную отъ остального христіанскаго міра жизнь. 
Въ исторіи ея былъ періодъ высокаго процв танія и могу-
гцества такъ что въ IX — XI в кахъ вліяніе ея прости-
ралось на Китай, Индію, центральную Азію и другія страны 
востока, и несторіане представляли собою наибол е мно-
гочисленную церковь въ христіанскомъ мір l ) . Но въ 

) Подробп е см. въ ст. проф. А. Л о п у х и н a—Ново попрпщ для 

1* 
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ХГ в к ихъ постигло страшное б дствіе отъ рукъ Тамер-
лана или Тимура. Правда, они часто терп ли жестокія го-
ненія и отъ своихъ прежнихъ правителей, которые, попере-
м нно то покровительствовали имъ, то угнетали ихъ; но все 
это было ничто по сравненію съ этимъ поздн йшимъ бичомъ. 
Отъ этого ужаснаго разгрома уц л ла только одна горсть 
отъ нихъ. Подъ вліяніемъ б дствія начались и внутренпія 
смуты. довершившія паденіе этой п когда цв тущей церкви. 
По случаю одного спора по вопросу о патріаршемъ престол , 
они разд лились въ XVI стол тіи на дв партіи; изъ нихъ 
болыпая партія, именно жители Курдистана и с верозападной 
Персіи, стали принимать главепство Маръ-Шимуна, который 
называется «патріархомъ востока», а мёньшая партія, состоящая 
изъ жителей равнины Мосула и окружающихъ холмовъ, прини-
маетъМаръ-Элію, называющагося «патріархомъ вавилонскимъ» 
Эта посл дняя партія посл продолжителышхъ колебаній 
соединилась, наконецъ, съ римскою церковью и изв стна 
подъ названіемъ «уніатско-халдейской церкви». 

Въ настоящихъ очеркахъ мы нам рены познакомить чи-
тателей лишь съ судьбой и жизныо первой изъ этихъ двухъ 
общинъ, именио съ народомъ, признающимъ духовное a 
отчасти и гражданское главенство своего насл дственнаго 
патріарха, всегда носящаго одно и то же имя — Маръ-Ши-
муна, т. е. господина или Киръ Симона. Въ своихъ очеркахъ 
мы будемъ называть этотъ народъ сирохалдеями или, какъ онъ 
чаще называетъ самъ себя, сирійцами; но такъ какъ можетъ 
произоМти см шеніе между ними и іаковитами, т. е. западными 
сирійцами, то будемъ присоединять, когда нужно, и другое 
названіе, употребляемое также народомъ, т. е. названіе «во-
сточные сирійцы». Это двойное названіе иногда употреб-
ляетъ и самъ народъ, когда ему нужно отличить себя отъ 
іаковитовъ. 

Чтобы сд лать посл дующее изложеніе бол е понятнымъ, 
необходимо объяснить, что восточные сирійцы (т , которые 
находятся подъ властью Маръ-Шимуна), разд лены на дв 
части, изъ которыхъ одни живутъ въ Турціи, а другіе въ с -
веро-западной Персіи, въ провинціи Аз рбаджанъ. Жизнь 
этихъ частей весьма различна, хотя церковная организація и 

ыиссіп православія, и въ книг преосв. С о ф о н і и—Современпыи бытъ 
и литургія іаковитовъ и несторіанъ стр. 172 и сл д. 



богослуж ніе всего народа одинаковы. Азербаджанскіе си-
рійцы живутъ, главнымъ образомъ, въ равнинахъ, примыкаю-
щихъ къ озеру Урми 1 ) , а также въ холыистой стран 
между этими равнинами и персидско-турецкой грапицей. Та 
часть народа, которая находится подъ властью турецкаго 
султана, живетъ въ Курдистан и, главнымъ образомъ, въ 
округ или санджак Гаккіари, въ вилайет Ванъ. Въ свою 
очеродь, они разд ляются на а ш и р е т о в ъ , т. е. родо-
выхъ сирійцевъ, и райю, т. е,, подданныхъ. Первые полу-
независимы отъ турецкаго правительства, живутъ въ горныхъ 
твердыняхъ Тіари-Тхумы и сос днихъ округовъ и только 
по временамъ платятъ дань. Турки им ютъ надъ ними мало 
власти, и только при посредств Маръ-Шимуна могутъ д р-
жать ихъ въ подчиненіи и взимать дань. Они очень воин-
ственны и часто могутъ поспорить съ курдами, если только 
посл дніе не выдвигаютъ противъ нихъ подавляющей силы, 
какъ это было въ 1843 году, когда Бедръ-Ханъ-Бекъ про-
извелъ между пими болыпое избіеніе. Турецкія власти мо-
гутъ проникнуть въ ихъ область не иначе, какъ съ ихъ до-
браго согласія. Райи, съ другой стороны, живущіе въ бол е 
открытой м стности, находятся подъ яепосредствешшмъ упра-
вленіемъ турокъ и ведутъ въ высшей степепи жалкую жизнь, 
находясь въ полной зависимости не только отъ курдовъ, но 
и отъ всякаго хищнаго турецкаго чиновника, желающаго на-
жить деньгу т мъ или другимъ способомъ. Какъ патріархъ 
Маръ-Шимунъ, такъ и митрополитъ Маръ-Хнанишу, живутъ 
въ страп райи, хотя резиденція перваго Кочанисъ считается 
принадлежащей аширетамъ. 

Посл этихъ предварительныхъ зам чаній проникнемъ въ 
самую резиденцію католикоса Маръ-Шимуна, и посмотримъ, 
какъ онъ живетъ тамъ и въ какомъ положеніи паходится 
его паства. 

1) Таково сиріпское пазваніе этого озера. Мусульмане называютъ 
его Уруьга. Въ Европ пазываютъ Урмія и Урумія. 
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ГЛАВА II. 

Обыденная жизнь въ горахъ Курдпстаыа. — Кочанисъ. — Патріаршій 
дворъ. — Жизнь безъ часовъ. — Связн патріарха. — Его пос тители. — 
Его одежда. — Рабанъ Іонанъ. — Средн в ковып піутъ. — Млтропо-

питъ ипи матранъ. 

Резиденція патріарха сирохалдеевъ-несторіянъ Маръ-ІПи-
муна—Еочанисъ есть въ полномъ смысл деревня. Она при-
м стилась на высокомъ трехъугольномъ альпообразпомъ паст-
бищ на 7,000 футовъ надъ уровнемъ моря и съ двухъ сто-
ронъ закрыта глубокими оврагами, на дн которыхъ бурлятъ 
горные потоки. Какъ разъ пониже деревни, эти потоки сли-
ваются въ одно русло и вм ст впадаютъ въ р ку Забъ или 
Заву, отождествляемую народомъ съ библейскимъ Фисономъ. 
Третья или верхняя сторона этой альпійской возвышенности 
закрыта обрывистыми горами; по другую сторону овраговъ 
возвышаются другія горы, и такимъ образомъ вся м стность 
въ высшей степенж красива. На скал , на нижнемъ конц 
деревни, стоитъ патріаршая церковь Маршапита, вокругъ ко-
торой лежатъ покойники многихъ в ковъ. Другая церковь, 
посвящешіая Моисею, стоитъ въ развалинахъ, верстахъ въ 
полутора отсюда, на площадк . Въ деревн неуклюжій патріар-
шій домъ или келья, какъ онъ называется (килаита), отли-
чается отъ другихъ зданій башней. Тамъ живетъ патріархъ 
не въ пышности и не въ такой обстановк , какія обыкновенно 
рисуются у насъ въ воображеніж при этомъ названіи, но въ 
скромномъ достоинств , высоко почитаемый вс мъ своимъ па-
родомъ. Тамъ онъ обыкновенно принимаетъ своихъ многочи-
сленныхъ пос тителей, прибывающихъ къ нему по своимъ д ламъ 
изъ вс хъ м стностей страны. Иногда онъ д лаетъ прогулку 
или отправляется за гору въ Джуламеркъ, въ резиденцію ту-
рецкаго правителя, или д лаетъ объ здъ своей епархіи. Но 
обыкновенно онъ по ц лымъ днямъ сидитъ въ своей коьшат . 
Часто онъ принимаетъ у себя до двадцати и бол е пос тите-
лей, и среди нихъ можно вид ть горцевъ-аширетовъ, съ крем-
невыми ружьями, палашами и щитами, или райю, которой 
удалось спастись огъ разбойниковъ въ дорог ; епископовъ и 
другихъ лицъ изъ Персіи, которые задержаны были правитель-
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ственными чиновниками или опасностями дороги. Н которые 
приходятъ для того, чтобы принести ему свои подати или 
подарки; другіе добиваются отъ него назначенія на должность 
маликовъ (м стныхъ начальниковъ), канкайевъ (старостъ), или 
сирдаровъ (попечителей) для т хъ церквей въ горахъ, кото-
рыя над лены землею. Многіе являются ко глав церкви и 
«народа» по д ламъ капоническимъ, а также для р шенія 
н которыхъ вопросовъ бытового закона. Н которые аширеты 
приходятъ просить патріарха о ходатайств предъ правитель-
ствомъ по поводу угнетеній, убійства или хищничества со 
стороны курдскихъ сос дей. Райи обыкновенно приходятъ 
жаловаться, что имъ становится невозможпо жить въ своихъ 
деревняхъ, такъ какъ какой-нибудь курдскій бекъ Гибуилла 
жестоко угнетаетъ ихъ, захватывая или истребляя ихъ хл б-
ныя поля и скотъ и не позволяя' ихъ священнику ни в н-
чать ихъ, ни пос щать ихъ больныхъ; или, что другой курдъ 
Шіанъ-ага угрожаетъ наложить на нихъ штрафъ за позволе-
ніе турещшмъ солдатамъ им ть стоянку въ своей деревн во 
время ихъ похода, предпринятаго подъ мнимымъ предлогомъ 
арестовать его. Тутъ можно вид ть и брачпыхъ гостей, ко-
торые, им я на себ только шапки безъ тюрбановъ и хлоп-
чатобумалсныя рубашки и панталоны, прибыли къ своему ду-
ховыому глав съ просьбою, чтобы онъ довелъ до св д нія 
правительства въ Джуламерк о томъ, что no дорог съ брач-
наго пиршества они были совершенно ограблены и почти 
до-гола разд ты курдами. Заходятъ сюда и лсапдармы или 
правительственные чиновники, чтобы провести полдня или 
ночь на своемъ пути въ какое-нибудь другое м сто. Появ-
ляются также и курды съ коварною ц лью устроить ловушку 
для Маръ-Шимуна и уговорить его напр. стать во глав про-
тивод йствія какому-нибудь указу изъ Константинополя каса-
тельно новой переписи или налога, причемъ ув ряютъ, что 
если онъ сд лаетъ это, то вс курды сд лаются его предан-
ными слугами (пока, конечно, не перем нится в теръ). Его 
свят йшество (да и вс вообще, кому изв стпо положеніе 
д лъ) совершенно подавленъ ежедневно повторяющимися раз-
сказами объ угнетеніяхъ и неправдахъ, отъ которыхъ онъ 
безсиленъ защитить. Неудивительно, если самыя возвышенныя 
стремленія его подрываются тяжестыо такихъ испытаній. И 
со стороыы миссіонеровъ дал:е лсестоко просить его подвер-
гать себя риску гн ва правительства, когда ни одно изъ 
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европейскихъ государствъ ничего не д лаетъ въ пользу его 
или его народа для облегченія ихъ тяжелаго положенія. 

При всей тяжести своего положенія сирохалдейцы однако 
не ропщутъ на свою судьбу и съ чисто д тской в рой и покор-
ностыо все предоставляютъ вол Небеснаго Отца и Царя. У 
нихъ нер дко можно слышать: «Богъ разгн вался на насъ 
за наши гр хи и поэтому попускаетъ намъ терп ть это»; и 
обыкновенно къ этому прибавляютъ: «Да будетъ воля Гос-
подня: слава имени Его». 

Маръ-Шимунъ челов къ весьма умный и быстро ум етъ 
приспособляться къ туркамъ, курдамъ и христіанамъ, съ ко-
торыми ему приходится им ть д ло. Окружающая его обста-
новка отнюдь не сод йствуетъ оптимистическому настроенію; 
но когда онъ не слишкомъ угнетенъ разсказами о неправ-
дахъ, то бываетъ весьма оживленъ и пріятенъ въ разговор , 
и относится съ живымъ интересомъ ко всему, чт5 слышитъ, 
будетъ ли это какая-нибудь интрига въ Турціи или какія-
нибудь изобр тенія въ Европ , и вообще весьма быстро по-
нимаетъ или оц ниваетъ все, что сообщаютъ ему. 

Всякій пос титель, по прибытіи къ патріарху, ц луетъ 
ему руку, а болыпинство становится предъ нимъ на кол на; 
иные просто пожимаютъ ему руку, а другіе, люди бол е 
низкаго званія, благогов йно касаются его руки только своими 
устами. 

Вн шность сирохалдейскаго патріарха чрезвычайно свое-
образна. Онъ од вается въ широкіе шаровары и короткую 
куртку темносиняго цв та. Подъ курткой над тъ бол е св т-
лаго цв та жилетъ и зат мъ шелковый многоцв тный поясъ. 
Хотя борода у него совершенно черная, но волосы совс мъ 
б лые; онъ постоянно им етъ на себ шапку и тюрбанъ изъ 
чернаго шелка, которые снимаетъ лишь при вход въ цер-
ковь. Въ своемъ од яніи онъ весьма опрятенъ и наблюдаетъ 
за чистотой своихъ пальцевъ, и часто зоветъ своего служи-
теля, приказывая ему стряхнуть пыль или какой-нибудь соръ 
съ своего ковра. Онъ обыкновенно сидитъ на мохнатомъ гру-
бомъ ковр на полу, хотя не со скрещенными ногами, a no 
персидскому обычаю, сложивъ подъ себя кол на, такъ что, 
въ сущности, сидитъ ыа своихъ ногахъ. Два или три кресла 
стоятъ обыкновенно для европейскихъ пос тителей или ту-
рецкихъ чиновниковъ. Курды и простые солдаты при пос -
щеніи патріарха занимаютъ м сто выше христіанъ, за исіаю-
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ченіемъ родственяиковъ патріарха. Маръ-Шимунъ понимаетъ 
по курдски, но не говоритъ на этомъ язык . Но онъ пре-
красно знаетъ турецкій языкъ. Онъ можетъ свободно читать 
на древнемъ и новомъ сирійскомъ язык и красиво пишетъ; 
но вс его писъма обыкновенно пишутся особымъ цисцомъ, 
такъ какъ для высокопоставленнагр лица на восток счи-
тается ниже достоинства писать собственноручно, Онъ хо-
рошо знаетъ свои богослужебныя книги, всегда рано совер-
шаетъ утреннія молитвы и съ одинаковой точностью совер-
шаетъ и вечернія молитвы. Во время литургіи, онъ вм ст 
съ однимъ или двумя изъ своихъ спутннковъ, стоитъ въ 
алтар и принимаетъ причастіе въ дверяхъ между алтаремъ 
и святилищемъ. 

Рядомъ съ домомъ патріарха живутъ его родственники, 
составляющіе своего рода неформальный соборъ, — именно 
его сводный братъ Ишай (Іессей) и его двоюродные братья 
Маръ-Аурагамъ, нареч нный патріархъ 1 ) , Авишалумъ (Авес-
саломъ), Нимродъ, Шмуель (Самуилъ) и Шлимунъ (Соло-
монъ), съ ихъ женами и семействами. Интересно наблюдать, 
какой строіій этикетъ соблюдается въ патріаршемъ кружк . 
Каждый сидитъ на своемъ особомъ м ст , согласно съ 
своимъ достоинствомъ, на войлочныхъ коврикахъ, разстилае-
мыхъ по сторонамъ комнаты патріарха, причемъ самъ Маръ-
Шимунъ сидитъ обыкновенно на мохнатомъ ковр , во глав 
вс хъ. Членамъ этого сов та предоставляется высказывать 
свои мн нія, когда это оказывается нужно по какимъ-нибудь 
настоятелышмъ и важнымъ д ламъ; по временамъ патріархъ 
даетъ имъ также порученіе отправиться въ ту или другую 
деревню, или въ тотъ или другой округъ для исполненія 
патріаршаго д ла — уладить какую-нибудь распрю, выслу-
шать жалобы или собрать подать. Одинъ изъ нихъ шамаша 
(діаконъ) Нимродъ состоитъ членомъ турецкаго сов та, мута-
серифа, въ сос днемъ город Джуламерк , и ему поручаются 
многія гражданскія д ла патріархата. 

*) Маръ-Аурагамъ ыазначенъ прееынпкомъ на патріархатъ, но на-
сл дуетъ ли онъ го д йствптепьно ппи н тъ,— нельзя сказать. Онъ че-
лов къ благочестивый и добрый. ПІамаша Нимродъ, челов къ въ выс-
шеп степени способный, оказываетъ болыпую услугу патріарху, сирій-
скому народу и правит льству, и сд лалъ бы ещ больше добра, еслп 
бы не встр чалъ пр пятствій и пм лъ полную возможность для про-
явлепія свонхъ способност й. 
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Какъ жизнь самого патріарха - католикоса, такъ и его 
народа въ Кочанис проходитъ съ чисто патріархальной мо-
нотонностью и простотой. Нов йшая европейская цивилизація 
еще не усп ла коснуться этого малодоступнаго уголка, и таьгь 
народъ живетъ въ лон природы, обходясь даже безъ такой 
повидимому необходимой вещи, какъ часы. Время изм ряется 
просто по небеснымъ св тиламъ, но къ этому нужно при-
выкнуть западному челов ку. Когда св титъ солнце, то ко-
нечно можно д лать изв стныя соображенія о времени. Даже 
и во время дождя положеніе солнца также приблизительно 
можно опред лять въ стран , незнающей густыхъ тумановъ. 
Но уже становится трудно опред лять время въ теченіе 
ночи, въ виду того, что коварная луна ежедневно перем -
няетъ свое положеніе. Быть можетъ поэтому время утрен-
няго богослужеыія въ Кочанис бываетъ такъ неправильно 
л томъ, что трудно сказать, когда собственно оно начинается 
или кончается. Посл богослуженія, знатные люди деревни, 
а также и иностранные пос тители, желающіе іювид ть Маръ-
Шимуна, отправляются въ домъ патріарха и тамъ пьютъ 
кофе, курятъ трубки или папиросы, и зат мъ уже, если это 
рабочій деыь, отправляются на свои заиятія. Приблизительно 
около 9 часовъ наступаетъ время „завтрака рабочихъ людей", 
а об дъ обыкновенпо бываетъ уже гораздо позже полудня. 
Люди работаютъ почти до заката солнца, когда набожные 
отправляются въ церковь, а другіе совершаютъ молитвы въ 
своихъ домахъ, предварительно умывъ себ лица и руки, не 
просто съ ц лію сд лать ихъ чистыми, но въ смысл особаго 
обрядоваго д йствія. Довольно любопытно зам титъ, что чеса-
ніе волосъ часто совершается во время самой молитвы. Уживъ 
обыкновенно подается уже посл зажженія ламыъ; но въ 
аширетскихъ округахъ л томъ часто онъ подается во время 
сумерекъ или даже раныпе ихъ. 

Питье чая и кофе составляютъ непрем нную принадлеж-
ность обыденной жизни патріарха и его родственниковъ, и 
этою же роскошью обыкиовенно угощаютъ своихъ пос тите-
лей и н которыя именитыя лица среди райи. 

Сводный и двоюродные братья патріарха занимаютъ на-
столько высокое положеніе, что уже не работаютъ сами и иногда 
они занимаются важными церковными или гражданскими 
д лами. По вр менамъ, они ходятъ на охоту за медв демъ, 
ловятъ куропатокъ или д лаютъ прогулку верхомъ, хотя вообще 
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ne предаіотся этимъ удовольствіямъ съ какимъ-нибудь увлече-
ніемъ. Иногда, впрочемъ, они исполняютъ зам чательныя кон-
ныя упражненія на открытыхъ равнинахъ за деревней. Одна-
жды пос тить главу своего народа прибыло много сирійцевъ 
изъ Сура-д^амерая, деревни, лежащей въ окрестностяхъ 
озера Вана. Повидимому, это были люди зажиточные, какъ по 
крайней м р можно было судить потому, что на иихъ были 
пышные тюрбаны и расшитые халаты. Они забавляли деревню 
всевозможными видами на здничества, изображая н что въ 
род средпев коваго туриира. Вооруженные копьями до дв -
надцати футовъ длиною, они набрасывались другъ на друга и 
пытались сбить тюрбаны другъ съ друга. Многіе изъ этихъ 
горцевъ, подобно курдамъ, великол пные на здники и могутъ 
балапсировать на кон почти во всякомъ положеніи, въ то 
же время м тко стр ляя изъ своихъ ружей. Но аширеты 

здятъ верхомъ немного; ихъ страна не пригодна для на зд-
ническихъ упражненій. Среди развлеченій въ Кочанис поль-
зуется большою популярностью игра въ шахыаты. Вс члены 
патріаршаго дома играютъ хорошо; Маръ-Шимунъ, Маръ-Аура-
гамъ и шамаша Шлимунъ считаются первыми игроками. Правила 
игры т же самыя, что и у насъ. Многія изъ шахматпыхъ 
названій, употребляемыхъ нами, употребляются также си-
рійцами 1). 

Одною изъ самыхъ зам чательныхъ личностей въ Кочанис 
былъ челов къ, который пользовался огроьшыми увалсеніеыъ и 
къ которому вс обращались за сов томъ въ церковпыхъд лахъ. 
Это рабанъ Іонанъ, монахъ Іона, который жилъ въ неболь-
шой кель при патріаршей церкви Маршалита и былъ однимъ 
изъ немногихъ остающихся тамъ монаховъ. Маленькій рос-
томъ, съ с дыми волосами, въ высокой конической шапк и 
чериомъ тюрбан , онъ им лъ чрезвычайно пріятную улыбку 
на лиц и красивое выралсеніе, которое внушало любовь 
и уваженіе къ нему со стороны вс хъ, кто вид ли его. Боль-
шую часть своего времени онъ провелъ въ переписываніи 
богослужебныхъ книгъ и другихъ древнихъ твореній своега 
народа; молсно сказать, онъ вполн лшлъ среди своихъ книгъ 

1) Г-пъ Гукъ, въ своемъ „Путешествіи по Татаріп, Тпбету и Кита ", 
говоритъ, что то же самое онъ вид лъ и въ этихъ странахъ; татары п 
тибенцы пграютъ тамъ же, какъ и вс , но у кптапц въ им ются 
совершенно особыя правила. 
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и былъ самымъ ученымъ челов комъ между сирійцевъ. У него 
было много учениковъ, которые, высказавал какое - нибудь 
толкованіе на Св. Писаніе, обыкновенно съ гордостью, заявляли: 
„я научился этому отъ рабана Іонана". Вс относились къ 
нему съ величайшимъ почтеніемъ, и опъ пользовался своего 
рода почетыымъ преимуществомъ, ставившимъ его выше вс хъ 
кром патріарха; гд бы только ни были сирійцы, имя его 
они упоминали съ почетомъ' и любовью. На него ссылались 
во вс хъ вопросахъ учености, я интересно, что иногда свя-
щенники останавливались посредин службы, чтобы посов -
товаться съ добрымъ старцемъ, чтб сл дуетъ д лать далыпе. 
Онъ внезапно былъ отозванъ къ своему в чноіму покою, 
когда купался въ минеральномъ источник , въ н которомъ 
растояніи отъ Кочаниса, съ ц лью изл читься отъ ревматизма: 
повидимому, въ вод съ нимъ сд лался ударъ. Расказываютъ 
что онъ им лъ предв д ніе объ ожидающей его копчип , 
потому что передъ т мъ, какъ отправиться къ источнику, онъ 
зашелъ въ палатки своихъ знакомыхъ, и торжественно про-
щался съ ними. Погребеніе его совершилось па сл дующій 
день въ кладбищенской церкви патріарха, и на немъ присут-
ствовали вс сельчане, которые громко и долго оплакивали 
своего усопшаго рабана. 

Въ Кочанис есть и еще весьма важпая личность: это ПІли-
мунъ шутъ патріарха,—челов къ, способный па вс руки. По-
добно его предшественникамъ въ средніе в ка, ему предоставлено 
право совершать разныя прод лки надъ вс ми, но также 
подобно иыъ, онъ и самъ д лается мишенью изд вательствъ 
со стороны всякаго. Онъ поддерживаетъ оживленіе во всемъ 
селеніи, и вс искрешю сожал ли бы, если бы лишились его. 

Вторымъ посл патріарха no важности своего сана и зпаче-
нія въ церкви считается митрополитъ или матранъ Мархпанишу 
(«милость Іисуса»).Онъ живетъ въ одной изъ красив йшихъы ст-
ностей въ Курдистан , накраю весьма крутого склона, у подошвы 
котораго далеко внизу шумитъ потокъ,направляющійся къ югу и 
впадающій въ р ку Забъ. Это собственно не селеніе, а просто 
обнесенное ст ной м стечко, въ которомъ находятся доыъ самого 
матрана (древній монастырь) и церковь, посвященная Маръ-
Ишу (Господу Іисусу); рядомъ съ нимъ находятся два-три 
дома, принадлежащихъ сос днимъ пастухамъ. Склоны покрыты 
оазными деревьями, между прочимъ — болыпими грецкими 
(Ір шниками и тутовыми деревьями, плоды которыхъ, впрочемъ, 



— 13 — 

довольно безвкусны. М стность эта находится въ округ 
Шамздинъ, въ стран райи, и митрополитъ постоянно испы-
тываетъ скорбь при вид того, какъ его народъ грабятъ и 
даже убиваютъ курды. Даже его собственныя овцы часто 
угоняются, и хищникамъ легко изб гатъ правосудія, въ случа 
если ихъ начинаютъ пресл довать, такъ какъ безъ затруд-
ненія уходятъ за персидскую границу. Этотъ округъ нахо-
дится подъ властью сына покойнаго шаха Обейдуллаха, 
который въ 1880 году сд лалъ нашествіе на Персію и между 
этимъ курдомъ и номадами геркикурдами матрану .еъ его 
діоцезомъ приходилось, по временамъ, такъ плохо, что у 
него неоднократно являлась мысль иосл довать за н коюрыми 
изъ своихъ пасомыхъ, которые отъ невыносимой неизни и разо-
р нія б жали въ Персію. 

Близость границы служитъ причиной безконечныхъ тревогъ 
для христіанскихъ селеній, ваходящихся близь нея по об имъ 
сторонамъ. Деревни, находящіяся въ Турціи, расхшцаются, въ 
своихъ стадахъ, курдами изъ Персіи, а деревни, находящіяся 
въ пред лахъ Персіи, грабятся курдами изъ Турціи. Когда 
консулу предъявятъ протесты противъ такого хищничества, то 
между турецскими и персидскими правительствами начина-
ются переговоры, которые долго тянутся и обыкновепно д ло 
кончается нич мъ, такъ какъ соперничество между персами 
и турками удерлсиваетъ чиновниковъ отъ принятія энергич-
ныхъ м ръ. Да и что имъ особенно безпокоиться?—В дь въ 
конц концовъ, говорятъ они, все д ло ограничивается такимъ 
пустякомъ, какъ страданіе н сколышхъ христіанъ! Въ общемъ, 
персы бол е склониы, ч мъ турки, понуждать курдовъ воз-
вращать похищееныхъ овецъ; но это и легче для нихъ всл -
ствіе большей доступности самой страны. Персы часто гово-
рятъ туркамъ: «мы не сд лаемъ распоряженія о возвращеніи 
вашпхъ овецъ, если вы не заставите возвратить нашихъ». 
Но такъ какъ турки или не могутъ принуждать курдовъ съ 
своеіі стороны, или даясе если и могутъ, то слишкомъ испор-
чены, чтобы заняться д ломъ справедливости, то д ла обык-
новенно остаются въ своемъ обычномъ положеніи, и христіане 
страдаютъ кругомъ. Особенно сильно терпятъ они весной и 
осеныо, когда номады-курды передвигаются съ своихъ л тнихъ 
пастбищъ и подобио саранч истребляютъ все на своемъ пути. 

Б дность райи весьма велика. Въ одной болыпой деревн , 
неподалеку отъ Кочаниса, англійскіе ыиссіон ры хот ли купить 
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курицу, яицъ или чего-нябудь подобнаго, чтобы закусить. 
Но женщина, къ которой они обратились, слезливо отв тила 
имъ: «курды и между нима турки забрали у насъ все, что 
только было; у насъ у самихъ нечего сть, а т мъ мен е чего 
продать»; чтб осталось отъ разбойыиковъ, захвачено было 
солдатами. 

Матранъ—высокій красивый мужчина, съ болыпою, какъ 
смоль, черной бородой, и отличается въ своихъ манерахъ 
чрезвычайною любезностью, а вы ст и достоинствомъ. Онъ 
челов къ весьма добраго сердца, онъ набоженъ и преданъ 
церкви и религіи. Онъ не поколеблется порвать всякую дружбу 
съ т ми, кого заподозрилъ бы въ пренебреженіи къ религіи. 
Онъ очень строгъ въ д л соблюденія поста и другихъ уста-
новленій церкви, и это отнюдь не фарисейство, потому что 
онъ, насколько можно судить, челов къ весьма благочестивый 
и старается отъ всего сердца служить Богу. Весь тонъ и 
атыосфера его дома проникнуты глубокою церковностью 
обнаруживающее въ немъ истинно-набожнаго челов ка. Это 
настроеніе господина всец ло отзывается и на его слугахъ, 
которые отличаются необычною для такого класса людей серьез-
ностью, и въ своихъ разговорахъ и во вс хъ своихъ д й-
ствіяхъ обнаруживаютъ сознаніе того, что они служатъ 
набожному господину и сами должны быть таковыми же. 
Изъ дома матрана выносится весьма пріятное впечатл ніе, 
подтверждающее истину, что религія им етъ глубоко облаго-
раживающее вліяніе даже во вн шней обстановк жизни. 
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Г Л А В А III. 

Сиро-халдейекое духовенетво, 

Три стеиенн священства и девять подразд леній.—Сравненіе съ чпнами 

ангеловъ. — Теперешній глава сиро-халдейской деркви. — Его полный 

тптулъ.—Преимущество въ патріархат и на ка едрахъ.—Власть Мар-

ІПимуна.—Митропопптъ.—Пренінія провииціи п ыиссіи спро-халдеевъ.— 

Епископы.—Др жій ы тодъ избранія.—Обязапности спуженія епископа.— 

Приходскій священникъ, го обязанпости п положеніе. — Одежда духо-

в нства.—Избраніе приходскаго свящ нника.—Нищенство въ Европ .— 

Діаконы и ихъ обязанности. — Низшія должности. — Монастыри. 

Сиро-халдейцы д лятъ свою іерархическую систему сооб-
разно съ чинами ангеловъ; оии считаютъ собственно три сте-
пени — епископство, пресвитерство и діаконство, но каждую 
степень разд ляютъ еще на три чина. Такъ, діаконство со-
стоитъ изъ чтецовъ, на обязанности которыхъ лелситъ совер-
шать чтеніе изъ Ветхаго Зав та и Д яній Апостольскихъ, 
иподіаконовъ, зав дующихъ церковью, охраняющихъ двери 
и зажигающихъ св тилышки, и діаконовъ (шамаши), которые 
произносятъ ектеяіи за литургіей и другими богослуженіями. 
Но первыя два изъ этихъ иодразд леній теперь не сущест-
вуютъ бол е. Равпымъ образомъ, священство состоитъ просто 
изъ священниковъ, на обязанности которыхъ, говоритъ сиро-
халдейская книга церковнаго устава. такъ называемый Сун-
гадусъ (книга VI, параграфъ I) лежитъ совершеніе жертво-
приношенія (евхаристіи); изъ хорепископовъ, которые въ 
въ прежнее время пос щали деревни и монастыри въ качеств 
представителей епархіальнаго епископа, — и архидіаконовъ, 
самое названіе которыхъ, какъ понимаютъ сиро-халдейцы, 
означаетъ «глава служенія» и которые, поэтому, состоятъ 
надзирателями въ епископской церкви. Должности хорепис-
копа не существуетъ болыпе, и даже когда книга Сунгадусъ 
получила свою теперешнюю форму (в роятно въ XIII сто-
л тіи), должности этой уже не существовало, хотя ея обя-
занности были исполпяемы такъ называемыми «періадутами», 
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(«пос тителями»), которые раныпе были уполномоченными 
хорепископовъ. Епископство также разд ляется [въ данномъ 
случа какъ въ книгахъ, такъ и практик ] на три чина; оно 
состоитъ изъ простыхъ или епархіальныхъ епископовъ, которые 
«рукополагаютъ вс хъ чтецовъ, иподіаконовъ, діаконовъ и 
пресвитеровъ, даютъ благословеніе періадуту и произносятъ 
молитву надъ архидіаконами»; изъ ыитрополитовъ, которые 
«рукополагаютъ своихъ викаріевъ», хотя въ д йствительности 
вс епископы рукополагаются патріархомъ,—и изъ патріар-
ховъ, которые рукополагаютъ митрополитовъ и утверждаютъ 
епископовъ 1 ) . Эти различія важны въ томъ смысл , что по-
казываютъ, въ какія изъ этихъ степенеи совершалось руко-
положеніе и въ какія н тъ. He было особыхъ рукоположеній 
для архидіаконства, которое было не бол е, какъ простымъ 
титуломъ чести, даваемымъ вліятельному приходскому священ-
нику, а также для должности хорепископа. Эти должности 
всегда были занимаемы священниками, на которыхъ лишь 
возлагаются н которыя особыя обязанности. Но вс три чина 
епископовъ получаются чрезъ рукоположеніе или посвященіе) 
на сирохалдейскомъ язык есть только одно слово для этихъ 
двухъ выраженій), и въ устав существуетъ особая форма 
рукоположенія для каждаго изъ нихъ. Такъ йакъ переводъ 
съ одного м ста на другое во вс хъ обычиыхъ случаяхъ за-
прещенъ, то всякій, назначенный въ санъ патріарха, митро-
полита или просто епископа, им етъ санъ не выше простого 
священника и нуждается въ посвященіи. Каноны указываютъ 
на отказъ св. Григорія Назіанина сд латься епископомъ кон-
стантинопольскимъ на томъ основаніи, что онъ уже былъ воз-
веденъ въ епископство, а также и на н которые другіе слу-
чаи, на основаніи которыхъ не позволяются переходы съ 
одной епархіи на другую; но они прибавляютъ, что если 
епископъ силою изгнанъ, противъ своей воли, съ ка едры, 
то онъ можетъ быть переведенъ на другую, даже на митро-
поличью. Сомнительно, какого рода посвященіе совершалось 
въ такомъ случа . В роятно произносились только молитвы, 
предназначенныя для митрополита. Каноны не даютъ въ 
этомъ отношеніи никакихъ поясненій. 

Н сколько другой распорядокъ іерархіи даетъ «Книга не-
бесныхъ разум ній и церкви на неб и на земл », ошибочно 

^ Сунгадусъ, кн. VI, пар. I. 
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пршшсываемая Мар-Шимуну Барсебаю и включенкая въ 
Ашитскій Сунгадусъ 1). Въ этой книг хорепископы ставятся 
выше архидіаконовъ, и посл дніе включаются въ разрядъ по-
с тшелей—соури. При возведеніи въ санъ хорепископа со-
вершается благословеніе, «не подобное рукоположенію», но 
архидіаконъ и пос титель въ прежнее время, рукополагались, 
хотя этого уже не было въ то время, когда написана была 
книга. Посл дователыюсть іерархіи въ этой книг дается 
сл дующая: 

I. а) Католико^ві или 
б) Митрополиты 
в) Епископы 

II. а) Хорепископы 
б) Пос тители 
в) Священники 

III. а) Діаконы 
б) Иподіаконы 
в] Чтрды 

{ 1 

Интер сно^ зам тить, что, по утвержденію сиро-халдей-
цевъ, Самъ Господь прошелъ вс эти девять подразд леній 
трехъ степеней: Онъ былъ чтецомъ, когда читалъ въ сина-
гог въ Назарет (Лук. IV, 17); иподіакономъ, когда «из-
гналъ вс хъ торгующихъ и покупающихъ ивъ храма» (Мат . 
XXI, 12); діакономъ, когда пропов дывалъ 2 ) : «покайтесь, 
ибо приблизилось царство небесное» (Мат . IV, 17) и умы-
валъ ноги ученикамъ (Іоан. XIII, 5); священникомъ, когда 
крестилъ въ Енон , близъ Салима (Іоан. III, 23), и когда 
совершалъ евхаристію; пос тителемъ, когда пос щалъ деревни 
и города, исц ляя больныхъ и изгоняя б совъ, а также посы-
лая на пропов дь дв надцать и семдесятъ учениковъ; архи-

1) Предполагаемый авторъ ея жплъ во времена Никейскаго собора 
{Assemani, ВіЫ. Or., vol. I l l , p. 1). В ъ кнпг этоп есть указанія на соборъ 
Халкпдонскііі и на іаковитовъ, и пм ется много другихъ подобпыхъ 
апахронизмовъ. 

2) Y спро-халдейцевъ для пропов дп употребляется то ж само 
слово, что и дпя пропзн с нія ектеній, что составпяетъ спеціальную 
обязанность діакоыа. 

катопшсооъ. " 

патріархи = херувимы. 
= серафиыы. 
= престолы. 
= господства. 
= силы. 
= власти. 
= начальства. 
= архангелы. 
== ангелы. 
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діакоиомъ. когда устаиавливалъ порядокъ ихъ служенія (Лук. 
IX, 2; X, I); еппскопомъ, когда рукополагалъ апостоловъ 
(Іоан. XX, 22); ыитрополитомъ въ то же самое время и 
когда давалъ пмъ порученіе крестить (Мат . ХХ ПІ, 19), 
а также, когда вел лъ ап. Петру утвердить своихъ братьевъ 
(Лук. XXII, 32), и патріархомъ, когда давалъ об щаніе ап. 
Петру (Мат . XVI, 18, 19) и когда повел лъ ему «пасти 
своихъ овецъ» (Іоан. XXI, 15 —18). Книга Сунгадусъ при-
бавляетъ, что ни одинъ епископъ не можетъ совершать бого-
служенія, хотя бы даже онъ былъ рукоположепъ, пока не 
будетъ утвержденъ патріархомъ, потому что апостолы отпра-
вились па пропов дь не раньше, какъ утверждены были Св. 
Духоыъ въ день Пятидесятницы 1). 

Вс эти подразд ленія трехъ степеней входятъ въ одинъ 
терминъ священства — канута, и такимъ образоыъ діаконъ, 
хотя онъ и не въ собственномъ смысл кана — священникъ, 
есть членъ кануты. Св. Евфреыъ Сиринъ былъ только діа-
коиъ, и, однако, онъ говоритъ о себ , какъ принадлежащемъ 
къ «священству». Это иногда приводило переводчиковъ тво-
реній св. Ефрема въ заблул;деніе. 

Въ настоящее время глава сиро-халдейской церкви но-
ситъ династическое иыя Мар-Шимуна, что буквально значитъ— 
«ыой господипъ Симонъ». Данпое ему при крещеши имя 
есть Руиль (Рувимъ), п онъ надписываетъ свои письма сло-
вами: «Руиль-Шимунъ». Его преемникъ, когда онъ вступитъ 
на патріаршій престолъ, будетъ таічже называться Мар-Шиму-
номъ, полыый титулъ котораго таковъ: достопочтенный и 
высокочтимый отецъ отцовъ и великій пастырь, Мар-ПІимунъ, 
патріархъ, католикосъ Востока». Но предписанная форма въ 
Ашитскомъ Сангадус даетъ ему еще бол е длиннный ти-
тулъ, который необходимо выписывать при письменномъ обра-
щепіи къ патріарху. Этотъ титулъ читается такъ: «Отецъ 
отцовъ, верховыый пастырь, глава надзирателей, разр шепный 
и разр шитель разр шенныхъ, святый, помазывающій перво-
священниковъ и священниковъ при посвященіи, земной ангелъ 
и т лесный серафиыъ, Петръ нашего времени, Павелъ на-
шего в ка, Тимо ей нашихъ дней, избранный среди апо-

*) Супгадусъ, кн. VI, пар. I, а также въ „Кнпг небесныхъ разу-
м нііі" въ разлпчпыхъ м стахъ. 
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столовъ и возлюбленный среди отцовъ, раздаятель благостыни, 
изобилующій разр шеніями, владыко нашъ и отецъ, Мар-
Шимунъ, католикосъ, патріархъ Востока» и проч. Весь этотъ 
титулъ благогов йпо выписывается т ыи, кто обращаются къ 
патріарху съ письмомъ, причемъ сущность того, что они хо-
тятъ, излагается уже въ' самомъ конц письма. 

Преемство въ патріаршемъ престол обыкновешю совер-
шается такъ. Въ числ родствеиниковъ патріарха всегда есть 
н сколько молодыхъ людей, которые пикогда не дятъ мяса 
и ые женятся, и матери которыхъ не ли мяса во время 
своей беремепности. Одинъ изъ этихъ пзири, какъ они назы-
ваются, (т. е., назореи), или еще при жизни, или щш сме-
рти патріарха, избирается въ качеств его преемника. Другіе, 
оставшіеся не при чемъ, кандидаты посл этого иногда на-
чинаютъ сть мясо и женятся, и такимъ образомъ теряютъ 
право на занятіе епископской должности. Подобный же поря-
докъ существуетъ и при назпаченіи прееыниковъ епископамъ. 
Епископъ, какъ и его преемникъ, не могутъ сть мяса или 
вступать въ бракъ, т. е., они считаются монахами, хотя это 
и не всегда было такъ. Въ XIII стол тіи епископы «вообще 
избирались изъ монаховъ», ^ но въ канонахъ говорится, что 
народъ «не долженъ искать себ епископа среди богатыхъ 
людей, а избираетъ всякое достойное лицо, будетъ ли это 
чулхой челов къ или п тъ, Если избранъ ыонахъ, нужпо 
обращать болыпе вниманія на то, православный ли онъ» 2 ) . 

Этотъ своего рода насл дствепный епископатъ, повидимому 
образовался въ посл днія три или четыре стол тія и является 
своего рода злоупотребленіемъ. Порядокъ этотъ, несомн нно, 
находится въ противор чіи съ канонами, которые устанавли-
ваютъ, что «епископъ не можетъ назначать себ преемника» 3 ) . 
Но едва ли молшо сомн ваться, что при теперепшемъ поло-
женіи народа нельзя бы найти бол е пригоднаго для него 
порядка. Всякое народиое избраніе среди угнетеннаго народа, 
которому некогда было научиться какъ сл дуетъ пользоваться 
правомъ голосованія повело бы ко мпогимъ смятеніяыъ. 
Теперешняя же система им етъ еще ту выгоду, что создаетъ 

1) Супгадусъ, VII , предпсловіе. 
2 ) Тамъ же, Ш , пар. 2 и 4. 
3 ) Тамъ же, V I I I , пар. 4. 

2* 
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среди народа аристократію въ лучшемъ сыысл этого слова, 
чего иначе у него совершенно не было бы. Во всякомъ слу-
ча таковъ существующій порядокъ, и народъ сильно пре-
данъ ему и не охотыо согласился бы на перем ну. По издав-
нему обычаю, у каждаго епископа им ется одинъ или н -
сколько племянниковъ или двоюродныхъ братьевъ, которые 
живутъ при немъ въ качеств назореевъ и которыхъ онъ 
воспитываетъ въ качеств своихъ преемішковъ, и обычай 
этотъ оказывается весьыа хорошимъ при данномъ состояніи 
вещей. 

Въ случа необходимости зам стить должность патріарха, 
въ прежнія времепа, когда необходимо было избирать ему 
преемника, для этого сходились два болыпихъ независимыхъ 
племени Тіари и Тхума, избирали одного изъ назореевъ изъ 
изъ патріаршаго рода, и это постоянно вело къ различнымъ 
спорамъ и распрямъ. Далекій востокъ не представлялъ исклю-
ченія изъ правила, что народное избраніе на епископскую 
должность всегда является причиіюй народныхъ волііеній и 
распрей. 

Когда преемникъ избранъ, онъ посвящается митрополи-
тоыъ. Это остатокъ стараго порядка, который изв стенъ только 
кЬ,нонамъ. Когда патріархи жили въ Селевкіи-Ктезифон , на 
южномъ Тигр , было въ обыча , что епископъ кашкарскій, 
одинъ изъ епископовъ патріаршей провищіи, или, если его 
не было въ живыхъ, то епископъ забскій, письменно созы-
валъ четырехъ митрополитовъ, которые считались главными, 
хотя, по свид тельству н которыхъ, къ нимъ присоединялись 
еще двое другихъ. Сопровождаемые тремя епископами, они 
собжрались между собой и, съ согласія населенія патріар-
шихъ городовъ Селевкіи и Ктизифона, взбирали, рукопола-
гали и возводили на престолъ избранную личность въ вели-
кой церкви Кухи. При этомъ, по крайней м р , обязаны 
были присутствовать три ыитрополита, но во время гоненія 
считалось достаточнымъ двухъ, въ сослуженіи епископовъ па-
тріаршей провинціи, причемъ главеиствовалъ митрополитъ 
еламскій или елимаидскій изъ юго-западной Персіи ^ . Вс 
правила и титулы теперь существуютъ лишь въ воспоминапіи. 
Въ сиро-халдейской церкви им ется одинъ только митропо-

1) Суигадусь, IX, пар. 2, 4. „Небесн. разуы." подъ словоыъ 
„патріархп". 
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литъ, и увы! почти никогда не прекращается «время го-
ненія». 

Маръ-Шимунъ располагаетъ какъ духовною, такъ и св т-
скою властью, особенно надъ племенными или независимыми 
сихо-халдейцами въ долинахъ центральнаго Курдистана. Его 
св тская власть въ значителыюй степени признается турец-
кимъ правительствомъ, которое изъ политическихъ видовъ 
даетъ ему ежегодную субсидію. Турецкое правительство часто 
можетъ проявлять свою власть надъ его народомъ не иначе, 
какъ чрезъ его посредство и по его желанію. 

Патріархъ считается источникомъ вс хъ даровъ церкви, 
держитъ въ своихъ рукахъ вс степени и должности и раз-
даетъ ихъ по своему собственному соизволенію. Его на-
званіе «католикосъ» обыкповвнно истолковывается въ смысл 
«содержатель всего», потому что онъ им етъ вс степени 
сяященства и держитъ въ своихъ рукахъ всю властъ. Митро-
политы и епископы не могутъ оты нить того, что онъ поста-
новилъ; «онъ им етъ власть надъ вс мъ, какъ мозгъ и че-
репъ надъ членами, вязать и р шить на неб и на земл , 
и онъ держитъ ключи высоты и глубины» 1). Та же книга 
говоритъ, что пикто не можетъ судать его, такъ какъ судья 
его—Христосъ. Въ томъ же отд л , впрочемъ, постановляется, 
что «его должны судить его братья-патріархи». Но зд сь, 
очевидно, разум ется весь христіанскій міръ; и еще въ 
одпомъ м ст назначается патріарху, въ вид наказанія, 
низлолсепіе 2 ) . 

Сиро-халд йцы насчитываютъ пять патріархатовъ: римскій 
(первый), александрійскій, ефесскій, впосл дствіы переведен-
ный въ Константиіюполь, антіохійскій и селевкійскій (ихъ 
собственный). Они не относятъ къ этому числу Іерусалимъ, 
но говорятъ, что Іерусалиму принадлеяситъ особая честь, и 
онъ не подчиненъ Кесаріи. Быть ложетъ, зд сь им ется въ 
виду 7-й пикейскій каыопъ. Сиро-халдейцы признаютъ, что 
Селевкія н когда завис ла отъ Антіохіи и что митрополиты 
ея отправлялпсь туда для посвящеыія, но этотъ порядокъ 
былъ изм ненъ всл дствіе основаній, приводимыхъ въ одномъ 

1) „Книга пеб спыхъ разум иііі" подъ словомъ „патріархп". 
2 ) Суигадусъ, IX, пар. 5, V I I I , пар. 20. Въ оощемъ по этому пред-

ыету зам ча тся спутанность. 
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посланіи, будто бы посланномъ четырьмя западными патріар-
хами церкви Востока: «Сначала Селевкія была первоіі митро-
поличьей ка едрой, и ея мптрополитъ рукополагалъ еписко-
повъ на всемъ Восток — въ Ассиріи, Мидіи и Персіи — и 
былъ ихъ правителемъ. Но теперь, всл дствіе нов йшихъ 
смутъ, когда два патріарха (sic) съ Востока были распяты 
на дверяхъ церкви антіохійской іудеями и манпхеями, мы 
иредоставляемъ ей независимость, занимающій ее да будетъ 
патріархоыъ и можетъ по своей вол посвящать въ митропо-
литы, съ согласія присутствующихъ пріс немъ двухъ еписко-
повъ, и число три не должно быть уменыпаемо... По смерти 
патріарха, пусть соберутся ыитрополиты и епископы въ 
возможно1 большемъ числ и рукоположатъ патріарха, и они 
будутъ нашими служителями, такъ какъ мы д йствуемъ чрезъ 
нихъ. Еыу предоставляется вся церковная власть и вс ру-
коположенные митрополитами епископы должны быть утвер-
ждаемы имъ, получать отъ него грамоту, прежде ч мъ руко-
полагать или совершать какое-либо епископское д йствіе. 
Если будетъ какое-нибудь обвиненіе противъ него, д ло 
должно быть изсл дуемо другими патріархами, а не его уче-
никами, и если время мириое, Персія исполиитъ наши опре-
д ленія». Послаиіе это, будто бы, было прииесено Агбатой, 
епископомъ еламскимъ (изъ юго-западной Персіи), и поэтому, 
онъ сд ланъ былъ первымъ ыитрополитомъ, и предс датель-
ствовалъ при избраніи патріарха, и посвятилъ его 1 ) . 

Патріархъ есть судья какъ ыитрополитовъ, такъ и епи-
скоповъ. Митрополиты, повидимому, никогда не им ли ни-
какой принудительной власти надъ своими суфраганами. «Если 
ыитрополитъ можетъ умиротворить споръ или обвшіені про-
тивъ епископа дружелюбно—хорошо; а если н тъ, то обязан-
ность католикоса р шить его. Митрополитъ не можетъ управ-

^ Время этого посланія опред ляется такъ: „40 л тъ посп мучени-
ч ства свв. Петра п Павла, за 280 л тъ до пик йскаго собора". (Супга-
дусъ, IX, пар. 5). Хронологія не составляетъ сильнаго пункта Сунга-
дуса. Касательно этого поспанія д-ръ Нпль зам чаетъ, что оно, оче 
видно, подложио. (Notes in Badyer's „Hestorians and their Rituals", 
vol. I) . Поздне вр мя его пропсхожденія можно вид ть изъ того обстоя-
тепьства, что каноны, угрожающіе визложеыіемъ патріарху, совершаю-
щ му проступки, могли явиться не раньш IX в ка; м жду т мъ это 
послаыіе ыогло быть подпожнымъ образомъ составлено посл этого нре-
ы пи въ интерес патріарха, которып желалъ изб гпуть суда надъ ішмъ. 
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лять своими братьями и епискоііами силою, а только уб ж-
деиіемъ» ') . Но, повидимому, даже католикосъ молсетъ д й-
ствовать только чрезъ посредство собора. «Патріархъ не мо-
ж тъ отр шать какого-нибудь епископа или митрополита безъ 
согласія трехъ митрополитовъ: еламскаго, низибійскаго и буср-
скаго, а если кого-нибудь изъ нихъ н тъ въ лшвыхъ, то ми-
трополита ассирійскаго» 2 ) . Для этого митрополиты собира-
лись въ патріаршемъ город сначала ежегодно, а позлсе разъ 
въ каждые четыре года для разсмотр нія вс хъ жалобъ: но 
самые отдаленные митрополиты просто посылали письма съ 
выраженіемъ своего согласія разъ въ теченіе шести л тъ 3 ) . 
Ана емы также могли произносить лишь соборы. Областной 
соборъ могъ низлагать не иначе, какъ съ соизволенія патріарха. 
Эти соборы собирались въ ыитрополичьемъ город дважды въ 
годъ и занимались только второстепенными д лами 4 ) . Митро-
политъ не могъ рукополагать въ епархіи одного изъ своихъ 
соподчинеяныхъ епископовъ. Одинъ только патріархъ есть 
судья вс хъ и можетъ рукополагать, гд ему угодно, потому 
что онъ есть «всеобщій отецъ» 0 ) . 

Отлученіе, совершенное патріархомъ, еще и теперь счи-
тается весьма серьезныыъ наказаніемъ, и особенно въ горахъ, 
гд никто не будетъ говорить съ т мъ, кто находится подъ 
отлученіемъ Маръ^Шумина. Отлученіе, однако, всегда мол етъ 
быть снято, «такъ какъ согр шившему предоставляется по-
каяться». Низложеніе, съ другой стороны, «д лаетъ челов ка 
мертвымъ, и оно совершается только надъ духовенствомъ. 
Если низложенное духовное лицо раскаивается, оно не по-
лучаетъ уже своей степени обратно» G). 

Среди епископовъ, признающихъ власть Мар-Шимуна, 
им ется одинъ только митрополитъ, обыкновенно для краткости 
называемый матраномъ, династическое пмя котораго Мар-
Хнанишу, т. е. «мой господинъ, милость Іисусова>. Его лич-
ное имя, данное ему при крещеніп есть Исаакъ. Оиъ подпи-

') Суягадусъ, VIII, параграфъ 17. 
3) Кнпга цебеспыхъ разум иіп, п. с. „епископъ". 
3) Суигадусъ, VIII , пар. 19. 
•') Супгадусъ, VIII , пар. I I и Кнпга небесііыхъ разум дігі, п с. . 

^мптрополиты". 
5) Суигадусъ, VIII, пар. 17, VI, nap. 0, каы. 8. 
G) Супгадусъ, V I I I , пар. 22. 
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сывается: Исаакъ Хнаиишу. По своеыу сану онъ считается 
вторымъ лицомъ въ церкви. Теперь н тъ уже провинцій, какъ 
было въ древности, и Мар-Хнанишу не располагаетъ даже 
и ограниченною митрополичьею властью, какъ она признается 
канонами. По сос дству онъ им етъ двухъ епископовъ, ко-
торые бол е или мен е зависятъ отъ него и которые, пожа-
луй, могутъ быть названы его суфраганами; но его изв стная 
честность даетъ ему увалсеніе и вліяніе, которыя идутъ го-
раздо далыпе его непосредственнаго сос дства. Ему именно 
принадлежитъ право посвящать въ санъ патріарха, и онъ ыо-
жетъ также рукополагать епископовъ; но въ д йствптель-
ности, это вообще д лается сампмъ, патріархоліъ. 

Митрополиты, по толкованію сирохалдейцевъ, пазначены 
были ап. Павломъ въ главиые города, а епископы—въ мень-
шіе. Сначала Селевкія была мптрополичьимъ городомъ; но 
когда она сд лалась патріархатомъ, былп сд ланы сл дующія 
провинціи, им вшія преимущества сообразио съ порядкомъ ихъ 
появленія: 1) Эламъ или Элимаида (въ юго-западной ГІерсіи); 
2) Низибія; 3) Нижній Евфратъ или Бусра: 4) Ассирія или 
округъ Мосульскій и Арбельскій, Эти четыре митрополичьи 
ка едры были учреждены будто бы, еще до собора никей-
скаго. 5) Битгармай; 6) Парисъ или Фарсъ (въ южной Персіи); 
7)Мервъ; 8) Хульванъ Х(алахъ?); 9) Гарю (Гератъ?); 10) Ииду-
станъ; 11) Китай; 12) Самаркандъ; 13) Арменія; 14)Шамъ 
или Даыаскъ. Было еще четыре другихъ, которыя уничтожи-
лись. Это число и отдаленность митрополпчьихъ ка едръ сви-
д тельствуютъ о миссіонерской ревностп предковъ сиро-хал-
дейцевъ въ то время, когда «ихъ численность, вм ст іако-
витами, превосходила греческую и латинскую церкви». И 
д йствптельно, въ одно время въ сиро-халдейской церкви счи-
талось 25 митрополитовъ, и теперь едва ли можно сомн -
ваться, что древиія миссіи этой церкви распространялпсь до 
Китая, гд на знаменитомъ памятник Синганфу «излагается 
исторія несторіанской церкви отъ первой миссіи въ 636 году 
до текущаго 781 года». Посл дній годъ совпадалъ съ временемъ 
католикоса Хпанишу, п памятникъ этотъ былъ воздвпгнутъ 
Естбуздомъ, священникомъ и хорепископомъ Чумдана, тогдаш-
ней столицы Китайской имперіи. Изъ этихъ митрополитовъ, 
епископъ Парисскій или Фарсскій им лъ особыя обрядовыя 
преимущества и ыогъ носить бируну пли митру, а также и 
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посохъ до конца литургіи, подобно патріарху, какъ на ка-
едр , такъ и въ алтар 1 ) . 

Въ настоящее время, кром митрополита и патріарха, 
им ются три епископа въ Персіи и семь въ Турціи; но н -
которые пзъ нихъ им ютъ только номинальныя епархіи. 
Патріаршая епархія, съ другой стороны, огромна, гораздо 
болыпе по объему, ч мъ можетъ управлять одинъ челов къ, 
особенно въ виду гористаго характера страны. Въ нее вхо-
дитъ большая часть племенныхъ сирохалдеевъ. Другіе діо-
цезы, повидимоыу, разд лены весьма неудобно и подлежатъ 
частымъ переы намъ. Въ равнин Урміи, въ различныя вре-
мена, было по н сколько епископовъ, но или при ихъ 
смерти не оказывалось назореевъ, или по какой-либо другой 
причин вакансіи ие зам щались, и зти различныя епархіи 
были соединены въ дв . Пра такомъ случа вакантная ка-

едра отходитъ къ патріарху, и онъ распоряжается ею по 
своему усмотр нію 2 ) , 

0 теперешнемъ способ зам щенія епископскихъ ка едръ 
было уже сказано выше. Старый способъ былъ совершенно 
другой. По смерти епископа, митрополитъ созывалъ еписко-
повъ своей провипціи, отправлялся въ городъ и созывалъ 

'ГКпига иебесныхъ разум ніп, п. с. „мптрополптьт". 
2) Спро-халдеііская іерархія въ настоящее время состоитъ пзъ сл -

дующихъ лп1;ъ: 
1. Мар-Шимуыт. (Спмонъ), собств шюе пмя его Рупль (илп Рувпмъ) 

патріархъ и катопикосъ Востока, пы ющій резпденцію въ Кочаппс . 
Епархія го: Кочаипсъ (находптся не въ плем нной ы стыости, но сча-
тается принадлежащпмъ ашпретамъ пли независпмыыъ), Тіарп, Тхума, 
Дпзъ, Валто, Талъ, Мар-Бишу п проч., п не племениые округп Албекъ, 
Сура u др. 

2. Мар-Хпаішшу (=Милость Іисусова, собствепное пмя Ицхакъ пли 
Исаакъ), митрополптъ пли ыатраііъ. Епархія его: Шамздпнъ въ Турціп, 
Тергаваръ п Мергаваръ, дв возвышенныя равниыы въ Персіи, блпзъ 
тур цкой грапицы. 

3. Мар-Аурагаыъ (Авраамъ). Нареченнып патріархъ, первый двои-
родныіі братъ Мар-ПІиыуна. Епархія его: верхнііі Берверъ, близь 
Кочаниса. 

4. Мар-Сергист. (Сергііі). Епархія его: Джплу п Басъ, два плеыеп-
ныхъ округа въ Турціп. 

Б. Мар-Ишуявъ (—Іпсусъ далъ) пзъ Дури. Епархія его.: цпжнііі 
Бернеръ, южная часть Тіарп (въ Турціи). 

6. Мар-Іонанъ (Іоыа). Епархія его: деревня Укріі на р к Заб , въ 
пижпемъ Бервер . 
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собраніе; все собраніе зат мъ избирало подходящую личность, 
причемъ выборъ, болыпею частыо, падалъ на монаха. Митро-
политы и епископы зат мъ рукополагали избранника, вс воз-
лагали на него свою правую руку, а ыитрополитъ совершалъ 
самое богослуженіе. Новый епископъ зат мъ отправлялся съ 
особой грамотой къ патріарху для утвержденія. Собирать тре-
бовалось н сколько епископовъ, по крайней м р , трехъ, и 
если въ данной провинціи не оказывалось епископовъ, то 
митрополитъ могъ призывать епископовъ и изъ другихъ про-
винцій. Особыя постаповленія были сд ланы противъ избра-
нія лица противъ его воли, или челов ка, который осужденъ 
за какое - нибудь преступленіе, противъ назначенія еписко-
помъ себ преемника и касательно низложенія епископа, по-
лучившаго свой санъ посредствомъ симоиіи. Еогда еішскопъ 
былъ рукоположенъ, митрополитъ посылалъ своего хорепи-
скопа возвести его на тронъ въ его епархіи, и въ пред лахъ 
юрисдикціи епископа никто не могъ сд лать этого. Согласно 
съ н которыыи свпд тельствами, ка едральный городъ долженъ 
дать свое согласіе на назначеніе всякаго, кого желаетъ ыи-

7. Мар-Слпва (=Крестъ, собственное имя Шлпыунъ плп Соломоиъ). 
Епархія его: часть равішііы Гаваръ въ Турціп, близъ перспдской 
гранпцы. 

8. Мар-Сауршпу ( = Надежда Іпсусова). Епархія его: п сколько 
горныхъ деревень въ Персін, близъ Урміп, п въ равпин Гаваръ, въ 
Турцш. 

9. Мар-Дпнха (=Восходяіце солпце). Епархія его: деревня Тисъ въ 
ПТамздип , въ Турціи, взятая отъ епархіп матрапа. 

10. Мар-Юхаиапъ (Іоанпъ). Епархія его: деревпя Тулаки, округъ 
Тергаварскій, въ Персіп, взятая отъ епархіп матрапа. 

11. Мар-Гауріель (Гавріилъ), собствеыное имя Яку илн Іаковъ. 
Епархія его: область, орошаеыая р камл Барандомъ и Урми въ равнпн 
Урміи, въ Дерсіп, п округъ Солдусъ, къ югу отъ оз ра Урміи. Ка ед-
рапьная деревня—Ардашап, резпденція—городь Урмія. 

12. Мар-Іонанъ (Іона, прпыявшіп православіе). Епархія его: округъ 
орошаемый р кою Назлучай (въ с верноп части Урмінской равнпны), 
равнпвы Гавиланъ п Салыазъ, но въ посл дпеыъ оч нь немного древ-
нпхъ спро-халдепцевъ. Резпденція его — Суперганъ пли Супурганъ на 
берегу Урмійскаго озера. 

Есть и еще два еппскопа, которые посвящены Мар-ПГпмуиомъ, но 
не им ютъ епархій подъ его властью. Епархія въ равнпн Урміи сл -
дуетъ по р камъ, пдущиыъ съ горъ Курдпстана къ озеру Урми, п жи-
тепи обыкновенно говорятъ о себ , что онъ прпиадлежптъ къ такоіі-то 
п такой-то р к . 
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трополитъ; no другимъ, митрополитъ долженъ рукополагать 
того, кого избираетъ ка едралышй городъ ^ . Преимущество 
епископовъ признавалось не по времени ихъ рукоположенія, 
а согласно съ древностью основанія ихъ ка едръ; и преиму-
щество провиицій признавалось подобнымъ же образомъ. Вс 
епископы старшей провинціи занимали м сто выше еписко-
повъ нов йшей провинціи. Епископъ въ книгахъ и грамотахъ 
называется етіскопа, но пародъ поітросту называетъ его абуна, 
т. е., отецъ нашъ. Въ равнин Мосульской это посл днее 
названіе придается также и главпыыъ священникамъ. Въ 
Урміи, въ обращеніи къ епископу, называютъ его маму} т. е. 
дядюшка. Въ горахъ еш называютъ «отецъ мой», «возлюб-
ленный мой» (и это названіе наибол частое), или «досто-
почтеіін йіпій мой». 

Обязашюсти сиро-халдейскаго епископа довольно сложны 
и ыногочислеыиы, такъ какъ ему приходится близко сопри-
касаться съ народной жизнью. Значительная часть его вре-
мепи проходитъ въ. улаживанія споровъ, въ примиреніи вра-
говъ, въ разсл дованіи бракоразводныхъ, а часто, особенно 
въ горахъ, и другихъ судебиыхъ д лъ. По временамъ, ему 
приходится совершать любопытиую обязанность приведенія 
челов ка къ присяг . Присяга не всегда требуется отъ сви-
д телей, но на нее сыотрятъ какъ своего рода испытаніе, и 
ей придается большая важность. Она не считается просто 
формальныыъ д ломъ, а совершается епископомъ съ разными 
ув щаніями и иазиданіями. Иногда, когда мусульыанскій пра-
витель въ Урыіи не соми вается касательно изв стнаго д ла 
или равнодушно относится къ неыу (будучи одинаково ггод-
купленъ об ими сторонами), онъ отправляетъ одного изъ тя-
жущихся къ епископу для совершенія присяги. Епископъ ве-
детъ его въ церковь и, посл н сколькихъ молитвъ, застав-
ляетъ его клясться на Еваигеліи и даетъ удостов реніе въ 
этомъ смысл . Взятая такимъ образомъ іслятва считается въ 
высшей степени священною какъ христіанами, такъ и мусуль-
манами. Вообще, когда тяжущихся двое, а. сила доказательствъ 
ленштъ на сторон одного, другому предоставляется па вы-
боръ: или самому подвергнуться испытанію присяги, или за-
ставить покллсться своего противника 2 ) . 

^) Сунгадусъ, VIII . пар. 1—9, „Небесныя разум иія", п. с. „еппскопы". 
2) Суигадусъ, IV, пар. 17. 
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Каждый епископъ былъ обязанъ созывать свой епархіаль-
тшй сов тъ дважды въ годъ при посредств своихъ хорепи-
скоповъ, причемъ жители вс хъ деревень приходили къ нему 
выразить ему свое почтеніе и получить отъ него причащеніе. 
Многіе обыкновенно приходили разъ въ годъ. Единствешшй 
остатокъ этого обычая заключается въ существующемъ обыча 
поселянъ приходить въ праздники Рсждества и Пасхи для 
полученія отъ епископа праздничнаго благословенія. 

Едва ли можно ожидать, чтобы б дный народъ, въ род 
сирохалдейцевъ. давалъ зиачителышя суммы па содержаніе 
своего духовеиства, и поэтому даже епископы часто весьма 
б дны. Большинство изъ нихъ иы ютъ неболыпія поля или 
виноградники, которые обработываются ихъ братьями и пле-
ыянниками, а въ н которыхъ случаяхъ и ими самими. Боль-
шая часть дохода епископовъ, однако, получается отъ такъ 
называемой ртииты или первыхъ плодовъ, которые поселяне 
добровольно уплачиваютъ ежегодно. Разъ въ три года вс 
деревни, по правилу, д лаютъ приношеніе патріарху, и одинъ 
изъ его родственниковъ обыкповенно обходитъ различные округа 
съ этою ц лью. Такъ содержится весь патріаршій домъ. Что 
касается доходовъ приходсккхъ священниковъ, то опи весьма 
ничтожны; часто священникъ ровно ничего не получаетъ отъ 
своихъ прихожанъ, кром т хъ доходовъ, которые удастся 
получить по случаю свадебъ и крестинъ ^ . Всл дствіе этого, 
рукоположеніе у сирохалдейцевъ не считается препятствіемъ 
къ занятію мірскимъ трудомъ, и большая часть сельскаго ду-
ховенства находитъ себ существешюе подспорье въ торговл 
или другихъ подобныхъ занятіяхъ. 

Главная обязапность епископа состоитъ въ рукоположепіи 
пресвитеровъ и діаконовъ; такъ какъ меыьшія стопени иподіа-
коновъ и чтецовъ вышли изъ употребленія, то епископы руко-
полагаютъ юношей пряыо въ санъ діікона. Прежде, говоритъ 
книга, приписываемая Мар-Шимуну Барсебаю, хорепископы 
могли рукополагать чтецовъ и иподіаконовъ, но не священ-
никовъ или діаконовъ; но этотъ обычай былъ отм ненъ «со-
боромъ халкидонянъ». Нельзя не отм тить при этоыъ анахро-
низма въ книг , относящейся, будто бы, къ четвертому в ку. 

1) Супгадусъ запрещаетъ обязательную плату за крещеніе, VI, 
пар. 6, кан. 7. 
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Въ д яніяхъ халкидонскаго собора н тъ такого канона. При 
вс хъ рукоположеніяхъ какъ епископовъ, такъ пресвитеровъ 
и діаконовъ, на голову рукополагаемаго возлагается только 
правая рука; объ этомъ прямо говорится въ устав и не разъ 
указывается и въ старыхъ сирійскихъ книгахъ 1 ) . Быть мо-
жетъ, это объясняется т мъ, что, по ихъ толкованію, выра-
женіе ап, Павла «дали руку об щанія» (Галат. II, 9) отно-
сится къ рукопололсенію. Рукопололсеніе совершается у дверей 
святилища, причемъ епископъ сначала простригаетъ волоса 
рукополагаемаго въ форм креста. Рукоположеніе не можетъ 
совершаться въ неосвященпомъ м ст ; но когда были еще 
діакописсы, он рукополагались въ баптистеріи или въ «дом 
діакона», который паходится на южной сторон святилища 
и соединяется съ нимъ дверыо. Свящеиники и діаконы посте-
пенно возводятся въ алтарь епископомъ, который произноситъ 
молитву на каждой ступени. Они н сколько разъ д лаютъ 
земные поклоны передъ алтаремъ и принимаютъ отъ епископа 
ц лованіе въ щеку, причемъ сами ц луютъ ему руку. Посл 
богослуясенія, вс друзья и знакомые рукоположенныхъ лицъ 
ц луютъ ихъ и говорятъ: «да будетъ благословенпо твое 
рукопололіеніе». Это очень древпій и н когда бывшій все-
общимъ обычай 2 ) . Въ равнин Урміи за рукоположеніемъ 
обыкновенно сл дуетъ пиршество. 

Въ настояще время каноническій возрастъ для рукопо-
лолсеыія очень низокъ. Сунгадусъ говоритъ: «чтецы не могутъ 
быть рукополагаемьт до прошествія отрочества, какъ бы ни 
были учены, иподіаконы—когда дочти уже взрослые; діаконы— 
немного позже, а священники — около восемнадцати л тъ. Но 
по древнему правилу—не раныпе тридцати л тъ» 3 ) . Съ 
этимъ посл днимъ правиломъ согласуется и «Книга небесныхъ 
разум ній». На практик священники р дко рукополагаются 
въ восемнадцать л тъ, но обыкновенно возрастомъ для діа-
копа считается семнадцать л тъ. Иногда также въ санъ епи-
скопа рукополагаются совершенно молодые люди или даже 
д ти, когда ихъ лредшествеішики умжраютъ, а между т мъ 
не оказывается другого назорея; и нер дкость, что въ санъ 

1) Напр. см. Сунгадусъ VIII , цар. I . 
3) О немъ упомина тся въ „Апостольскпхъ ГГостаповленіяхъ", V I I I , 

5, Smith и Clieetliam, D. С. А., подъ сл. «Kiss». 
s) Сунгадус7 ;, VI, nap. 4, каы. 2 
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діакона посвящаются мальчики, когда имъ не бол е десяти 
л тъ. 

Хотя приходскій священникъ получаетъ мало возна-
гражденія, однако ояъ пользуется высокимъ уваженіемъ въ 
деревн ; въ д йствительности, онъ вообще главиое тамъ лицо 
и ему оказываются значжтельныя почести; прихожане ц -
луютъ ему руку и почтительно пазываютъ его «рабби» или 
«рабби каша» 1 ) , и на праздничиыхъ об дахъ онъ занимаетъ 
главное м сто. Обязаниостп его многочисленны. Онъ «совер-
шаетъ крещеніе и приноситъ жертву (евхаристію), читаетъ 
Евапгеліе на амвон , обручаетъ жеііщинъ, погребаетъ мерт-
выхъ, разр шаетъ гр шниковъ и совершаетъ вс необходимыя 
части священническаго слулсенія, за исключеніемъ освященія 
алтаря елеемъ, преступниковъ принимаетъ въ общеніе, раз-
р шаетъ гр шниковъ чрезъ покаяніе, вялсетъ п р шитъ, по-
тому что онъ получилъ священство. Онъ возлагаетъ руку на 
больныхъ къ ихъ выздоровленію». Онъ должепъ улаживать 
небольшія распри въ согласіи съ своими «б лыми бородами» 
(старшины), которыя, нужно за і̂ тить, оказываютъ зна-
чительное вліяніе на д йствія священпика. Но вс бол е 
валсныя д ла подлежатъ р шенію епископа, какъ въ д йстви-
тельности, такъ и по закопу. Священникъ не можетъ совер-
шать отлученія, когда неподалеку находится епископъ 2 ) . 

Священникъ почти всегда рукополагается въ той деревн , 
гд онъ воспитался, и, въ д йствителыюсти, онъ на всю 
жизнь остается въ той же самой деревн . Строго говоря, 
разъ челов къ посвященъ служепію въ изв стномъ приход , 
онъ не можетъ оставить его и уйти на другое м сто; рав-
нымъ образомъ, съ другой стороны, священникъ не можетъ 
поставить вм сто себя кого-нибудь другого, за исключеніемъ 
какого-нибудь важнаго престушіенія, за которое онъ обвиненъ 
по суду. Въ этомъ случа низложенный священникъ не мо-
лсетъ искать себ другого м ста. Но если свящешгаісъ не 
ради выгоды желаетъ оставить свой приходъ и перейти ыа другое 
м сто, то епископъ или пос титель можетъ дать ему от-
пускъ. Священникъ такимъ образомъ заниыаетъ прочное по-

!) „Каша" значитъ священникъ. Это—искажеше древпяго иазваиія 
„Kamnina", что значитъ стар іішпна нлп пресвптеръ. Въ кппгахъ упо-
требляется также названіе „капа"—то же, что sacerdos. 

2) „Небесиыя разум пія", п. с. „свящешшкіі". 
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ложеиіе, и обыкновешю для еішскопа всегда оказывается 
весьма трудио см стить его; но онъ не можетъ искать повышенія 
въ видахъ полученія болыпаго матеріальнаго вознагражденія. 
Приходскіе священники весьма часто сыновья м стныхъ же 
священниковъ, причемъ священство въ изв стной деревн та-
кимъ образомъ часто держится въ рукахъ одного и того же 
дома изъ покол нія въ покол ніе. Касательно ихъ брака н тъ 
какихъ-либо ограниченій. Безбрачіе духовенства отм нено въ 
499 году соборомъ въ Селевкіи, при католикос Бабе , 
когда даже католикосамъ дозволепо было вступать въ бракъ 1 ) . 
Сунгадусъ косвенно допускаетъ бракъ духовенства, говоря, 
что мопахи не ыогутъ вступать въ бракъ, подобно осталь-
нымъ духовиымъ и ыірянаыъ 2 ). Въ д йствительности, без-
брачныхъ священниковъ почти не встр чается; во всякомъ 
случа , ихъ молшо пересчитать по пальцамъ одной руки. 
Духовенству позволяется вступать въ бракъ и посл руко-
положенія. Въ чин брака есть особое п сноп ніе, которое 
назпачено п ть, когда лсенихомъ бываетъ священиикъ. Н тъ 
запрещеній и противъ повторптельыыхъ браковъ. 

Священники въ настоящее время не носятъ особой 
одежды въ своей повседневной жизни, хотя въ горахъ часто 
или даже вообще отличительнымъ ихъ признакомъ служитъ 
чериый тюрбанъ. Для западнаго челов ка. пожалуй, н сколько 
странпо вид ть достопочтенпое духовное лицо, съ большой 
б лой бородой, од тымъ въ короткую куртку, какъ это по-
стоянно можно вид ть въ горахъ Курдистана. Въ равнин 
Урыіи священники од ваются въ цв тпые халаты и носятъ 
м ховыя шапки, но еішскопы носятъ тюрбаны и длинныя 
оделщы и выглядятъ совершенно по духовнолу. Каноны го-
ворятъ, что вс духовныя лица доллшы отличаться отъ мірянъ 
оделгдои и постриженіемъ, а также опоясаніемъ чреслъ; они 
не должны иосить колецъ или ножей за поясомъ. Одинъ 
священникъ (каша Даіііилъ), въ деревн Цаити въ Тіари, 
им етъ насл дственное право носить кинжалъ, потому что 
онъ одинъ изъ рода «стражей» (з роятно, противъ курдовъ 
сос дняго округа Бервера). Быть можетъ, это идетъ съ того 
времепи, какъ въ 1843 году Бедръ-ханъ-бекъ произвелъ 
большое избіепіе среди христіаііъ. 

1) Smith and Wace, D. C. B., s. v. cNestorianlsm. 
") VII, nap. 2, кан. 5. 
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Др вній законъ Константина Великаго, что духовенство 
должно быть свободно отъ налоговъ (что побудило миогихъ 
недостойныхъ лицъ искать низшихъ степеней священства), 
все еще продолжаетъ сохраняться въ постановленіи персид-
скаго правительства, по которому приходскіе свящеиники 
могутъ не платить поголовной подати, взимаемой со вс хъ 
христіанъ, вм сто обязат льной военной службы. Хотя съ 
этимъ связывается сбереженіе только какихъ-нибудь полу-
торыхъ рублей въ годъ, однако привплегія эта ц нится вы-
соко и часто служитъ причиной Лхалобъ правительству, когда 
деревенскій старшина или его уполномоченный взимаетъ по-
дать вопреки этого закона. 

Изложенный порядокъ избранія приходскаго священника 
ж теперь исполняется почти въ точности, за исключеніемъ 
того, что епископъ д йствуетъ въ качеств своего собствен-
наго хорепископа. Когда умираетъ священникъ, хорепископу 
дается приказъ отправиться въ данную деревню, собратъ по-
селянъ и заставить ихъ пзбрать себ приходскаго священ-
ника. Когда это сд лано, епископъ рукополагаетъ его. Избран-
никъ молсетъ быть рукопололсенъ только своимъ собств нпымъ 
епископомъ, и далге митрополитъ не им етъ на это права; 
но патріархъ можетъ рукополагать всякаго, кого онъ хочетъ. 
По правилу, всякая деревня,, им ющая отъ 30 — 60 домовъ 
христіанъ, должна им ть своего свящеішика. Но, въ д йстви-
тельности, въ то время, какъ во многихъ деревняхъ, осо-
бенно въ равнин Урміи и въ округахъ райи въ Турціи, 
н тъ ни одного священника, такъ что съ требами они должпы 
обращаться къ чулсому священнику отдаленныхъ м стностей, 
во многихъ другихъ деревняхъ им ется значительное число 
лишнихъ свящеішиковъ, которые, быть молсетъ, въ течені 
всей своей жизни ни разу не им ютъ случая совершить 
евхаристію. Въ деревн Ашита, въ округ Тіари, им ется не 
меы е шестнадцати священниковъ и бол е семидесяти діако-
новъ при одной церкви. Это, конечно, нел пость, но по де-
ревнямъ часто бываетъ много священниковъ и діаконовъ, 
которые нер дко рукоположены безъ надлежащаго испытанія 
и безъ всякаго титула. Епископу иногда только въ субботу 
вечеромъ приходитъ мысль рукоположить кого-нибудь во свя-
щенника, и уже утромъ въ воскресенье онъ рукополагаетъ 
его. Онъ знаетъ способности челов ка по личному знакомству 
или по слухамъ,—такъ какъ рукоположеныый долженъ будетъ 
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прожить всю свою жизпь въ одной и той же деревн ; и если 
онъ ум стъ читать па древномъ сирійскомъ язык и потоыу 
совершать службу, то епископъ рукополагаетъ его безъ вся-
ісихъ далыі йшихъ испытаній. Это, впрочемъ, пе такое зло, 
какъ молсетъ показаться западному челов ку, такъ какъ всякій 
зпастъ достоинства каидидата гораздо лучше, ч мъ это воз-
молшо на Запад , гд жители неизм римо подвшкн е; да 
опископъ притомъ значитольно руководится общественнымъ 
лга піеыъ. Опъ едва ли бы рукоположилъ священника, a ію-
лшлуй и діакона, ссли бы этого не лселали его поселяне. 
Гораздо худшее зло заключается въ наклонпости многихъ 
сиящеішиковъ равнипы Урміи отправляться нищеиствовать въ 
Россію, а часто и въ другія европейскія страны. Русскія 
нласти д лаютъ похвальныя усилія остаіговитъ это нищеиство; 
ио для собравшагося иа это поприще челов ка очень легко 
верейти границу подъ видомъ міряпина и зат мъ пользоиаться 
своимъ свящеііпымъ саномъ для полученія щедрой милостыни 
огь русскихъ крестьяпъ. Мпогія изъ этихъ попрошаекъ идутъ 
іюдъ иазвапіемъ покловпиковъ къ святымъ м стамъ {мукдуси); 
и изъ ихъ похолсденій разсказывается миого разныхъ анекдо-
товъ. Такъ одналсды опи нашли мертваго осла и, взявъ одпу 
изъ его ногъ, обваляли ее въ земл , чтобы она казалась 
долго лежавшей тамъ, и, придя въ одну деревшо, стали раз-
сказывать, что это нога того самаго осла, па которомъ Спа-
ситель совершилъ Свой входъ въ Іерусалимъ, ув ряя, что опи 
пріінесли ее съ собой изъ Св. Града. Получивъ за эту ногу 
значителыіую сумму, оии зат мъ продали три другія ноги 
въ другихъ деревняхъ и налсили немало денегъ. Посл этого 
имъ, конечио, сл довало бы возвратиться домой, по алчяость 
ихъ разыгралась, и они нашлн другого осла и опять стали 
продавать еще ногу. Но, на ихъ несчастье, къ этому времени 
в сть объ этомъ распространилась по вс мъ окрулсающимъ 
деревпямъ, и такъ какъ даже всякій нев жественный мужикъ 
знаетъ, что у осла но бываетъ пяти ногъ, то мнимые палом-
пики были схвачены, вся ихъ добыча была отнята у нихъ, 
а сами они заключепы въ тюрьму. Анекдотъ этотъ, в роятио, 
старый, по опъ хорошо иллюстрируетъ т разсказы, которые 
пародъ передаетъ другъ о друг . Печально, что героями 
этихъ разсказовъ почти всегда бываютъ священншш, и еще > 
печальн е. что миогіе получаютъ рукоположепіе только съ 
ц лью отправиться въ Россію и нищенствовать. Но, какъ 

като.іикосъ. 3 
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говоритъ авторъ «Небесыыхъ разум ній», хотя въ церкви есть 
и дурные свящешшки, однако путь Божій, лежащій по ихъ 
головамъ, в ренъ, и приношепіе, которое они совершаютъ, 
есть чистое, потому что его освящаетъ Св. Духъ, и ихъ кре-
іценіе есть таюке истипное, потому что благодать Болсія не 
разрушается и народъ не терпитъ ради непригодности свя-
щенника, а терпитъ только самъ священникъ. 

Діаконы у сиро-халдейцевъ совершенно необходимы, такъ 
какъ ни евхаристія, ни крещеніе не могутъ быть совершепы 
безъ нихъ, и кром того имъ принадлежитъ опред лешіая 
часть во всякомъ богослуженіи. Отсюда діаконовъ въ сиро-
халдейской церкви миого, и рукополагаются они въ раинемъ 
возраст ,- такъ что почти каждая деревня им етъ, по край-
ней м р , одного діакона. Т деревни, въ которыхъ н тъ 
діакона, пользуются діакономъ изъ сос дней деревни. Свящеи-
никъ также не молсетъ совершать евхаристіи безъ діакопа, 
какъ и діаконъ безъ священника, хотя если служатъ два 
священника, одинъ можетъ служить въ качеств діакопа. Діа-
конъ, въ сущности, не бол е, какъ аколу ъ; на практик 
ему никогда не позволяется крестить, и только въ нодавнее 
время, въ равнин Урміи, епископы стали позволять бол е 
ученымъ діаконамъ ироизносить пропов ди. Такимъ образоыъ, 
повидимому, н тъ основаній, почему діаконы не должиы бы 
быть рукополагаемы въ слишкомъ юномъ возраст . Рукопо-
лсшеніе ихъ не слулситъ препятствіемъ къ ихъ мірскимъ за-
пятіямъ или ко вступленію въ бракъ. Едва ли есть такой 
діаконъ, который бы не работалъ самъ па пол или не за-
иимался какимъ-иибудь промысломъ. Въ оправданіе этого они 
указываютъ на приы ръ ап. Павла. Діаконство не считается 
простой ступеныо къ священству. У сиро-халдейцевъ руко-
положеиіе во священника считается великимъ шагомъ. Чело-
в къ часто остается діакономъ въ теченіе всей своей лсизни, 
и часто не повышается и даже не ищетъ возведенія на выс-
шую степень. Добрый, старый рабанъ Іонанъ, умершій діа-
кономъ, обыкновенно говорилъ, что онъ не достоинъ руко-
пололіенія въ санъ священника. 

Обязаяности діакоиа состоятъ въ томъ, чтобы помогать 
священнику при служеніи литургіи, произносить молитвы, a 
также ектеніи. Сиро-халдейскій діаконъ такж зажигаетъ св чи 
и совершаетъ кажденіе, ударяетъ въ цимбалы, отдергиваетъ 
зав су, произыоситъ «миръ вамъ» отъ лица священника иа-
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роду; онъ можетъ также д лать священпые хл бы для освя-
щенія и для аптидора, и приготоилять чашу, хотя все это соб-
ствеиію д лается священішкомъ; онъ убираетъ святилище и 
«украшаетъ алтарь»; читаетъ «Апостола» въ т хъ, впрочемъ, 
р дкихъ случаяхъ, когда опъ читаотся вообтце, льетъ воду 
на руки свящешшка при- умывальник ; и одипъ діакоыъ, об-
лачаясь въ свящеппыя одежды, дернситъ въ рукахъ большую 
тарелку для свящеиника при причащеніи народа, причемъ 
другой дерлситъ самую чашу. 

Каноиы говорятъ, что юноша пе можетъ быть посвященъ 
далсе въ иподіакона, пока онъ н знаетъ псалмовъ паизустъ. 
Какъ ни поразителыш въ этомъ отношепіи способиости сиро-
халдейцсвъ, одиако молшо сомп ваться, можетъ ли кто - ни-
будь изъ нихъ прочесть всю Псалтирь безъ книги, даже среди 
свящеііпиковъ. Діакопы, прежде ч мъ получить рукопололсе-
иіе, должны получить на это согласіе своего приходскаго 
священпика и мірянъ своей деревни. Капоны также гово-
рятъ, что въ одной деревн или город должно быть 
ііе бол е семи діакоиовъ. Но это постановленіе давно соста-
вляетъ мертвую букву. 

Когда-то у сиро-халдеицевъ были діакописсы, ісоторыя 
уц л ли толысо въ весьма пемпогихъ м стиостяхъ. Он доллспы 
им ть шестьдесятъ л тъ отъ роду, и обязашюсть ихъ состоитъ 
въ слуліеніи при крещеніи взрослыхъ я^енщииъ. 

Въ сиро-халдойскихъ церковныхъ книгахъ кром иподіа-
коновъ и чтецовъ, признаются еще: 1) заклинатели, которые 
доллсиы быть мопахами; они ие рукополагаются, по просто 
получаютъ полномочіе со сторопы епископа. Теперь ихъ не 
сущсстьуетъ болыпе; 2) сакристаіш, которые доллшы быть 
діаконами или священниками. Они заботятся о святшшщ . 
заготовляютъ маторіалы для чаши, и вм ст съ свящошш-
комъ потребляютъ то, что остается отъ св. Таипства; 3) эко-
номы, которые зав дуютъ церковіюю утварыо; 4) прмврат-
пики, которые зав дуютъ оградой, созываютъ народъ па 
молитву, ударяя въ семантронъ (паіп/гиа), т. е. въ продол-
говатую доску, которая въ стариниыхъ церквахъ зам няетъ 
ы сто колокола, и они таюкс возв щаютъ в риымъ, когда 
кто-пибудь умираетъ, чтобы вс могли присутствовать при 
погребепіи. Три посл днія ДОЛЛСНОСТИ существуютъ и въ на-
стоящее время. 

Монастырей у сиро-халдейцевъ теперь пе им ется. Ста-
8* 
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рые монахи не ли мяса и им ли только одну полную тра-
пезу въ теченіе дня. При этомъ они руководствовались пра-
вилами, изложенныыи къ книг Супгадусъ. Монастыри при-
надлежали епархіямъ и находились. подъ падзоромъ пос ти-
телей (періадуты), которые были представйтелями епископа 
и несли передъ нимъ отв тственность за нихъ. Но н кото-
рые монастыри были иезависимы и иаходились подъ управ-
леніемъ патріарха. Никакой посторопній епископъ, ни дажо 
митрополитъ не могъ входить въ нихъ, кром исключитель-
иыхъ случаевъ и въ качеств гостя, и они, въ строгомъ 
смысл , считались пезависимыми отъ сБархіальнаго уира-
вленія 1). 

ГЛАВА ІУ. 

Богоелуженіе у еирохалд йцевъ. 

Семаптронъ созываетъ цародъ па молнтву.— Часы ыолптиы.—БігЬпшііі п 
виутрецыііі впдъ церквеп.—Сниыаиіе обувп.—Всеиароцпое irbnie.—Бого-
служеніе по воскреслымъ и праздпичпыыъ дияыъ.—Осв щепіе во время 

богослуженія.—Молптва за угнетателей.—Призывапіе святыхъ. 

Каждое утро и вечеръ, предъ восходоыъ и заходомъ солпца, 
вс сиро-халдейцы, чуткіе къ своимъ религіозпымъ обязаипо-
стяыъ, собираются въ церкви для ежедыевныхъ молитвъ. Въ 
этомъ отііошеиіи они могутъ устыдить западныхъ христіапъ. 
Они не считаютъ достаточнымъ присутствовать за богослу-
женіемъ по воскреснымъ днямъ; даже въ будпичные дни 
многія деревенскія церкви наполпяются благочестивыми бо-
гомольцами изъ народа, од таго въ своемъ повседиевномі) 
плать . Даже од тые въ лахмотья, они не считаютъ стыдоыъ 
стоять въ церкви и возіюсить свои молитвы и славословія 
Творцу. Женщины, правда, въ будничные дни обычію заняты 
своими домашниыи д лами; но мужчины, передъ началомъ и 
по окончаиіи своего дневного труда, обычно собираются въ 
церковь, когда призываются на молитву ударами семантрона. 
«Какъ Ной», говоритъ авторъ «•Небесныхъ разуы ній», «билъ 
деревомъ о дерево, предостерегая пародъ входить въ ковчегъ 

) Сунгадусъ, кп. VII. 
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зав та, такъ и мы бьемъ въ семаптронъ. Это есть образъ 
трубъ суднаго дия». Можно даже пожал ть, что это старииное 
орудіе теперь постепеино уступаетъ м сто нов йшему коло-
колу, который вводится изъ Россіи. 

Какъ только раздаются вс мъ изв стные удары семан-
троиа, народъ со вс хъ сторонъ начипаетъ двигаться къ 
церквамт», которыя на первый взглядъ далеко не похожи на 
то, мто мы ыазываемъ церквами. Многія изъ церквей райи 
въ Турціи и въ равпинахъ Урміи весьма б дны и иевзрачны, 
попти ие им ютъ накакого убрапства, занав сей и даже 
кпигъ. Ио есть и церкви, которыя построены еще до Маго-
мета и представляютъ собою бол е видныя зданія. Патріар-
шая церковь Мар-Шилита въ Кочанис можетъ быть принята 
за образецъ церкви по форм и расположенію. Но она отли-
чается отъ другихъ т мъ, что расположена на скал , даже 
отчасти вд лана въ нее, и главный корпусъ построенъ изъ 
тесапиаго кампя. Корпусъ церкви представляетъ собою пра-
вильноуголі.ный параллелограмъ, длиныыя стороны котораго 
идутъ съ запада на востокъ, и въ церковь входятъ чрезъ 
пизкую дверь', на н сколько футовъ поднятую надъ почвой, 
такъ что собственно въ церковь можно входить при посред-
ств л стницы. Нужно зам титъ, что и вообще въ болыпип-
ств церквей входныя двери устраиваются такимъ же обра-
зомъ, именно весьма высоко отъ земли," и притомъ весьма 
малаго разм ра. Это объясняютъ желаніемъ предохранить 
святилища отъ оскверненія со стороны мусульманъ, которые 
въ прежиее время ие ст снялись всячески изд ваться надъ 
христіанскими церквами, напр., уагопяли въ нихъ свой скотъ, 
а всадники прямо на коп въ зжали въ церкви. Подобное 
безчииство и было устранено т мъ, что двери стали строить 
весьма маленысихъ разм ровъ и притомъ на значительномъ 
возвышеніи отъ почвы. Едва ли ыужно говорить, что на 
крыш этихъ церквей нигд не видно креста, который тща-
тельно скрывается изъ опасенія оскорбить мусульманскій 
глазъ, и едииственнымъ зиакомъ христіанства съ вн шией 
стороны зданія слулштъ лишь неболыпой крестъ надъ дверью, 
къ которому благогов йно прикладываются вс входящіе въ 
церковь. Въ горахъ церкви ииогда строются у обрывистаго 
отв са холмрвъ, такъ что одна ст на состоитъ изъ природной 
скалы. А въ одной б дной церкви въ южномъ Бервер при-
родная пещера составляетъ даже главное святилище храма. 
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такт. что искусствеино построены только пристройки для 
крещальни и наружпыхъ пом щепій. Въ каждой церкви со-
держится хотя часть мощей святаго, имя котораго опа но-
сить. Въ и которыхъ находятся гробницы одгюго или п -
сколышхъ святыхъ; обыкновенно он храпятся въ ст и у 
восточиаго конца святилища. 

Большинство церквей въ равнипахъ, да и въ горахъ, 
сравнительно нов йшаго происхолсденія, и большая часть изъ 
иихъ въ высшей степени жалки по своей вн шности. Издали 
певозможно и подумать, что это церкви, и единственно ч мъ 
ои отличаются отъ овечьихъ загоповъ или другихъ подоб-
ныхъ зданій, это т мъ, что он обыішовснно снарулш вы-
крашены въ б лое, или и сколько повыше. Ни одинъ евро-
пеецъ не могъ бы узнать, что это за зданія; и всякій, узнавъ, 
что это церковь, невольпо приходитъ къ ужасиому созііанію 
того печальпаго положенія, въ которомъ находятся христіап-
скій народъ и сама христіанская религія подъ игомъ маго-
метанъ. И смотря па это жалкое состояніе храмовъ Божіихъ, 
ие иужію удивляться, если церковь и по своей виутреішей 
сил н сколысо потеряла въ своей нравствеішой красот д 
достоинств . По этой лсс причип не нужио слишкомг строго 
судить и о ея сыиахъ, если ипогда бываетъ, что опи оказы-
ваются недостойными своего призваиія и заразились отъ той 
правственной атмосферы, которая образовалась подъ влія-
піемъ развращающаго прим ра господствующей расы и соб-
йтвеиныхъ ііравствепныхъ и матеріалышхъ страдаіші парода. 
Но это имеино тялселое положеиіе народа и д лаетъ его въ 
высшсй степони наболаіымъ, такъ какъ въ церкви только опъ 
и находитъ себ подкр пленіе и надежду. 

Такъ какъ въ стран этого первобытпаго народа обыкно 
веипо п тъ часовъ. то богослужепія распред ляются по ука-
запію солнца. Въ горныхъ деревняхъ, напр., вечерпія молитвы 
начинаются въ тотъ моментъ, когда солнце достигаетъ изв ст-
паго пупкта. На горахъ одпажды вс были въ больпюмъ не-
годоваиіи, когда, благодаря одіюй случаііпости, мальчикп 
миссіоперской школы были созвапы на молитву, толысо посл 
захода солпца, мелсду т мъ какъ муеззипъ па ближайшой мо-
чети раньше созвалъ своихі̂  учеииковъ на молитву. «0 равви», 
восклицали школьники, «зач мъ ты такъ долго оставлялъ пасъ 
безъ молитвы? Для насъ гр пшо иачииать посл того, какъ 
иачали улсе мусульмане»! 
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Чтобы показать, какъ совершаются богослуженія у сиро-
халдейцевъ, опишемъ вечернее богослуженіе. Первое, что 
требуется сд лать при вход въ церковь, какъ и при вход 
во всякую компату, это снять сапоги и оставить ихъ у дверей. 
По окончаніи богослулсеиія, всякій выбираетъ именно свои 
саиоги, подобно тому, какъ въ нашихъ деревенскихъ церквахъ 
крестьяпе выбираютъ калсдый свою шапку. Снятію шашш они 
ые придаютъ особешіаго значеиія. Хотя, въ отличіе отъ му-
сульмапъ, опи и спимаютъ свои шапки или тюрбаны во время 
самаго богослуженія, но не считаютъ непристойнымт^ им ть 
на себ шапки въ церкви, когда въ ней не идетъ богослу-
жепія. Ho, по ихъ мн нію, было бы грубымъ неблагогов ніемъ 
войти въ церковь въ сапогахъ Они буквально понимаютъ 
повол ніе Моисею спять сапоги съ своихъ ногъ: «ибо м сто, 
па которомъ ты стоишь, свято»; равно и «началыгикъ силъ 
Господыихъ сказалъ Іисусу Навину: сішми сапоги съ ногъ 
твоихъ; «ибо м сто, па которомъ ты стоишь, свято» (Исх. III, 5; 
Іис. Нав. V, 15). Одинъ ученикъ миссіоперской школы, при-
сутствуя при богослулсеніи европейскихъ миссіонеровъ, однажды 
сказалъ: «Что особешю удивляетъ меня въ вашемъ богослу-
лсепіи, такъ это то, что вы не сиимаете сапогъ». Но это, по-
видимому, не всегда было такъ, потому что книга Сунгадусъ 
запрещаетъ свящоиникамъ входить въ церковь или какое-ни-
будь общественпое собраніе безъ сапогъ или чулокъ, или 
совершать болсествепное богослулсеніе безъ свягцеиническаго 
облачепія, или въ сандаліяхъ; но она предписываетъ для этого 
особые сапоги, если ихъ молшо достать. 

Бъ Тіари и н которыхъ другихъ горныхъ округахъ обычай 
п сісолько разнится отъ только что описаинаго. Тамъ вообще 
пе посятъ сапоговъ, а носятъ колсаныя или войлочныя саи-
даліи, которыя привязываются къ ыог ; эти сандаліи пе спи-
маются при вход ни въ домъ, ни въ церковь. Но духовиое 
лицо, лселающее войти въ святилище, зам няетъ ихъ особыми 
туфлями, им ющимися въ крещальн . Кинжалы и другоеЪру-
жіо, трубки и палки не берутся съ собою въ церковь. 

При вход въ церковь народъ прикладывается къ кресту 
падъ дверыо и зат мъ входитъ (или в рн е — влазитъ) въ 
самую церковь, гд , кладя на себя крестное зпаменіе и д лая 
поклопы, благогов йно ц луетъ крестъ, лелсащій на апало . 
Къ этому кр сту сначала подходитъ епископъ или старшій 
священникъ, д лаетъ крестное знаменіе и, прикладываясь, 
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говоритъ: «Слава Богу въ вышнихъ (трпжды), и на 
земл миръ, и добрая надежда людямъ. во вс времена и 
во в ки». Зат мъ онъ становится у с верной стороиы храма 
близъ креста, и вс по порядку подходятъ, ц луютъ крестъ 
и зат мъ руку священника, и становятся позади другъ друга 
въ линію. Если есть и другіе священники, то діаконъ и Mi-
pane ц луютъ также и имъ руки. Въ это же самое время 
опи произносятъ молитву Господню. усложненную сл дующимъ 
своеобразнымъ способомъ: 

«Отче нашъ, иже еси на иебеси, да святится Имя Твоо. 
Да пріидетъ царство Твое. * Святъ, святъ, свягь еси. :!: Отчо 
нашъ, иже еси на небеси. * Небо и земля исполнепы ве-
личія славы Твоея. Ангелы (букв. «бдительные») и мулш 
взываютъ къ Теб . Святъ, святъ, святъ еси. :і: Отче наш'ь, 
иже еси на небеси, да святится Имя Твое. Да пріндетъ цар-
ство Твое. Да будетъ воля Твоя на земли, яколсе и па не-
беси. Хл бъ нашъ насущный (букв. хл бъ иамъ пулшый) 
даждь намъ диесь. И остави намъ долги наши, яко лсе и мы 
оставляемъ должпикомъ нашимъ. И пе введи пасъ во иску-
шеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Яко Твое есть царство, 
и сила, и слава во в ки в ковъ, аминь. * Слава Отцу, и 
Сыну, и Св. Духу, во в ки в ковъ, амипь. Отче пашъ, илсе еси 
на небеси, да святится Имя Твое. Да пріидетъ царство Твое.:і: 

Святъ, святъ, святъ еси. * Отче нашъ, иже еси на иебеси. * 
Небо и земля исполнены величія и славы Твоея. Ангелы и 
люди взываютъ къ Теб . Святъ, святъ, святъ еси». 

Молитву Господню всегда произносятъ съ славословіомъ, 
иногда просто, а иногда въ услолшенной форм , какъ ска-
зано выше. По окончаніи ея діаконъ говоритъ: «Будемъ мо-
литься, миръ будетъ съ нами», и священиикъ начинаотъ 
богослуженіе. 

Такъ какъ богослуженіе все совершается на древнемъ 
сирійскомъ язык , то міряне, особенно старики и старухи, 
не могутъ вообще сл дить за нимъ, за исключеніемъ обще-
изв стныхъ м стъ. Но вс , кто ум ютъ читать по старымъ 
кпигамъ, продвигаются къ книгамъ, которыхъ всегда бываетъ 
ие бол е двухъ, а часто и всего одиа, и стаповятся около 
пихъ. Для нихъ безразлично, какъ по отношеішо къ нимі̂  
лелшті» книга, вверхъ ногами или бокомъ,—они въ состояніи 
разбирать ее почти съ одипаковою легкостыо со вс хъ сто-
ропъ. Такимъ образомъ, десять или дв надцать челов къ мо-
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гутъ читать no одной книг , крупно иапечатанной, причемъ 
одни смотрятъ чер зъ плечи другимъ. Эта легкость въ чтеніи 
книги, даіке когда опа лежитъ по отпошенію къ чтецамъ вверхъ 
погами, объясняется т мъ, что языкъ имъ вполн зыакомъ. 

ІІ вцы разд ляются обыкыовенно на два хора, которые 
поперем нно, одинъ за другимъ, поютъ значащіяся по уставу 
п споп нія. Обычай п ть двумя хорами вриписывается пра-
вилу св. Игнатія, который въ вид ніи вид лъ, какъ ангелы 
п ли антифонно, и научилъ церковь антіохійскую. а чрезъ 
нее и всю церковь Востока, д лать то же. Такъ какъ церкви 
почти всегда темны, то передъ книгами обыкновенно держатъ 
въ рукахъ грубо сд ланныя восковыя св чи. Такъ какъ по-
добнаго рода св чи скоро темн ютъ, то иагаръ съ нихъ сни-
мается рукой, и самое состояніе манускршітовъ, залитыхъ 
воскомъ, свид тельствуетъ скор е о ревности п вца къ п нію 
своихъ п споп ній, ч мъ о предосторолшости не закапать 
книги. Сиро-халдейцы вообще любятъ общественное богосл}7-
жепіе. Все ихъ богослул^еніе состоитъ преимущественно изъ 
п сноп пій; и вс , кто могутъ чктать, принимаютъ участіе 
въ п сноп ніяхъ во всю силу своего голоса, хотя часто не 
въ тотъ же самый тонъ и не въ полномъ согласіи съ дру-
іими. Но вс вообще отдаются этимъ п споп ніямъ съ пол-
пою сердечностыо и увлеченіемъ. Богослуженіе, состоящее 
изъ простыхъ чтеніи. они сочли бы не стоющимъ вреыепи и 
педостойнымъ м ста. 

Сиро-халдейцы всегда молятся по направленію къ востоку, 
потому что Господь иашъ, говорятъ они, явится оттуда при 
Своемъ второмъ пришествіи. «Ибо какъ молнія происходитъ 
отъ востока и видна бываетъ даже до запада; такъ будетъ 
пришествіе Сына челов ческаго (Мат . XXIV, 27). Преданіе 
говоритъ, что когда Господь пашъ вывелъ Своихъ учениковъ 
въ Ви апію и, возд въ руки, благословлялъ ихъ передъ 
Своимъ вознесеніемъ, лицомъ Онъ стоялъ къ западу, и уче-
пики поклоиились Ему, обращаясь къ востоку (Лук. XXIV, 
50, 52). Таково происхожденіе этого обычая, по объясненію 
книги Суигадусъ. Въ сочиненіи, задаиномъ въ школ уче-
пикамъ, о пророк Іои , одипъ изъ учепиковъ зам тилъ, что 
китъ повернулся къ востоку, чтобы дать пророку болыпе 
возможности помолиться. 

Изображеній или иконъ въ церквахъ пе допускается, и 
о нихъ н тъ упоминанія въ Сунгадус и подобпыхъ книгахъ. 
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Причиной устраиенія икоыъ, несоми нгю, было магометаыство, 
которое ожесточеныо пр сл доваііо всякія подобиыя изобрауке-
нія. Сиро-халдейцы болыпе подлежатъ такимъ магометан-
скимъ вліяніямъ, ч мъ ихъ сос ди армяне, которые достаточно 
сильны, чтобы противод йствовать имъ, и болыпе также 
им ютъ соприкосповешя съ Европой. Но, в роятно, икоиы 
вообще мало употреблялись въ восточиыхъ сирійскихъ цер-
квахъ. М сто ихъ занято крестоыъ, къ котороыу народъ 
относится съ величайшимъ благогов ніемъ. Вс приклады-
ваются къ кресту падъ дверью, при вход въ самую церковь, 
а также и къ кресту, пололсешюму въ церкви, передъ нача-
ломъ и посл богослуженія. Для лгеііщииъ часго іитадется ещо 
особый крестъ, чтобы сд лать д ловапіе креста доступиымъ 
каждому. Крестное зпаменіе у сиро-халдейцевъ въ весьма 
частомъ употребленіи. Они знаменуютъ крестомъ все, что 
подлежитъ освящепію, а таклсе хл бъ, который они дятъ за 
об домъ; и того, кто не кладетъ на себя крестяаго знаменія, 
считаютъ мусульманиномъ или язычникомъ. Поднося сложен-
ные въ крестное знамеиія пальцы ко рту, они говорятъ: во 
имя, зат мъ, кладя ихъ на лобъ, прибавляютъ: Отца; на 
грудь—п Сына; па правое плечо—и Свлтпго, и на л вое 
плечо—Духа. 

Молятся сиро-халдейцы, какъ и другіе восточные хри-
стіане, стоя. Обычай кол нопреклоііепія почти вышелъ у нихъ 
изъ употребленія. Канопы, правда, говорятъ, что отъ Троицы 
до Пасхи должно совершаться кол нопреклоненіе, за исключе-
ніемъ воскресиыхъ дней и праздниковъ, когда оно не допу-
скается. потому что обозначаетъ скорбь и печаль; но на 
практик сиро-халдейцы преклопяютъ кол на лишь на и сколько 
моментовъ передъ призываніемъ Св. Духа за литургіей и во 
время особыхъ богослуженій постомъ, да и тогда кол нопре-
клоненіе у нихъ выродилось въ сид ніе. Для т хъ, кто 
им ютъ обычай сид ть на своихъ ногахъ на земл , это, 
впрочемъ, совершенно естественно; но н сколько песообразно 
то, что наибол е торжественныя части богослулсенія теперь 
связываются съ этимъ именпо наибол е удобнымъ и легкимъ 
пололшігіемъ. Міряне часто во время богослужепія клаияются 
въ землю, произпося благогов йпыя восклицанія. 

Среди зам чательныхъ особеішостей сиро-халдейскаго бого-
слуліенія молшо отм тить трогательныя молитвы за угпетаіТе-
лей, въ род напр. сл дующей: «Испрашиваемъ также Твоегоі 



— 43 — 

милосердія Господи, для вс хъ пашихъ враговъ и вс хъ 
ненавидящихъ насъ; за вс хъ умышляющихъ зло противъ 
насъ: тіе о суд или мщеиіи молимся Теб , Госіюди Всемо-
17ЩІЙ Боже, ио о сострадапіи и спасеиіи, и отпущеніи вс хъ 
гр ховъ, ибо Ты хочешь вс мъ челов камъ спастися и въ 
разумъ истишшй идти. Ты научилъ насъ, чрезъ Твоего воз-
любленнаго Сына, Іисуса Христа, Господа иашего, молиться 
за нашихъ враговъ и за т хъ, которые управляютъ пами съ 
пепраиеднымъ угнетеиіемъ» 1 ) . 

Къ симпатичнымъ особенностямъ сиро-халдейскаго бого-
слузкенія нулшо отиести глубокое благогов иіе къ мученикамъ. 
а такжо и къ Пресвятой Богородиц , причемъ употребляемый 
въ немъ языкъ зам чательно простъ и чуждъ всякой риторики. 
Вотъ какія, напр., молитвы возпосятся къ Богородиц : 

Пріидите и услыитте, и Я скаоюу вамъ. Слушайто и 
удивляйтесь, мудрые. Д ва родила въ Ви леем Св тъ всего 
міра, и ея память прославляется шествіями во вс хъ четы-
рехъ частяхъ св та и па пеб ангелами. 

Слава Отцу, и проч. Да будетъ сила, сошедшая съ вы-
соты, освятившая ее и украсившая честью, дабы опа принесла 
истипиый св тъ, паделсду и жизпь тварямъ,—да будетъ съ на-
ми... Дабудемъмы, пашедшіе уб лшщевъ молитв благословен-
ной Маріи, св. Д в , Матери Іисуса. Спасителя пашего, сохра-
попы ею отъ лукаваго, и да поб димъ вс его ухищропія. И 
да пастап тъ тотъ великій день испытапія, когда добрыебу-
дутъ отд лены отъ злыхъ. Да удостоимся мы им ть радость 
съ пею въ чертог Царя Небеснаго. 

Сиро-халдейское богослужепіе отличается многочислен-
постью прошеній, которыя почти обішмаютъ вс стороиы ихъ 
жизпи, и среди этихъ прошеній есть прошеиіе за ихъ цер-
ковь, за патріарха, митрополита и епископа, которые вс 
упоминаются по имепи, по крайней м р два раза ежегодпо, 
и о своихъ обыдениыхъ нуждахъ, а также возпосится про-
шеніе за вс хъ «сыповъ святой каоолической церкви въ этой 
и во святой стран », за угнетателей, какъ сказапо было 
выше, «за свящепниковъ, царсй и правителей, дабы опи пре-
бынали въ мир церквей и въ .безопасности во вс хъ концахъ 
міра», а также за «вс хъ отошсдшихъ, которыо отд лепы отъ 
насъ и упокоились среди насъ». 

» 
х) И з ъ такъ называемой лптургіп Несторія. 
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Призыванія святыхъ въ сиро-халдейскихъ богослужебныхъ 
книгахъ значительно развиты, им ютъ различныя формы, и 
вообще отличаются здравымъ поииманіемъ значенія святыхъ, 
какъ посредниковъ между Богомъ и гр шными людьми, какъ 
это истолковывается здравымъ богословіемъ. Эти призываиія, 
отличающіяся вообще простотою и отсутствіемъ излишией рито-
рики, им ютъ три формы: 1)форму неср дствеішой молитвыкъ 
Богу о томъ, чтобы святые помолились занасъ; 2) желанія чтобы 
они сами молились за насъ; 3) непосредственнаго обращенія 
къ ыимъ. Вотъ образцы вс хъ трехъ родовъ этого призыванія: 

Слава Опщу, и проч. 0 Марія, матерь Царя, Царя ца-
рей, помолись Христу, происшедшему изъ твоей утробы, что-
бы Онъ смиловался падъ иами Своею благодатію и удостоилъ 
насъ Своего царства. 

Во в ки в ковъ. 0, Христе нашъ Спаситель, молитвою 
Твоихъ святыхъ, пророковъ, апостоловъ мучениковъ и вс хъ 
праведииковъ, сохрани Твоихъ в рующихъ отъ всякаго зла. 

// весь пародъ да скпжетъ аминь и аминь. Святый 
нашъ Авва, будь нашимъ руководителемъ въ добрыхъ д лахъ, 
угодныхъ Твоему Господу, дабы чрезъ Твои молитвы мы по-
лучили помощь, и съ Тобою им ли радость. 

U да будумъ ваши молитвы за вс хъ насъ. Да будутъ 
молитвы Гадая, Маккавея и Терсая, Хеврона, и Иисона, и 
Вакха, и Іонадава, седьмаго сына, и ихъ учителя Елеазара, 
и ихъ матери, в рной Шмуни, ст ной для насъ. 

Іізыде в щаніе ихъ во вс концы земли. Матоей, 
Маркъ, Лука и Іоаннъ, да будутъ молитвы ваши ст ной для 
нашихъ душъ. 

Взыщптс Господа и сияу Его. Вы мученики, просито 
милости для міра, который им етъ свое истинное уб лшще 
въ сил вашихъ моідей. 
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ГЛАВА У. 

Таинетва въ ихъ еов рш ніи и приложеніи 
къ жизни. 

Три литургіп п нхъ дренпость. — Приготовлеіііе матеріалоігь д̂ чя евха-
рпстіи. — Сказаше о святоыъ хл б . — См шеніе чаши. — ГГричащеніе 
иарода. — Сиро-халдеііская иропов дь о причащепіи.—Жспов дь и отпу-
щепі . — Крещепіе и ы ропомазаніе. — Жмена и прозванія.—Погребеыіе 

умершпхъ. — Кладбища. — Омовеніе посл погребенія. — Памятпикн. 

Хотя, съ богословской точки зр ыія, крещеніе бываетъ 
раііыпе причащенія, но въ сиро-халдейскомъ богослужепіи 
порядокъ обратный. Крещенія всегда совершаются по окон-
чаніи литургіи; и въ свящепническомъ служебник (Тахс ) 
чинъ крещенія пом щается посл трехъ литургій, Сл дуя 
этому порядку, сначала мы опишемъ причащеніе. 

У сиро-халдеицевъ литургія совершается сравнительно 
р дко, обыкновенно только въ главные праздники въ честь 
Спасителя и иаибол е изв стныхъ святыхъ, особешю нака-
иун Рождества, въ самый день Роледества, въ депь Бого-
явленія, въ среду общественнаго молепія ниневитянъ, три 
раза въ теченіе поста, въ Вербное Воскресенье, въ Великій 
Четвергь, паканун Пасхи, въ самую Пасху, въ день Возне-
сеиія, въ Троицу, въ день Воздвшкенія Св. Креста (14 сеп-
тября), и еще, пожалуй, въ день св. омы (3 іюля), Успенія 
Пресвятой Маріи (15 августа), Мар-Шимуиа Барсебая и 
двухъ-трехъ другихъ, а также въ день святого покровителя 
церкви. Въ весьма многихъ деревенскихъ церквахъ литургія 
совершается даже и еще р же; но, съ другой стороны, въ 
н которыхъ церквахъ въ горахъ она правильно совершается 
по вс мъ воскреснымъ дпямъ. Литургія всегда начинается 
рапо, за исключеніемъ постныхъ дней, когда причащеыіе бы-
ваетъ поздно, часто даже посл полудня, съ тою ц лыо, 
чтобы вс ыогли поститься поболыпе, и, конечно, передъ 
причащепіемъ никто не прикоснется пищи. По правилу, ли-
хургіи доллспы предшествовать вечернее, ночное и утреннее 
богослуженія, и ни одинъ свящеиникъ или діаконъ не мо-
жотъ принимать участія въ богослулсеніи, если оиъ не при-
сутствовалъ также за этими тремя богослуженіями. Но на 
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практик , чтобы не было длипнаго перерыва между окопча-
ніоыъ утреыііяго богослужеиія и иачаломъ литургіи, священно-
д йствующій и одинъ изъ діаконовъ пекутъ хл бъ и приго-
товляютъ чашу. ыежду т мъ какъ остальные совершаютъ 
утреннюю молитву. 

По правилу, въ церкви въ одинъ день можетъ быть со-
вершеиа только одна литургія. Но иногда въ Великомъ посту, 
въ области Тіари, совершаЕОтся дв литургіи; одна—рано для 
д тей, которыя не могутъ долго оставаться безъ пищи, и 
другая—посл полудня для взрослыхъ, которымъ предписы-
вается не касаться пищи до самаго причащзнія. Свящеп-
никъ, которому приходится слулсить въ н сколышхъ церк-
вахъ, ыожетъ, по крайией м р въ горахъ, совершить бого-
слул^еніе два или три раза въ день въ такіе праздники, какъ 
Пасха или Роладество, по одному въ каждой деревн . 

У сиро-халдейцевъ им ется три литургіи, приписываемыя 
апостоламъ—Мар-Адаю, одпому изъ семидесяти, и его уче-
пику Мар-Марію, которые были «просв тителями Востока»,— 

еодору Толкователю и Несторію. Крайне нев роятно, чтобы 
посл днія дв были написаны этими двумя лицами, потому 
что въ нихъ не содержится ни мал йшаго намека па несто-
ріанство, и кром того, оігЬ чисто восточно-сирійскаго проис-
хожденія и силыю отличаются, по плану, отъ литургій, упо-
требляемыхъ въ Мопсуест и Еонстантинопол . Правда, что 
третья литургія носитъ на себ 'много признаковъ копстапти-
пополъскаго вліяпія, но ato можно объяспить т мъ, что какой-
пибудь сиро-халдейскій авторъ, при составлеиіи своей ли-
тургіи, им лъ предъ собою какую-нибудь коистантипополь-
скую литургію и руководился ею. Въ пр жніе в ка отда-
ленные сиро-халдейцы находились въ частыхъ сношеніяхъ съ 
греками, какъ это можно вид ть изъ мнсжества вошедшихъ 
въ ихъ языкъ треческихъ словъ, особенно церковныхъ словъ. 
И это было не только въ самые первые в ка, но и въ то 
время, когда могли быть введены въ употребленіе такія слова, 
какъ патріархъ, мгітрополгшъ, архидіаконъ, иподгаконъ и 
другія. В роятно, поэтому, что въ теченіе четвертаго или въ 
начал пятаго в ка, какіе-нибудь учеиые сиро-халдеи, изъ 
которыхъ одинъ, по крайней м р , им лъ доступъ къ гре-
ческимъ литургіямъ, и составили эти литургіи, которыя 
изв стпы подъ имепами и еодора и Иесторія. Крайно не-
в роятно, чтобы он возпикли поздн е возникновешя Несто-
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ріевой ереси, и почти невозможпо, чтобы патріархъ констаи-
тинопольскій, который, какъ можно предполагать, пичего не 
зиалъ о литургіи Селевкіи и Ктезифона, могъ составить часть 
литургіи по плану, столь не похолшму на то, къ чему оиъ 
иривыкъ. Но сходство третьей литургіи съ литургіей Василія 
Великаго молсетъ служить. достаточнымъ объясненіемъ того, 
почему она приписывается ІІесторію. Обыкновеііпо объ-
лсияютъ, что третья литургія есть подлинное произведеніе 
Несторія, и что восточные сирійцы, найдя ее столь похо-
лсею на свою собственную литургію, сразу пор шили, что 
авторъ ея долженъ быть православенъ, и стали иа его сто-
рону. 

Этотъ историческій очеркъ совпадаетъ съ ходячимъ пред-
положеніемъ о происхсшденіи различныхъ литургій. Калсдып 
изъ апостоловъ, по пародиому в ровапію, наиисалъ особую 
литургію для той м стпости, гд онъ трудился, и поэтому 
насчитывается собственно дв надцать христіанскихъ народовъ. 
При наступлепіи кончины міра, апостолы или предстоятели 
церкви вс соберутся опять въ Іерусалимъ и сравнятъ свои 
литургіи, и та, которая окаж тся наилучшей, сд лается ли-
тургіей всего ыіра! He трудпо угадать, на долю которой, по 
сиро-халдейскому воззр нію, выпадетъ эта честь. 

Старая литургія христіапъ св. омы, или такъ называе-
мыхъ малабарскихъ христіанъ, принадлежитъ къ этому тииу 
и, въ д йствительности, представляетъ. собою лишь иовую ре-
дакцію литургіи сиро-халдейскихъ апостоловъ. Это показы-
иаетъ, ісакъ далеко простиралась миссіонерская д ятелыюсть 
Селевкіи. Но Мар-Шимунъ теперь уже не им етъ себ при-
верженцевъ въ Индіи; живущіе тамъ христіане или римско-
католики, или іаковиты. Теперешній Маръ-Шимунъ рукопо-
ложилъ для Индіи епископа или митрополита, какъ онъ на-
зваігь былъ, но неизв стно, что сталось- съ нимъ. 

Изъ трехъ литургій, первая, такъ называемая литургія 
апостоловъ, употребляется во вс обычные дни и вообще 
можно сказать, всегда, кроы воскресныхъ дней, отъ Рожде-
ствеыскаго поста до Вербиаго Воскресенія включительыо, когда 
употребляется вторая литургія, приписываемая еодору Мо-
псуестскому; а въ пять дией въ году совершается третья, при-
писываемая Несторію, именно въ праздникъ Богоявлепія, въ 
день св. Іоанна Крестителя, въ день такъ называемыхъ гре-
ческихъ учителей, въ среду моленія ниневитянъ и въ Вели-
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кій Четвергъ, каковые вс дни приходятся меліду Рожде-
ствомъ й Пасхой. 

Сиро-халдейцы съ особенпою тщателыюстыо заготовляютъ 
матеріальг для св. причащстя. Оіт прщтотъ осрбеш/ое яш-
чеігіе пеіірерывпости евхарисгіи чрсзъ едияство улогрвбл&е-
маго для пея хл ба,- всякій разъ, какъ изготовляется хжЬбъ 
для евхаристіи, онъ пе толысо заісвашивается частью т ста 
отъ посл дияго печенія, какъ это д лается со всякимъ хл -
бомъ, но также и небольшою частью свящешюй закваски, ко-
торая изъ в ка въ в къ передается во всякой церкви. Суще-
ствустъ даже особое сказаніе касательно этой закваски, кото-
рая по пародному в рованію, передаиа сиро халдейцамъ осно-
вателяма ихъ церкви, Мар-Адаемъ и Мар-Маріемъ. Вотъ что 
говорится по этому поводу въ одной древней рукописи. 

«При крещеиіи нашего Господа св. Іоаннъ собралъ воду, 
падавшую съ его т ла, въ сосудъ, и передъ Его смертыо 
отдалъ ее Его ученику, Іоанну сыиу Зеведееву, чтобы оиъ 
сохранилъ ее, пока она не потребуется. Во время тайной ве-
чери Спаситель далъ по одному ломтю каждому изъ учени-
ковъ, но св. Іоапну Онъ далъ два и вел лъ ему одинъ съ сть, 
а другой хранить для священной закваски. Когда воинъ прон-
,зилъ бокъ Господа на крест , изъ него вышли вода и кровь, 
и Іоаннъ вид лъ ихъ; кровь есть знакъ таинъ т ла и крови, 
которыя суть въ церкви, а вода есть знакъ возрожденія в -
рующихъ. Одинъ только Іоаннъ зам тилъ отд лепіе крови и 
воды, и взялъ кровь па ломоть, который опъ сохрапялъ отъ 
Пасхи, и воду въ сосудъ, который далъ ему Іоаннъ Крести-
тель. Посл сошествія Св. Духа, ученики вспомнили, что Го-
сподь повел лъ имъ въ теченіе сорока дней приготовить за-
кваску, которой они взяли отъ Его т ла, и они взяли кре-
щачьный сосудъ ы прим шали къ нему оливковаго масла, 
причемъ каждый взялъ изъ него по рогу для масла, употреб-
ляемаго при крещеніи, и ломоть, который пропитался кровыо 
Спасителя, оіш размололи на части, перем шали съ мукой и 
солыо, и разд лили между собой, чтобы онъ могъ навсегда 
служить закваской т ла и крови Христоіюй въ церкви». 

Эта закваска время отъ времони возобновляется посред-
ствомъ особаго чиноііосл доваііія, совершаемаго свящеішикомъ 
и діакопомъ въ Великій Четвергъ; что остается въ сосуд , 
см шиваотся съ т стомтэ, солью и оливковымъ масломъ, и за-
квашиваетъ все; и безъ этой закваски пе молгетъ совершаться 
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никакая евхаристія. Сиро-халдейцы разсказываютъ, что при-
чииа, почему «западпые» непавидятъ Несторія, заключается 
въ томъ, что когда онъ б жалъ изъ Константинополя, то за-
хватилъ съ собою закваску и оставилъ ихъ ни съ ч мъ! Н -
которыо писатели считаютъ эту закваску даже таинсхвомъ, но 
касателыю числа таинствъ у сиро-халдейцевъ н тъ единогласія. 
Н котоішо считаютъ только два таинства, крещеніе и при-
чащеніе. Другіе насчитываютъ семь и прибавляютъ къ двумъ 
главн йшимъ таинствамъ еще священство, святую закваску, 
разр шеыіе, елеосвященіе и знаменіе креста. Мгропомазаніс 
составляетъ неразд льную часть крещенія. 

Хл бъ и вино заготовляются еще до начатія литургіи, и 
только когда уже заготовлено все, раздаются удары сеыантроиа 
и начинаетъ собираться народъ, который, впрочемъ, не сп -
шитъ къ самому пачалу богослуженія, а большинство при-
ходятъ лишь къ половин службы, причемъ ыулсчипы стано-
вятся впереди, а жешцшш сзади. Посл освященія даровъ 
совершается самое причащеніе; свящеішиіхл> совершавшій 
освящепіе, съ своимъ первымъ діакономъ выходятъ изъ алтаря 
въ святилише, и народъ приступаетъ къ причащенію. Давая 
часть священнаго хл ба свящеішику, свящешіод йствующій 
говоритъ: «Т ло нашего Господа смиренному священнику во 
отгіущспіе гр ховъ». Давая діакону онъ говоритъ; «Діакопу 
Болшо», и мірянину: «бдителыюму в рующему». Народъ 
пршшмаетъ святое причастіе или въ руку, или прямо въ 
ротъ. Въ этомъ отиошзши и тъ особыхъ правилъ въ устав . 
Въ то же время другой діаконъ подходитъ къ отверстію въ 
низкой двсри съ с верной стороны и преподаетъ причастіе 
изъ чаши говоря: «Драгоц нная кровь во отпущспіе гр ховъ, 
духовное брашио для в чной жизыи смирешюыу свящешшку, 
или діакоиу Божію, и всякому согласно съ его степеныо». 
Вс набожиые вытираютъ себ губы посл причащеііія цв т-
нымъ платкомъ, подаваемымъ діакоиомъ. Мужчины прича-
щаются первыми, а за иими лсешцины. Трогательпо вид ть, 
съ какимъ усердіемъ приносятся къ причащенію маленькія 
д ти. Т , которыя едва могутъ ходить, подводятся ихъ роди-
телями или братьями, а ыладенцы подносятся матерями на 
рукахъ, во исполненіе запов ди Того, Кто сказалъ: «не воз-
браняйте д тямъ приходить ко Мн ». Д ти получаютъ при-
частіе подъ обоими видами сразу отъ священника, дающаіо 
имъ хл бъ, съ этою д лью обмокиутый въ чашу, и улсе не 

катопшсосъ. і 
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причащаются отд льно изъ чаши. He особенно назидательна 
бываетъ картина, когда, по болыпимъ праздникамъ и въ днп 
народныхъ святыхъ, въ церкви бываетъ слишкомъ много на-
рода и когда часто происходитъ много толкотни и даже борьбы 
изъ за желаиія первымъ подойти къ причастію. Ыо иулаіо 
сказать, что народъ этотъ по своему благогов йнъ, хотя бла-
гогов ніе его и не всегда проявляется въ торлссствеиномъ 
безыолвіи. Вообще богослуженіе отличается значителыіою 
красотою, которая невольно поражает7> всякаго посторошіяго 
паблюдателя. 

Такъ какъ причащеніе занимаетъ довольно долгое время, 
то богослулсеніе продолжаетъ идти независимо отъ него. Но 
иельзя не пожал ть, что болыпипство причастившихся уходятъ 
изъ церкви до окончашя богослужепія. Причастившись, опи 
долучаютъ отъ священника или діакона часть свящеынаго 
хл ба или антйдора и зат мъ уходятъ изъ церкви. Посл 
н сколькихъ молитвъ и благословеиій^совершается ц лованіе 
ыира и зав са задергивается, посл чегб''священникъ и діаконъ 
сами приступаютъ къ причащенію. 

Посл богослуженія иногда произносятся поученія или 
- пропов ди, и образцомъ можетъ слулшть сл дующая пропо-

в дь одного ыолодого сиро-халдейскаго діакона: 
«Прежде всего, братія, спросимъ себя, что такое святое 

возлошеніе? Отв тъ: это есть припесеніе лсертвы Богу. 2) По-
смотримъ теперь, съ какого времени оно началось. Мы чи-
таемъ, что оно совершалось отъ Адама; ибо Библія говоритъ: 
«Они сд лали себ опоясаніе изъ колсъ и возлолсили на 
себя» 1 ) . Таюке Ной принесъ жертву посл потопа, таклсе 
Авраамъ и вс отцы до временіі сыновъ Израилевыхъ, какъ 
это вс мъ изв стно. Ибо мы читаемъ, что они приносили 
агнца совершенно чистаго и ыепорочнаго. Это они д лали 
дважды, а н которыя другія назывались в чными жертвами ("?). 
Свящеішикъ д лалъ это во искупленіе, и кропилъ кровыо 
жертвы т хъ, кто гр шили. Но лсертва эта не могла вполн 
спасать людей, потому что она была для насъ только про-
образомъ, даннымъ для того, чтобы люди н оставались празд-
ными (безъ лсертвопршюшеній); а когда пришелъ Христосъ, 

1) To есть, в роятно животпыя, кожи которыхъ пошли па опоясапіе, 
спачала были припесеиы лъ жертву. 
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то перем иилъ ee iia Свои т ло и кровь; и Онъ былъ тото 
совершеііііою лсертвою, которая принесена была на крест . 

«Господь нашъ въ иочь, въ которую Оиъ былъ преданъ 
взялъ хл бъ, благословилъ его и промолвилъ, говоря: «Сіе 
есть т ло Мое новаго зав та въ Моей крови (sic), которое 
преломляется за васъ». А также, взявъ кровь, т. е., вино, 
Онъ сказа.ііъ: «Сія есть кровь Моя поваго зав та, пролитая 
за васъ; сіе творитс въ Мое воспоминаніе». Такъ всегда д -
лали и апостолы, потому что св. Павелъ говоритъ: «Когда 
ядите этотъ хл бъ и пьете эту чашу. смерть Господпю воз-
в щаете, донделсе пріидетъ». Такъ мы совершаемъ это таии-
ство за наши гр хи, чтобы быть омытыми. 3) Спросимъ себя: гд 
доллша совершаться эта жертва? Отв тъ: въ церкви, которая 
осиящена апостольскимъ освященіемъ (букв. возложеніемъ 
рукъ). 4) Кто долженъ совершать ее? Епископы и священ-
ІІИКИ, которые посвящены агюстольскимъ посвященіемъ. 5) Что 
лсе нужно д лать? Ну^сно употреблять весьма чистую пшо-
пичиую муку и виног^адное вино, какъ написано. «He буду 
пить отъ сего плода випоградпаго, пока не буду пить іювое 
въ царств Болсіемъ». 6) Кто освящаетъ таипство? Богъ Св. 
Духъ. Два зпаменія писходятъ на это таипство,—одпо неви-
димая благодать, которую нельзя вид ть, и одно, которое 
молшо вид ть, потому что опо прелагаетъ хл бъ и виио въ 
т ло и кровь Христа. И я в рую, что челов къ, приішмаю-
щій его съ чистымъ сердцемъ и в рою, пе получип, осулс-
денія, ио порейдетъ отъ смерти въ лсизнь. Необходимо, что-
бы христіаііе приготовлялись къ этому таинству и каялись во 
гр хахъ. Аминь». 

Чинъ крещепія въ сиро-халдейскомъ богослуженіи отно-
сится къ бол е позднему времени, ч мъ литургіи, по образцу 
которыхъ онъ составлеиъ. Въ немъ есть освященіе масла и 
воды, причемъ помазаніе и крещеніе соотв тствуютъ прича-
щепію подъ обоими видами, и общій характеръ и плаиъ бо-
гослулсенія почти одипаковъ въ обоихъ случаяхъ. Крещеніе 
совершается чрезъ троекратиое погрулсеніе, причемъ свящеп-
ішкъ, погрулсая ребепка въ купель, спачала говоритъ: «N 
крещается во имя Отца» (отв тъ: «аминъ»), и при второмъ 
раз : «во имя Сыпа» (отв тъ: «аминь»), и въ третій: «во 
имя Св. Духа, во в ки, амипь» (отв тъ: «амипь»). Священ-
пикъ ттогрулсаетъ ребепка въ воду до шеи, возлагаетъ свою 
руку ему на голову, передаетъ его. діакону, который од -
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ваетъ его въ б лыя одежды и передаетъ воспріемникамъ, ко-
торые вполіі од ваютъ его, но не покрываютъ ему головы 
до совершенія таииства м ропомазанія. Это таинство совер-
шается чрезъ возложеніе рукъ, причемъ на голову ребенка 
возлагаются цв тные в нки, какъ и при сов ршеніи таин-
ства брака. 

Хотя чинъ крещеиія весьма похол;ъ на литургію, однако 
во время него не полагается ц ловапія мира, хотя этому 
обряду сиро-халдейцы вообще придаіотъ болыпое значепіе. 0 
ц лованіи мира при крещеыіи упоминаютъ св. Кипріапъ, 
бл. Августинъ и св. Іоаннъ Златоустъ, ио о немъ ничего не 
говорится въ сиро-ха'ідейскомъ чин крещенія. И однако, въ 
томъ м ст , гд оно должио бы совершаться по аналогіи съ 
литургіей, мы читаемъ слова: «MiqDb вамъ», па что дается 
отв тъ: «И съ тобою, и со духомъ твоимъ», как и въ дру-
гомъ богослуженіи; и, быть можетъ, этимъ самымъ указы-
вается, что зд сь именно должно бы состояться ц лованіе 
мира, хотя и н тъ прямого повел нія въ этомъ отношепіи. 
Другою особенпостью является то, что повокрещепнымъ д -
тямъ не дается причастія. Армяпе причащаютъ дьтей запас-
пыми дарами, прямо посл окончанія чипа крещеиія, хотя 
крещепіе молсетъ совершиться во всякій часъ дня; сиро-хал-
дейцы же не причащаютъ д тей, хотя можно бы олшдать, 
что оии доллсны бы д лать это, такъ какъ крещеніе у пихъ 
соворшается всл дъ за литургіей. 

Нужпо зам тить, что при крещеніи не бываетъ никакихъ 
вопросовъ воспріемпикамъ и пе берется съ нихъ никакихъ 
об щаній, хотя они читаютъ символъ в ры. Калсдый ребе-
иокъ им етъ крестиаго отца и крестную мать, и эти крестныо 
являются таклсе свид телями при вступленіи ихъ крестпыхъ 
д тей въ бракъ. Жешцина, вступая въ бракъ, отказывается 
отъ своихъ крестныхъ отца и матери и беретъ восгцпемни-
ковъ своего мужа. Такъ это идетъ отъ отца къ сыну. Такъ, 
иапр., если А и его лсена были воспріемниками для Б (маль-
чика), то они будутъ таклсе воспріемииками и для д тей Б; 
или если А и его лсена умираютъ, то сынъ А и его лсеиы 
будутъ воспріемникомъ для д тей Б, и т. д. Такимъ обра-
зомъ, крестпый отецъ | и крестная мать всегда берутся изъ 
одиого и того же семейстиа, хотя въ д йствителыіости опи 
ие всегда бываютъ мужемъ и лсенойг. Какъ по обычаю, такъ 
и по каігоиу, родство воспріемниковъ съ своими крестиыми 
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д тьми разсматривается какъ родство близкое и, поэтому, 
служитъ препятствіемъ къ браку. Родство между крестнымъ 
отцомъ и крестнымъ сыномъ бываетъ самое т сное и про-
должается въ теченіе всей ихъ жизни; и самое названіе вос-
прі мникъ на гіародпомъ язык означаетъ «близкаго челов ка». 

Мимоходомъ можно зам тить, что сиро-халдейцы всегда 
держатъ своихъ д тей въ свивальныхъ одеясдахъ, причемъ на 
голову ребенка над вается чепецъ. Нелъзя вообще сказать, 
чтобы они ум ли придавать своимъ д тямъ бол е или мен е 
красивый видъ. У нихъ существуетъ также любопытный обы-
чай солить д тей, что, будто бы, весьма хорошо для ихъ 
здоровья. На этотъ обычай есть указаніе у пророка Іезекіиля, 
когда онъ говоритъ о свивапіи д тей (Іезек. XVI, 4). 

Крещеніе домашпимъ способомъ теперь не допускается; 
оно можетъ совершаться толысо въ церкви посл литургіи. 
Если въ дер вн н тъ церкви, то ребенка приходится нести 
въ другую деревню, гд есть таковая. Въ н которыхъ церк-
вахъ, впрочемъ. не совершается крещенія, какъ, напр.:, въ 
старой церкви въ Іиал на турецко-персидской границ ; 
д тей тамъ для крещенія отправляютъ въ находящуюся въ 
ДОЛЕГН болыпую церковь Мар-Бишу. Всл дствіе этого, часто 
встр чается не мало препятствій для крещенія д тей, и д ти 
н р дко умираютъ безъ этого таияства. Но такъ какъ ыародъ 
относится къ крещенію съ величайшимъ благогов ніемъ, то 
не представляется мпого опасностей, чтобы ребенокъ вы-
росъ безъ крещенія. Хотя, конечно, иногда и бываютъ по-
добпые случаи, но если о нихъ узнаютъ, то крещеніе совер-
шается и надъ взрослымъ. При обычиыхъ обстоятельствахъ 
крещеніе совершается въ д тств . Одипъ ученый священ-
никъ, когда его спросили, что бы опъ сталъ д лать, если бы 
умиралъ не крощенный ребенокъ, а между т мъ вблизи по 
было бы церкви, отв чалъ, что онъ совершилъ бы надъ пимъ 
крестіюе зпамепіо во имя Св. Троицы. Такъ д йствителыю 
и д лается въ подобныхъ случаяхъ, хотя указанія на это u 
не встр чается въ книгахъ. Если посл этого ребенокъ вы-
здоравливаетъ, то его иесутъ въ церковь и крестятъ по пол-
іюму чину; если н тъ, то «все упованіо возлагается на ми-
лость Болшо». , * ч, 

Въ н которыхъ м стахъ д тей зпамепуютъ крестпымъ зпа-
мепіемъ чрезъ ігЬскольк^ дией посл рожденія, когда даже 
не представляется никакой опасиости. Это д йствіе считается 
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въ высшей ст пени важнымъ, и въ это же время дается ре-
бенку имя. Такому- знаменованію приписывается большое 
д йствіе, и оно считается какъ бы таинственпымъ обрядомъ. 
По временамъ даже мусульмане Урмійской равпины, которые 
вообще относятся съ болыпимъ благогов ніемъ къ старыит. 
христіапскимъ церквамъ, приносятъ своихъ д тей для совер-
шепія надъ ними знаменія въ какой-нибудь праздиичный 
день,—отнюдь не потому, чтобы они хот ли сд латься хри-
стіанами, а просто потому, что смотрятъ на крестное зна-
меніе какъ на своего рода чары, которыя по ихъ ыи нію, 
могутъ оказаться полезными для ребеика. 

Имена даются д тямъ по большей части библейскія. 
Если н сколько смягчить ихъ восточное произиошеніе, то они 
весьма благозвучны. Таковы самыя распространенпыя имена: 
Авениръ, Авессаломъ, Захарія, Іеремія, Іона, Іоаішгь, Гавріилъ, 
Моисей, Авимелехъ, Іессей, Іисусъ, Веніаминъ, Рувимъ, 
Исаакъ, Іосифъ, Соломонъ, Симоігъ, ома и др. ІІреобладаніе 
библейскихъ .именъ одинъ изсл дователь не безъ основапія 
приводитъ въ подтвержденіе своей теоріи. что сиро-халдейцы 
составляютъ остатокъ десяти Израильскихъ кол нъ. Въ ходу 
также и другія имена. заимствованпыя отъ христіанскихъ 
святыхъ, какъ, напр., Георгій, Урмиздъ (знаменитый монахъ), 
а также и н сколько мусульманскихъ иыенъ, какъ Решидъ, 
Мансуръ, Аблахатъ. Среди именъ встр чаются нер дко слож-
ныя имена въ род Хнанишу, что значитъ Милость Іисуса, 
Сауришу — Надежда Іисуса, Аудишу — Рабъ Іисуса. Р же 
встр чаются такія имена, какъ Дадишу — Дядя Іисуса, 
Ишуйявъ—Іисусъ далъ. Имя Спасителя, Ишу (Іисусъ), есть 
одно изъ самыхъ ходячихъ мулсскихъ именъ, и въ народ 
нисколько не считается неблагогов йнымъ носить его. Въ 
н которыхъ округахъ челов къ, родившійся въ изв стный 
праздничный день, получаетъ названіе того дня. Такъ, чело-
в къ, родившійся въ воскресенье, получаетъ имя Хошабы 
(т. е., воскресенье или первый день), или Иомаранъ (день 
нашего Господа); родившіися въ праздникъ Богоявлеяія по-
лучаетъ имя Динха (Восходъ солнца, древнее названіе этого 
праздника); въ Вербное Воскресенье — Осанна; въ Преобра-
лсеніе—Гиліана (Откровеніе), и т. д. Въ книгахъ мы встр -
чаемъ много любопытныхъ слолшыхъ именъ въ род «Слава 
Іисусу», «Слава Богу», «Слава пашему Господу», «Богъ 
взыскалъ», «Сынъ церкви», «Сыиъ мопастыря», «Сынъ му-
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чениковъ», «Іисусъ сжалился надъ иею», «Іисусъ-иаша па-
дежда» и т. д. Ио эти имеиа уже не употребляются теперь. 
Женскія имена, по большей части, заимствоваіш у ыусуль-
мапъ и обозыачаютъ цв ты и т. п.; по самое ходячее имя 
есть Маріамъ, по имени Пресвятой Богородицы; встр чаются 
таклге имена Елисавета, Сарра, Ревекка, Рахиль и другія, 
заимствованныя изъ Библіи. 

Когда мальчикъ носитъ то же самое имя, какъ и его 
д дъ, TO, no крайией м р въ равнин Урмійской, онъ въ 
течеиіе лсизпи старика не называется собственпымъ именемъ, 
а просто Баба; и это имя часто такъ и остается за нимъ въ 
течеиіе всей жизни, и д лается самымъ ходячимъ изъ вс хъ 
упоминаемыхъ именъ; но такого имени не дается при кре-
щепіи. Сыиъ пикогда не можетъ носить того же имени, какъ 
его отецъ. Нер дко употребляются прозванія, и если нужпо 
отличить другъ отъ друга двухъ челов къ, носящихъ одно и 
то же имя, то къ его имени прибавляютъ: «сынъ такого-то», 
или прибавляютъ названіе его ремесла или деревни, но про-
званіе по отцу или по ремеслу не выработалось еще въ по-
стоянное фамильное прозвище. Одиыъ сиро-халдеецъ, услы-
шавъ, что вс члены семейства въ Европ носятъ то же 
самое фамильное имя, сказалъ: «Но какъ же вы различаете 
ихъ между собою»? «Когда ему объяснили, какія тамъ упо-
требляются имена и прозванія, то ему показалось это въ 
высшей степени сбивчивымъ; а когда ему сказали, что н -
которые им ютъ (въ Испаніи, Франціи, Германіи) до пол-
дюжииы имепъ и бол е, то это онъ почелъ крайнею глупостью. 

Въ н которыхъ случаяхъ, особенио въ горахъ, все сомей-
ство или далсе ц лый родъ изв стиы подъ однимъ и т мъ же 
именемъ. Такъ, въ деревн Ткума члены священнической семьи 
отличаются между собой только т мъ, что ихъ зовутъ: т а к о й-т о 
изъ дома священника. 

Чинъ погребенія у сиро-халдейцевъ производитъ глубокое 
впечатл ніе на т хъ, кому доступенъ древне-сирскій языкъ. 
Онъ содержится въ двухъ книгахъ, называемыхъ Кураста и 
Анида. Есть отд лышя службы иа погребеніе патріарховъ, 
митрополитовъ, епископовъ, священниковъ, діаконовъ, мірянъ, 
женщинъ и д тей. Чипъ погребенія духовпыхъ, при полномъ 
совершеиіи его, продолжается по крайней м р пять часовъ. 

Погребепіе въ жаркой страи , по пообходимости, доллсно 
совершаться возможио скор е посл смерти. Немедлепно же 
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посл смерти посылаются ко вс мъ знакомымъ умершаго осо-
бые в стгішси; плотники пачииаютъ д лать гробъ, который 
они изготовляютъ въ и сколько часовъ; а если это недалеко 
отъ города Урміи, то гробъ привозится готовый съ базара, 
отличающійся отъ мусульманскихъ гробовъ только небольшимъ 
сд ланнымъ изъ серебряной бумаги крестомъ ыа крышк ; но 
въ горахъ, когда умираетъ б дпякъ, д ло обходится и безъ 
гроба, а просто вырываютъ могилу, которая обкладывается 
камеішыми плитаыи по сторонамъ. Въ этогь каыепный гробъ 
кладутъ т ло, прилично завернутое и покрытое одеждами, и 
когда слулсба еще идетъ, могилу закрываютъ сверху камеіг-
ной плитой, и бросаютъ землю, пока не закроется вся мо-
гила. 

Когда д лаются приготовленія къ погребепію, все это время 
въ дом происходятъ печалыіыя сцены. Массой сходятся жеи-
щипы и, вопя отъ скорби, рвутъ на себ волосы. Далсе кр п-
кіе мулгчины иер дко предаются громкоыу плачу. Громкій 
плачъ считается даиью умершему, и народъ, вообще по при-
род чувствительйый, предается въ это время самой неудер-
лшмой скорби, хотя бы при жизни умершій и пе пользовался 
особешіо большой любовью. При вид этой сцены, можпо 
представить себ картину въ дом Іаира, гд свир лыцики и 
иародъ производили такой шуімъ и смятеніе, что Спаситель 
вел лъ имъ удалиться. Невольно является мысль, что этотъ 
народъ ие вполн уразум лъ зпаченіе христіанской смерти, 
какъ не уразум лъ и словъ Христа: «не умерла д вица, но 
спитъ». Такой же громкій плачъ, несомп нно, бывалъ съ са-
мыхъ отдалеыныхъ времеиъ. Авраамъ приходилъ скорб ть по 
Сарр и плакать по ней (Быт. ХХІП. 2). Это не просто зна-
чило, что онъ скорб лъ и не могъ воздерлсаться огь плача. 
Оиъ иарочито пришелъ оплакать ее и скорб ть о ией, какъ 
бы принося дапь любви и уваженія своей скончавшейся лсен . 
И когда онъ умеръ самъ, и его сыиовья Исаакъ и Измаилъ 
пришли хоропить его, то, несомн ішо, и тутъ было таіике 
много скорби и плача. Таково же было оплакивапіе Давидомъ 
Саула и Іона ана (2 Цар. I, 17), и Іосифомъ и египтя-
нами — Іакова, всл дствіе чего самое м сто назваио было 
Абель-мицраимъ—м стомъ плача (Быт. L, И ) . Но такія про-
явленія скорби легко могли переходить въ пустую обрядпость, 
и поэтому пайдепо было нсобходиыымъ уже въ древнія вре-
мопа постаиовить каноны противъ злоупотреблеііія ею. Сирій-
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скій Сунгадусъ запрещаетъ лсенщинамъ приводить языческихъ 
плакалыциковъ для оплакиванія умершихъ подъ страхомъ от-
лученія; не позволяется этого д лать также и мужчи-
иамъ. 

Существуютъ особыя правила для омовенія т ла мерт-
выхъ. Въ случа смерти. моиаховъ, монахинь, епископовъ, 
митрополитовъ и католикосовъ, имъ положено омывать только 
голову, руки и ноги; но посл смерти простыхъ священііи-
ковъ и мірянъ можио омывать все т ло. Т ло патріарха должно 
быть омыто епископами. Т ло мірянина омывается «с дыми 
бородами», изв стиыми своею серьезностыо и добротой; а т ло 
жешцины — престар лыми, пользующимися уважевіемъ жен-
щинами. 

Гробъ вымосится изъ дома на носилкахъ. Отп ваніе мі-
рянина р дко совершается въ церкви, и это совершеыно по-
нятно въ виду того, что дверь въ церкви бываетъ только одна 
и притомъ им етъ всего какихъ-нибудь три квадратныхъ фута, 
а притомъ и входить въ нее нужно по л стяиц , такъ что 
впосить т ло въ церковь бывйетъ крайне затруднительно. По-
этому, отп ваиіе въ церкви совершается только болыпею частыо 
надъ духовными лицами. Посл отп ванія процессія прямо 
направляется къ могил , причемъ священники и діаконы идутъ 
впереди, антифонно расп вая церковныя п сноп иія, многія 
изъ которыхъ отличаются поразительной красотою. Кладбище 
обыкновенно бываетъ за деревней и р дко вблизи церкви. 
Въ самой церкви пикто не можетъ быть похороненъ. кром 
мучепиковъ, кости которыхъ киига Сунгадусъ предписываетъ 
«слагать въ церквахъ въ помощь нуждающимся». Но въ л т-
пей часовп , примыкающей къ церкви, «можно погребать 
епископовъ, а монаховъ молшо погребать на особомъ клад-
бищ впутри монастыря», какова, папр., небольшая красивая 
часовня въ Іаковитскоыъ монастыр Мар-Матая (св. Мат ея) 
близъ Мосула, гд покоится прахъ великаго Григорія Бар-
Гебрея. 

Погребалытыя процессіи въ Урміи им ютъ много общаго 
съ брачиыми процессіями. Въ обоихъ случаяхъ бьютъ въ ба-
рабапы, и раздаются звуки рожковъ; быть можетъ, т же са-
мые ииструменты разум ются въ разсказ объ оплакиваніи 
дочери Іаира. Многіе несутъ большія древесныя в тви укра-
шенныя платками и яблоками. При погребеніи, за гробомъ 
сл дуетъ лошадь умершаго, неся его одежды на пустомъ 

катоігпкооъ. 4::' 
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с дл . Нер дко бываетъ, что въ могилу соскакива тъ какой-
нибудь челов къ, бьетъ себя въ грудь и издаетъ самые пла-
чевные крики. Когда гробъ опускаютъ въ могилу и покры-
ваютъ каменными плитами, то вс считаютъ своимъ долгомъ 
бросить хотя горсть земли въ могилу. Когда все закончено, 
родственники становятся по одну сторону могилы, и вс при-
сутствующіе выражаютъ имъ собол знованія, даютъ «исц ле-
ніе ихъ голов ». Каждый изъ присутствующихъ, проходя ка-
сается рукой скорбящихъ родствениковъ и говоритъ: «Да бу-
детъ хорошо твоей голов ». 

Во многихъ м стахъ есть любопытный обычай омовенія 
посл оскверненія чрезъ прикосновеніе (хотя бы только ме-
тафорическое) къ мертвому т лу. По оставленіи могилы, вс 
отправляются къ р к , и посл н которыхъ молитвъ, вода 
благословляется знакомъ креста, и вс умываютъ себ лицо 
и руки. Обычай этотъ уже вышелъ изъ употребленія въ рав-
нип Урміи, хотя сл ды его еще встр чаются кое-гд . Посл 
погребенія народъ часто отправляется въ домъ умершаго, и 
тамъ для него пакрывается поминальный об дъ, за кото-
рымъ опять вс ж лаютъ «исц ленія головамъ» родственни-
ковъ. 

При погребеніи духовенства, т ло обыкновенно вносятъ 
въ церковь, и тамъ надъ нимъ совершается полный чинъ по-
гребенія, а иногда и литургіи. Одръ священниковъ ставится 
въ преддверіи храма, и только т ло патріарха можетъ быть 
внесено въ святшшще до паникадила. Его несутъ епископы 
и священники. По свид тельству н которыхъ, одръ митропо-
лита можно вносить въ святилище, но не дальше того м ста, 
куда вносится т ло патріарха. Члены вс хъ степеней етгаско-
пата погребаются въ ихъ церковныхъ одеждахъ. 

У сиро-халдейцевъ вполн сохранился и обычай посл д-
няго ц лованія съ умершимъ. Обычай этотъ весьма древній, 
и о немъ упоминаетъ еще св. Амвросій. Передъ т мъ, какъ 
т ло класть въ могилу, вс прощаются съ умершимъ. Свя-
щенники, діаконы и міряне вс по очереди проходятъ мимо 
одра и ц луютъ руку умершаго, или иногда положенный у 
пего на груди крестъ, и зат мъ становятся въ лишю въ го-
лов могилы, причемъ подходятъ т , которые находились по-
зади, и такимъ образомъ вс совершаютъ это посл днее «ц -
лованіе мира». 
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; Bo второй и третій дни совершаются особыя ут шитель-
ныя богослуженія для скорбящихъ, а въ другіе дни также 
соверша тся поминовеніе умершихъ. Совершается божествен-
ная литургія, родственники раздаютъ милостыню, и посл 
литургіи вс присутствующіе приглашаются родственниками 
къ об ду. Въ книг Сунгадусъ говорится, что эти поминки 
въ старое время д лались на третій и д вятый день, и, со-
гласно съ апостольскими каноеами, въ тридцатый день и въ 
конц года. Ho, по наибол е распростраиенному обычаю, они 
сов ршались иа третій и седьмой день. 0 мученикахъ совер-
шается поминовенія ежегодно. Поминовеніе объ умершихъ. 
друзьяхъ и святыхъ можио д лать во всякій день, въ вос-
кресный или простой, даже по н сколько поминовеній вм ст , 
исключая лишь праздничныхъ Господскихъ дней: Рождества, 
Богоявленія, Вербнаго Воскресенья, Великаго Четверга, Пасхи, 
Вознесенія, Пятидесятницы и Воздвиженія Св. Креста, а также 
въ два праздника апостоловъ (Семидесяти и Дв надцати, въ 
седъмую пятницу и въ воскресенье посл Пятидесятницы), и 
въ день освященія церкви," за три воскр сенья до Рожде-
ственскаго поста. 

Надгробные кампи часто д лаются изъ простыхъ грубыхъ 
глыбъ, прямо наваленныхъ на могилы. Но бол е богатые 
люди кладутъ на могилу красиво выр занные квадратные 
камни, въ вид ящика. Такихъ памятниковъ много въ рав-
нин Урміи. Надписи обыкновенно д лаются вычурными бук-
вами, и почти всегда на древне-сирійскомъ язык . Въ нихъ 
р дко значится что-нибудь болыпе имени и степени умер-
шаго и дня, когда онъ «упокоился». Иногда прибавляется 
возрастъ умершаго, если онъ изв стенъ вообще. У сиро-хал-
дейцевъ не ведется правильныхъ записей рожденій, смертей 
и браковъ, и едва ли кто знаетъ въ точности свои собствен-
ныя л та или л та своихъ д тей, даже когда они еще мо-
лоды. 

Надгробному камню иногда придается форма барана, что 
нер дко встр чается и вообще на древнихъ христіанскихъ 
памятникахъ. Св. Амвросій говоритъ, что эта форма употреб-
лялась въ качеств символа Слова даже т ми, кто отри-
цаютъ пришествіе Христа, и въ рун барана онъ находитъ 
символъ «облеченія въ небесныя наши жилища» (2Кор. V, 2); 
въ защит бараномъ стадъ противъ волковъ — символъ по-
б ды Христа надъ сатаною; въ его руководительсхв ста-
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домъ — символъ божественнаго руководительства; въ зам н 
имъ Исаака во время жертвоприношенія—символъ жертвы; 
въ его безгласіи передъ стригущимъ (Ис. LIII, 7)—символъ 
кротости Христовой. Баранъ въ равнин Урміи встр чается также 
иногда на мусульманскихъ кладбищахъ, но сиро-халдейцы 
говорятъ, что это бываетъ только въ т хъ случаяхъ, когда 
кладбище сначала было христіанскимъ. У нихъ, повидимому, 
не сохранилось преданій касательно зиаченія этого символа. 
и они теперь не часто д лаютъ надгробиые камни этого 
рода; но они видятъ въ этомъ знакъ великаго уваженія, u 
у нихъ сохранилась пословица: «положу теб барана на го-
лову», что означаетъ: «окажу теб великую почесть». 

ГЛАВА VI. 

Календарь, праздники и поеты у еиро-халдей-
цевъ. 

Начало года.—Благослов ніе м сяцевъ.—Февраль.—Пасха.—Деревен-
скія празднества.—Праздникъ Богоявленія.— Депь св. Креста. — Вос-
кресный день и его провожденіе.—Посты.—Сиро-халдейскііі калепдарь. 

Трудно сказать, когда у сиро-халдейцевъ собственно на-
чинается годъ. Календари обыкновеішо начинаются съ октября, 
и въ спискахъ м сядевъ октябрь, или, какъ онъ называется 
у нихъ, порвый Тишринъ, стоитъ первымъ, Но въ Худр , 
то есть Книг богослуженій на воскресные и праздничные 
дни, годъ начинается съ Рождественскаго поста, то есть, съ 
декабря. А въ народ часто за начало года считается празд-
никъ Богоявленія. При счет м сяцевъ обычно употребляется 
юліанскій календарь, въ книгахъ же, а въ горахъ еще и те-
перь, годъ считаются по «эр Александра» (или «греческой 
эр », то есть, эр Селевкидовъ, начинающейся съ 311 года 
до Рожд. Хр. Въ письмахъ, въ равнин Урміи теперь упо-
требляется почти постоянно христіанская эра, но трудно ска-
зать, уиотреблялась ли она вообще до посл дняго времени 
и не вошла ли она въ употребленіе толыш недавно, всл д-
ствіе сношенія съ Европой. 

Годы обозначаются буквами, а не арабскими цифрами, 
которыя вошли въ употребленіе только недавно подъ запад-
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нымъ вліяніемъ. Въ обыденномъ разговор сиро-халдейцы, 
прилагая къ согласпымъ, изображающимъ изв стныя числа, 
соотв тствующія гласныя, составляютъ для названія каждаго 
года особое короткое слово, вм сто того, чтобы произносить 
его число вполн . Такъ, 1888 годъ называется аппахъ, 
1889-ый аппатъ и т. д. 

Въ первый день кансдаго м сяца за вечернимъ богослу-
женіемъ произтюсится длинная молитва, въ которой «благо-
словляется» м сяцъ. «Да пріидетъ такой то м сяцъ съ весе-
ліемъ», говорится въ этомъ моленіи, «и да будетъ мо-
литва паша принята подобно молитв Иліи и сыпа Амра-
мова. Да будетъ ихъ молитва ст иой для насъ. Благослови, 
Господи, м сяцы сего года, времена, пед ли и дни. Благо-
слови виноградники и злаки. Благослови с мена и нивы. 
Благослови, Господи, все, что произошло, и да сопровож-
дается оно всякими благословеніями. Да не будетъ въ тече-
ніе его никакихъ смятеній, ни скорбей, ни бол зней», и т. д. 
Но м сяцъ февраль не благословляется. Онъ считается «м -
сяцемъ огорченій», и о немъ только молятся. чтсбы въ те-
ченіе его «не было никакихъ смятеній». Отсюда и самая 
служба не совершается 1-го февраля. По народному в рова-
нію, Шватъ или Ишватъ (февраль) есть своего рода домовой. 
Мальчики иногда олицетворяютъ его и расхаживаютъ по де-
ревн , раси вая разныя п сни. 

Въ Кочанис и во вс хъ деревпяхъ округа Тіари, а в -
роятно и въ другихъ м стахъ Курдистана, Шватъ считается 
шутливо личыымъ существомъ и, по иародному в рованію, въ 
качеств гостя проводитъ по одному дню въ каждомъ дом . 
Въ Кочанис , коиечно, онъ начипаетъ свое пос щеиіе съ дома 
Мар-ІІІимуна. Если въ этотъ день идетъ дождъ или сн гъ, то это 
считается признакомъ того, что хозяинъ въ этотъ день не оказалъ 
пос тителю надл жащаго почета. Хозяинъ, конечно, старается 
доказать, что это вовсе не его вина, но что Шватъ не усп лъ 
еще успокоится отъ гн ва, въ который онъ приведенъ былъ 
оказаннымъ ему пренебреженіемъ въ дом сос дняго хозяина. 
Всевозможныя шутки, во всякомъ случа , оживляютъ вс хъ 
въ сумрачные дни февраля въ страп аширетовъ. У б дной 
райи также не мало юмора, который, къ сожал нію, значи-
тельно подавленъ тягостями ихъ невеселой жизни. 

Праздники и посты находятся въ большой зависимости 
отъ Пасхи. Большая часть дней святыхъ суть праздники по-
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движпые и, падая на пятницы, зависятъ отъ Пасхи iyj. Эта 
особенность весьма своеобразна. Между первымъ воскреснымъ 
днемъ посл Рождества Христова и Великимъ постомъ вся-
кая пятница считается днемъ святыхъ, какъ это видно бу-
детъ изъ прилагаемаго ниже списка, и далсе н которые изъ 
т хъ дней святыхъ, которые относятся къ изв стнымъ м ся-
цамъ, связываются не съ опред леішыми днями м сяца, а съ 
опред ленными днями иед ли, Такъ, первая пятница въ март 
м сяц тюсвящена св. Георгію и т. д. Самая Пасха совпа-
даетъ съ Пасхой грековъ и опред ляется по особой таблиц , 
которую также смотри въ копц главы. 

Годъ разд ляется на періоды, въ семь нед ль каждый, 
причемъ каждый періодъ называется гиавуа отъ сцрійскаго 
слова, означающаго семь; но п которые изъ нихъ состоятъ 
только изъ четырехъ нед ль. Эти періоды сл дующіе: Рож-
дественскій постъ, Богоявленіе, Великій постъ, Воскресеніе, 
Апостолы, Л то, Илія, Мар-Муши (Моисей) и Освященіе 
церкви. Распред леиіе ихъ можно вид ть въ прилагаемомъ 
ниже списк . 

Только праздники въ честь Спасителя собственно назы-
ваются «праздниками»; дни святыхъ называются «памятями» 
или «воспоминаніями». Изъ праздниковъ ГІасха, естественно, 
считается царицей, такъ что въ Урміи она нарочито назы-
вается «великимъ празднествомъ», въ противоположность 
Роледеству Христову, которое называется «малымъ праздне-
ствомъ». Въ дни этихъ праздниковъ литургія совершается 
очень рано утромъ, именно вскор полуночи; но считается 
необходимымъ, чтобы каікдый передъ т мъ немного соснулъ, 
хотя бы только въ теченіе часа или двухъ. Это единствен-
ный въ равнинахъ Урміи остатокъ всенощныхъ бд ній, но въ 
Курдистан они часты, и книга Сунгадусъ (кн. VII, § 4, 
прав. 11) повел ваетъ, что въ дни передъ праздниками и 
воскресеньями, когда бываетъ всенощное бд ніе, въ монасты-
ряхъ не должно быть совершаемо никакого д ла, чтобы мо-
литва не прерывалась сонливостью. По окончаніи литургіи 

1) Албируни (973—1048), привед. въ Smith and Wace, «Dictionary 
of Cliristiaii Biography^, п. c. „Несторіанизыъ", говоритъ, что несто-
ріане и ыелхиты сходятся ыежду собои въ содержаніи поста, праздно-
ваніи Рождества Христова и Богоявленія, но расходятся въ отношепіи 
другихъ праздпиковъ и постовъ. 
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въ праздникъ Рождества и въ Пасху, народъ отправляется 
по домамъ другъ къ другу для «благословенія ихъ иразд-
ника», или если кто-нибудь изъ членовъ прихода лишился 
кого-либо въ своемъ семейств со времени посл дняго празд-
ника, то вс пос щаютъ его съ ц лью «исц лить ему го-
лову». «Да будетъ пріятно твоей голов », говорятъ ему при 
этомъ. Въ Тіари, по случаю одного изъ такихъ собол зную-
щихъ пос щеній, пос титель выпиваетъ немного вина, зат мъ, 
наливъ еще н сколыш вина, кладетъ въ него какую-нибудь 
серебряную монету и, передавая ее скорбящему лицу, гово-
ритъ: «слава Богу! да будетъ исц леніе твоей голов ». Оси-
рот вшій зат мъ опять начинаетъ пить вино, отъ котораго 
онъ воздерживался въ теченіе всего траура 1). 

Во всякомъ дом , во время этихъ праздничныхъ пос ще-. 
пій, пос тителя угощаютъ чаемъ или кофе, сластями и пи-
рожками, а часто таклсе виномъ и спиртными напитками; чай 
подается въ малепышхъ чашкахъ, завариваемый совершевно 
такъ лсе, какъ и въ Россіи, изъ кипящаго самовара. Къ чаю 
подается лимонъ или какія-нибудь сладости, и въ изобиліи 
сахаръ. Ч мъ бол е кладется сахара, т мъ бол е обнаружи-
вается любви и почтенія къ пос тителю, такъ что пос ти-
тель ие должепъ отказываться, а доллсенъ ум ть выпивать 
чашку за чашкой, хотя бы она переполнена была саха-
ромъ. Иногда гостямъ подается шербетъ, а на руки и па 
голову льется розовая вода. Во время этихъ пос щеиій обна-
руживается много благодушія, часто совершается примиреніе 
мелсду старыми врагами, что обыкновеппо д лаетъ епископъ: 
онъ сводитъ враговъ, д лаетъ имъ неболыпое поученіе о не-
разуміи вести вражду и говоритъ: «ну, теперь помиритесь», 
и враги, д йствителыю, мирятся, ц луются между собой и 
д лаются друзьями, посл чего идутъ и ц луютъ руку еііи-
скопа. На Пасху сиро-халд йцы дарятъ другъ друга раскра-
шенныыи яйцами, обыкновеино красными, но часто искусно 
испещренными во всевозможные цв та. У сиро-халдейцевъ 
есть таі^се обычай биться яйцами, ударяя одно о другое, и 
тотъ, чье яйцо не разбилось, считается поб дителемъ, и вла-

1) Подобная же церемопія совершается иа татарскоіі свадьб . По-
дарки, въ вид депегъ, кладутся въ кувшинъ иеребродившаго мопока, 
и отецъ пев сты выпиваетъ вина и б ретъ д ньгп. (Hue, «Travels in 
Tartary etc.», vol. I, cliap. V I I I ) . 
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д лецъ его получаотъ разбитое. Праздникъ, поистин , счи-
тается счастливымъ,. если въ теченіе его выпадетъ дождь, и 
мусульмане сильно гн ваются, когда дождь падаетъ въ день 
христіанскаго праздника, а не въ ихъ праздникъ. Дождь, по-
истин , есть даръ Божій (Притч., ХХУ, 14) во вс времена 
въ столь сухой и жаждущей стран , и въ день великаго 
праздиика ничего такъ не желаютъ вс , какъ именно этого 
признака благоволенія Божія. 

Деревенскія празднества составляютъ выдающуюся черту 
въ жизни сиро-халдейцевъ. Празднества эти особ нно совпа-
даютъ съ памятыо покровительствепнаго святаго деревепской 
церкви, и если церковь ч мъ-ыибудь славится, то народъ сте-
кается на праздникъ со вс хъ сторонъ. Празднество начи-
нается курбаной (евхаристіей), къ которой народъ часто под-
ходитъ отд льными партіями, такъ какъ церковь обыкновепно 
въ состояніи вм щать въ себ лишь часть прибывшихъ на 
праздникъ. Одна партія, получивъ святое причастіе, выходитъ 
изъ церкви, чтобы дать возможность войтн другой партіи, 
и т. д. При этихъ случаяхъ иногда приходятъ даже мусуль-
маие, д лаютъ приношенія церкви и приносятъ д тей, чтобы 
получить для нихъ крестное знаменіе, которому они при-

'даютъ ц лебное значеніе. Посл курбаны, въ теченіе всего 
дня, происходятъ игры и пляски, часто однако, къ несчастыо, 
заканчивающіяся пьянствомъ и драками между христіаиами и 
мусульманами. Но злоупотребленіе не заходитъ такъ далеко, 
чтобы нужно было желать совершешюй отм ны подобпыхъ 
празднествъ, которыя, если ихъ держать въ пред лахъ ум -
ренности, могутъ слулсить не малымъ пособіемъ къ поддер-
жанію въ народ религіозно-нравствеинаго настроенія. Сиро-
халдеицы народъ добродушыый, и при этихъ случаяхъ они 
обиаруживаютъ много доброты. Танцы ихъ своеобразпы, но 
красивы и пристойны. Конечно, въ мусульманской стран 
нельзя вид ть такихъ парныхъ танцевъ, какъ въ Европ ; 
молодые люди обыішовенно танцуютъ сами по себ , а д -
вицы въ бол е укромномъ м ст сами по себ . Иногда устраи-
вается хороводъ, въ которомъ медленнымъ шагомъ, подъ 
звуки своеобразной музыки,—своего рода дудки и барабана, 
вс двигаются кругомъ, производя разныя жестикуляціи и 
махая платками. Конечно, эти праздники слулсатъ благопріят-
нымъ временемъ для проявленія искусства всевозможныхъ 
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таяцоровъ no канату и для всякаго рода состязаиій, при-
чемъ поставщики зр лищъ получаютъ не малые доходы. 

Во время этихъ празднествъ, а также и въ другіе празд-
ничные дни, досел сохрапился при бол е почитаемыхъ цер-
вахъ обычай пригонять, часто издалека, овецъ для жертво-
приношенія. Въ н которыя, пользующіяся изв стностью церкви, 
пригоняется ежегодно до 200 овецъ. Овцы эти, однако, не 
отдаются церкви или священникамъ, а изъ нихъ д лается 
пиршество, въ которомъ принимаютъ участіе вс , предвари-
тельно окропивъ кровью церковныя врата. Это въ сущности 
простое угощеніе, но народъ считаетъ его своего рода д -
ломъ благочестія, а самый обычай невольно переноситъ насъ 
ко временамъ ветхозав тной жизни Израиля. 

Церковь катсншкоса МАР-ШИМУНА въ Кочапис . 

( Н а рисушс лзпдна п стнпца, в о д у щ а я к ъ гпавнои цорковноіі двори, которая пред-
ставляотъ собою и ито врод квадратнаго отворстія: в ъ ного какъ въ отворстіо у я ь я 
и назятъ (буквальпо) вс богоыолцы, н пскшочая п свящонносііужптслей. И н о г д а 
дв р ь устраивается п внпзу, но такоя нпзкая, •ч.то в ъ не нужпо опять пезть, a 
попъзя прямо входнть. О п р п ч п п такого устроііотва входныхъ двореіі у спрохапдоіі-

ц о в ъ бшло сказано р а н ы п е (см. „Хрпст. х Ітопі " аа октябрь, стр. 517). 

Праздникъ Богоявленія считается у сиро-халдейцевъ ве-
лшсимъ днемъ. Въ этотъ день оии воспоминаютъ крещеніе 
Спасителя. Отсюда въ равнин Урміи самый праздникъ на-
зывается «новыми водами». Въ гористыхъ округахъ, равно 
какъ и въ книгахъ, онъ называется «восхожденіемъ солнца». 
Ночью, до совершенія курбаны, многіе, по древнему обы-
чаю, погружаются въ какой-нибудь замерзшій прудъ, совер-

като.чикооъ 0 
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шая это д йствіе съ разными криками и сопровождая его 
религіозными п сноп ніями. Страыно, что сиро-халдейцы не 
придаютъ ббльшаго значенія воспоминанію въ этотъ день во-
сточныхъ волхвовъ, хотя они благочестиво в руютъ, что 
волхвы эти вышли изъ ихъ именио страпы, и ещ и теперь 
указываютъ на древнюю церковь въ Урміи, изв стную подъ 
названіемъ Март-Маріамъ, которая, будто бы, построена му-
дрецаыи БО ИХЪ возвращеніи изъ Св. Земли и въ которой 
находится гробница, по крайней м р , одного изъ нихъ. Въ 
этой церкви сиро-халдейцы еще и теперь возносятъ молитвы 
и славословія Младенцу Ви леемскому. 

Въ день Возиесенія маленыия д вочки ходятъ по деревн 
од тыя нев стами, поютъ и выпрашиваютъ коп йки. Отсюда 
этотъ день обыкновенно называется «нев стииыыъ Возпесе-
ніемъ». 

Однимъ изъ величайшихъ дней въ восточиомъ сиро-хал-
дейскомъ календар считается праздникъ св. Креста, совер-
шаемый 13-го (а не 14-го) сентября. Въ этотъ день всегда 
совершается литургія. запрещается всякая работа, и вс 
идутъ въ церковь, гд обыкновенно причащаются, какъ это 
особенно бываетъ въ горахъ. Праздникъ этотъ, однако, слу-
житъ скор е воспоминаніемъ обр тенія, ч мъ воздвюкепія 
креста, причемъ прославляются Константипъ и Елена, имена 
которыхъ постоянно упоминаются въ старыхъ книгахъ. Ока-
зываемое сиро-халдейцами поклоненіе кресту, повидимому, 
служитъ какъ бы возиагражденіемъ за отсутствіе иконъ. Крестъ 
выставляется при самомъ вход въ церковь, чтобы каждый 
могъ приложиться къ нему; знаменіе креста папечатл вается 
масломъ въ различныхъ м стахъ церкви при ея освящепіи, 
народъ не можетъ понять, какъ кто-нибудь ыожетъ быть хри-
стіаниномъ, не знаменуя крестомъ своего чела (какъ гово-
ритъ Тертулліанъ). Въ книг Сунгадусъ дается сл дующее 
объясненіе происхожденія поклоненія, совершаемаго кресту 
(V, § 9): «Преданіе говоритъ, что когда Господь нашъ благо-
словилъ апостоловъ на гор Елеонской, Онъ простеръ Свои 
руки въ вид креста въ знакъ того, что посредствомъ креста 
Онъ достигъ славы Своего вознесенія (Филип, II, 8, 9). 
Когда они вид ли этотъ образъ, то пали ницъ и поклони-
лись Ему. Это и было началомъ поклоненія кресту. Первою 
церковью для нихъ была горпица, вторая церковь—въ Анті-
охіи. Апостолы говорили, что они поклоняются не дереву, 
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или золоту, или какому-нибудъ веществу, а Самому Христу, 
Который есть крестъ. Знаменія и чудеса, совершаемыя 
крестомъ, побудили людей оказывать честь дереву и знаку 
креста, и поклоияться ему». Благочестивый обычай ц лованіл 
креста вполн въ дух восточныхъ людей. Какъ христіане. 
такъ и мусульмане, обыкновенно ц луютъ руку своихъ на-
чальниковъ при вход въ нхъ покои. Восточные люди, кром 
того, ц луютъ оттискъ печати (стоящей вм сто подписи) па 
письм своего начальника, и, въ знакъ почтенія, прикасаются 
къ ней своимъ лбомъ. Церковь есть домъ Божій, и крестъ 
есть знаменіе и печать нашего Господа. He поц ловать пе-
чати Мар-ПІимупа или зпаменія Спасителя было бы, по взгляду 
вообще жителей востока, явнымъ неуваженіемъ и беззако-
ніемъ. Поэтому поклоняясь кресту, сиро-халдейцы этимъ са-
ІІЫМЪ выражаютъ свое почтеніе Тому, Кто совершилъ наше 
спасеніе посредствомъ древа крестнаго. 

Изъ дней святыхъ особеннымъ почтеніемъ пользуютсл 
только упомянутыя выше пятницы и н которые другіе, какъ 
день св. оыы (3 іюля), Мар-Шимуна Барсебая, сыновей 
Шмуни (мучепиковъ, упомииаемыхъ во 2 книг Маккавеевъ, 
VII глава, которые пользуются великимъ почтеніемъ и кото-
рымъ посвящепо миого церквей) 1), и св. Георгія, на како-
вые дии въ богослужебпой книг Худр назначены особьгя 
службы. Празднуются и многіе другіе дпи, особенно въ де-
ревпяхъ, и между ними особеино чтится память св. мла-
денца Мар-Куріакуса (св. Киріака, 15 іюля), Мар-Аудишу и 
Мар-Шалиты. Въ депь св. омы (3 іюля) въ Урміи весь 
ыародъ ходитъ па озеро купаться Въ праздникъ Нусардилъ, 
посвящеяный воспомипанііо 12 апостоловъ (седьмое воскре-
сенье посл Пятидесятницы), иародъ им етъ обычай обливать 
другъ друга водой. Дв надцать апостоловъ не чтутся каж-
дый отд льно, а воспоминаются вс вм ст въ этотъ день.Бо-
гослуженіе въ память Пресвятой Д вы Маріи, изложенное въ 
Худр на пятпицу посл перваго воскреснаго дня посл 
Рождества, правится также и въ другіе дни, посвящепные 
памяти Пресвятой Д вы. Быть можетъ, самый популярный 
святой есть св. Гсоргій, который воспоминается 24 (а не 23) 
апр ля, а также въ март и ноябр . Между Супурганомъ и 

1) Имена ихъ въ книгахъ значатся такъ: Гадай, Маккавеи, Терсай, 
Х вропъ, Хипсонъ, Вакхъ= и Іонадавъ. Учит лемъ ихъ былъ Елеазаръ. 

б* 



— 68 — 

Урміей есть весьма интересное м сто, теперь совершенио 
опуст вшее,—это одинъ изъ многихъ холмовъ, которые взды-
маются надъ равниной, и онъ называется Бакчикалъ. Го-
ворятъ, что тутъ именно находился городъ Зардушты (Зо-
роастра), который былъ родомъ изъ этой равнины. На 
холм высятся остатки какого-то укр пленія, и шоссейная 
дорога, ведущая чрезъ болотистую м стность къ озеру, ко-
торою еще и теперь на н которомъ разстояніи пользуются 
путники во время дождливой погоды. Зд сь, по сиро-халдей-
скому преданію, и совершилось мученичество св. Георгія. По 
сиро-халдейскимъ разсказамъ, онъ былъ купецъ, который 
прибылъ въ Урмію по своимъ торговыыъ д ламъ, обратился 
въ христіанство и былъ замученъ въ Бакчикал м стішмъ 
княземъ. Церковь въ Супурган , подобно многимъ дру-
гимъ, посвящена его памяти. На берегу озера въ Супурган 
есть священный колодезь св. Георгія, минеральный источникъ, 
который будто бы исц ляетъ вс хъ купающихся въ немъ 
прокаженныхъ. 

Среда посвящена памяти вс хъ святыхъ, и въ этотъ день, 
въ честь ихъ, поется сл дующее славословіе: 

«Отъ в ка и до в ка. Сонмы и чины духовныхъ съ свя-
щенниками въ церкви поютъ славословіе въ память св. муче-
ника Мар-Гивергиса (Георгія), который, совершая славныя 
д ла, поб дилъ и получилъ в нецъ. Онъ страдалъ и сносилъ 
б дствія, огонь, и мечъ, и камни. Гонители подвергали его 
многимъ и различнымъ мученіямъ. Онъ устыдилъ нечестиваго 
царя, гнавшаго добрыхъ служителей, онъ уничижилъ славу 
его ыогущества и боготворимыхъ имъ боговъ, — Зевса, и 
Аполлона, и Артемжды, д ла рукъ челов ческихъ. Сильный 
исполинъ Мар-Гивергій взывалъ и сказалъ вельможамъ царя: 
не поклоняйтесь идоламъ, изваяннымъ и сд ланнымъ худож-
никами. Вотъ Христосъ есть Царь царей и Господь вс хъ 
боговъ. Онъ даетъ насл діе вс мъ, боящимся Его; брачный 
чертогъ и благо пепреходящее. Онъ въ Своемъ царств 
славою од ваетъ чистыхъ мучениковъ, в рующихъ въ Hero. 
Молитвенно преклоняясь предъ своимъ Господомъ, онъ умо-
лялъ и просилъ, говоря: удали Твоею благодатыо отъ вс хъ, 
совершающихъ воспоминаніе въ этотъ день о моемъ гоненіи, 
градъ, и голодъ, и язву, саранчу и червоточииу, бури, уничто-
жающія поля, и ужасы ночи, и всякое злое смущеніе, и весь 
обитаемый міръ сохрани великою силою Твоего Божества». 
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Воскресный день соблюдается строго—въ сьшсл воздер-
жанія отъ работы. Въ Тіар считается большимъ гр хомъ 
путешествовать въ воскресный день. Во время управленія 
прежняго малика, всякій, предприыимавшій путешествіе въ 
воскресный день, подвергался штрафу. Теперь, подъ благо-
виднымъ оправданіемъ необходимости, позволяется и кое-что 
работать. Болыпинство сйро-халдейцевъ не особенно стара-
тельно воздерживаются отъ путешествій въ воскресенье и за 
исключеніемъ н которыхъ горныхъ округовъ, гд литургія 
совершается еженед льно, евхаристія не часто совершается 
въ этотъ день. Такъ какъ народные праздники или дни свя-
тыхъ празднуются съ большимъ торлсествомъ, то къ нимъ и 
пріурочивается совершеніе литургіи. Отсюда страшіый обы-
чай, что въ д йствительности литургія чаще совершается по 
пятницамъ, ч мъ по воскреснымъ днямъ. И однако книга 
Сунгадусъ (V, § 7) ясно говоритъ: «въ воскресный день 
доджно совершаться богослулсеніе, чтеніе Св. Писанія и 
жертвоприношеніе» ' ) , и въ н которыхъ м стахъ правило это 
еще соблюдается. 

«Воскресенье», говоритъ Сунгадусъ (V, § 7), «начинается 
съ закатомъ солнца и оканчивается закатомъ солнца. Мы 
доллсны чествовать воскресшаго Господа шествіями, славо-
словіями и милостыней. Въ этотъ день не должно быть ни-
какихъ распрей или судебныхъ исковъ». Отсюда воскресное 
богослуженіе начинается еще съ вечера субботы, а вечернее 
богослуженіе въ воскресный день относится уже къ поне-
д льнику. Но запрещеніе работать начинается съ часа вечер-
нихъ молитвъ вь субботу и заканчивается съ разсв томъ въ 
понед льникъ. Однажды, когда діаконъ англійской миссіи по-
просилъ одного изъ миссіонеровъ постричь себ волосы въ 
субботу вечеромъ, то тотъ отв чалъ: «очень хорошо, равви; 
я пока не буду дотол совершать своихъ молитвъ, такъ, 
чтобы еще не наступало воскресенье»! По м стамъ воскре-
сенье считается закончившимся посл вечерней службы, и 
народъ, совершивъ свои молитвы очень рано въ полдень вос-
креснаго дня, посл этого считаетъ себя въ прав обратиться 
къ своимъ мірскимъ работамъ. 

Какъ народнымъ обычаемъ, такъ и предписапіями книги 
Сунгадусъ, въ воскресный день запрещено мыться. Отсюда 

) Таково обычио пазваніе евхартістіи: курбана (корвапъ). 
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вс моются въ субботу. «Христіане да не моются въ воскре-
сенье до или посл таинства, ибо день этотъ. святъ и не 
им етъ въ себ ничего плотскаго. Если челов къ моется 
посл таинства, то онъ считаетъ его какъ бы нечистымъ». 
Зд сь мы им емъ другой прим ръ понятія церемоніальнаго 
оскверн нія, еще и досел строго соблюдаемаго во всемъ. Но, 
съ другой стороиы, «по воскреснымъ днямъ и праздникамъ 
нашего Господа мы доллшы умываться, над вать особыя одежды 
и очищать наши души отъ гр ха» 1 ) . 

Посты у сиро-халд йцевъ соблюдаются очень строго. Но 
зам чательно, что на практик они длинн е, ч мъ въ поста-
новленіяхъ Сунгадуса. Въ д йствителыюсти, каждый сиро-
халдеецъ постится передъ Рождествомъ двадцать - пять дней, 
Великимъ постомъ пятьдесятъ дней, въ праздникъ моленія 
ниневитянъ три дня въ конц зимы, каковой праздникъ устано-
вленъ въ воспоминаніе о пропов ди пророка Іоны въ Нине-
віи и соблюдается въ высшей степени строго, ж среды и 
пятницы въ теченіе всего года, пе исключая дня Рождества 
Христова, считаются таюке дпями воздержанія. Болыпинство 
народа постится въ теченіе пятыадцати дней и передъ празд-
никомъ Пресвятой Маріи 15 августа. Въ эти посты вклю-
чаются и воскресные дни, хотя Сунгадусъ явно запрещаетъ 
поститься по воскресеньямъ, считая это обычаемъ манихей-
скимъ. «Манихеи отрицали воскресенье и постились по вос-
креснымъ днямъ потому, что утверждали, что конецъ міру 
придетъ въ этотъ день посл 9000 л тъ.... Никто да не 
постится въ воскресные дни подъ страхомъ ана емы» 2 ) . 
Ашитскій Сунгадусъ, однако, приводитъ изъ постановленій 
гангрскаго собора и ограничивающее цocтaнoвлeнie• «Если 
ие отъ злого и манихейскаго нам ренія, то челов къ можетъ 
поститься и по воскресеньямъ». И причины очевидны, 
почему въ настоящее время народъ постится во время Вели-
каго и Рождественскаго постовъ по воскреснымъ днямъ. Он 
заключаются въ томъ ,что если держать мясо, масло, молоко 
и проч. въ дом въ теченіе этого дня, то всегда было бы 
искушеніе по сть остатки и въ другіе дни нед ли. Книга 
Сунгадусъ прямо считаетъ Рождественскій постъ доброволь-
нымъ постомъ, равно какъ и семидневный постъ въ честь 

!) Сунгадусъ, V, § 7 и 14. 
2) Книга V, § 11, соборъ гапгрсків. 



— 71 — 

апостоловъ и пророка Иліи (V, § 19). Въ ней не упо-
минается о постахъ въ честь Пресвятой Маріи и нине-
витянъ, но она д лаетъ сорокъ дней 1 ) Великаго поста 
обязательными для вс хъ, а въ среду и пятницу особенно: 
въ нервую—въ память злоумышленія первосвященниковъ въ 
этотъ депь противъ наш го Господа, а также и всл дствіе 
того, что Спаситель въ этотъ день открылъ Своимъ ученикамъ 
о предстоявшихъ Ему страданіяхъ, а въ посл диюю—по при-
чин распятія (V, § 10). Монахамъ предписывается также 
воздерживаться до вечера, за исключеніемъ «отв данія» въ 
полдень. И особая служба, теперь почти вышедшая изъ упо-
гребленія, называ тся «удовлетвореніемъ», потому что совер-
шалась въ то время, когда допускалась одна только полная 
трапеза въ день 2 ) . 

Въ постные дни не полагается сть ни мяса, ни рыбы, 
ни масла, ни яицъ, однимъ словомъ ничего такого, что по-
лучается отъ животныхъ, и церковный законъ въ этомъ отно-
шеніи сиро-халдейцы соблюдаютъ очень строго, особенно 
въ Курдистан . Горцы и бол е строгіе люди въ Урміи не 
будутъ ни сть, ни пить, ни курить до полудня въ теченіе 
всего Великаго поста, исключая воскресныхъ дней; а потомъ 
они не дятъ только мяса, масла и вообще ничего скором-
наго, а все другое могутъ употреблять въ волю. Пощеніе въ 
въ среду и пятницу не представляетъ, впрочемъ, особеннаго 
затрудпепія. Почти везд постъ въ эти дни начинается утромъ 
и заканчивается съ вечерней молитвой. Такъ, за ужиномъ въ 
среду, и пятницу вечеромъ считается уже позволительнымъ 

сть мясо. Коігечпо, теоретически, вечеромъ во вторникъ и 
въ четвергъ сл довало бы сть только постную пищу, ноэто 
почти никогда не бываетъ такъ. И во многихъ округахъ, осо-
бенно съ Пасхи до Пятидесятницы, въ эти два дня позволяется 

сть масло, молоко и яйца. Главная пища во время поста 
состоитъ изъ хл ба, красныхъ и черішхъ бобовъ, риса, при-
іотовленпаго съ ор ховымъ или другимъ растительнымъ мас-
ломъ, «долмы», то есть, виноградныхъ листьевъ, перем шан-
пыхъ съ рисоыъ и изюмомъ и приготовленныхъ въ уксус , 

1) VII, § 3, прав. 5. Но въ Худр счптается пятьдесятъ днеіі поста, 
осли считать и воскреспы дви. 

2 ) Сунгадусъ, V, § 3 VII, 2. прав. 6. 
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плодовъ, изюма и ор ховъ. Въ соблюдиніи предписаній о 
пост сказывается вся строгость церковной дисциплины, кото-
рая охотно принимается вс ми, даже д тьми. Одинъ изъ са-
мыхъ маленькихъ учениковъ англійской миссіи, будучи почти 
при смерти во время поста, на приказъ доктора выпить ско-
ромнаго бульона, въ нетодованіи восклшшулъ: «разв я курдъ, 
чтобы сть скоромное»? 

Воздержаніе предъ причащеніемъ соблюдается строго; Сун-
гадусъ постановляетъ, чтобы ни одиыъ церковный служитель, 
принимающій участіе въ совершеніи евхаристіи, крещенія, 
или рукоположенія, не лъ и не пилъ ничего раныпе этой 
службы (VI, пар. 6, прав. 3). Для мірянъ не положено ни-
какого правила, но обычай строго связываетъ вс хъ, Въ Тахс 
говорится, что священники и діаконы должны соблюдать постъ 
передъ вступленіемъ въ святилигце. Только если тамъ не 
совершается таинства и заставляетъ необходимость, онъ можетъ 
войти въ него не дал е однако наружиаго св тилышка; но онъ 
ни въ какомъ случа не можетъ входить въ святилище, если 
пилъ вино (прим чаніе 26). Правило это ссылается на 
книгу Левит. X, 9, какъ на авторитетъ, и говоритъ, что 
такъ запрещено какъ ветхимъ. такъ и новьшъ закономъ. Зд сь 
нелишне зам тить, какое огромное вліяніе Моисеевъ законъ 
им етъ на сирійцевъ. Они любятъ все доказывать на основа-
ніи ветхаго зав та, новаго зав та и учителей церкви. 

Во время Великаго поста народъ иногда подв шиваетъ 
въ своихъ домахъ болыпую р пу, или что-нибудь подобное, 
съ воткнутыми въ нее перьями, по числу нед ль поста. Это 
они называютъ сома (постъ), изъ которой часто д лается 
своего рода чучело для пуганія д тей. Перья изъ р пы вы-
нимаются по м р того, какъ проходятъ нед ли поста. Любо-
пытно, что подобный лсе обычай соблюдается еще и въ юж-
ной Италіи, «Т , кто строго соблюдаютъ постъ въ Сорренто, 
прив шиваютъ за окнами черную куклу. Въ эту куклу вты-
кается шесть перьевъ, которыя по одному вынимаются по окон-
чаніи каждой нед ли поста» х). 

Въ посл днее воскресенье, вечеромъ, передъ наступленіемъ 
поста, въ Кочанис и другихъ горныхъ деревняхъ молодые люди 
устраиваютъ своего рода маскарадное изображеніе наступаю-

') Guardian, September 30, 1887, p. 1559. 
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щаго Великаго поста. Какой - нибудь молодой челов къ на-
д ваетъ себ на голову огромную пустую тыкву, прид лывая 
тсъ ней громадныхъ разм ровъ носъ, страшные зубы и бороду 
изъ козлиной шерсти. Въ этомъ вид , вооружившись палкой 
или мечомъ, съ страшнымъ видомъ онъ изображаетъ собою 
«Сому», которая въ сопровожденіи н сколышхъ спутниковъ 
ходитъ по домамъ. Сома не говоритъ, а издаетъ какое-то 
страшное мычаніе, которое переходитъ въ бурю негодованія 
и угрозъ въ случа , если зам титъ нежеланіе со стороны 
обитателей того или другого дома сообразоваться съ требо-
ваніями, предъявляемыми имъ о соблюденіи наступающаго 
поста. Съ другой стороны, Сома оказывается довольио в лі-
ливою, низко кланяется, когда ее ласково встр чаютъ. Со-
проволсдающіе ее люди объясняютъ, что Сома пришла воз-
в стить вамъ о наступленіи семинед льнаго поста, въ теченіе 
котораго вы не доллсны сть мяса, сыра, молока, яицъ или 
вообще произведеній животной жизни. Когда объясненіе за-
кончено, то сопровождающіе Сому люди получаютъ своего 
рода контрибуцію въ вид изюма, ор ховъ, бобовъ или 
маиса. Сома уходитъ зат мъ въ другой домъ, и только тогда 
д ти, съ испуга попрятавшіяся за своихъ матерей, выходятъ 
изъ своихъ прикрытій, разсказывая другъ другу, какую страш-
иую вид ли они Сому. Разговоры объ этихъ пос щеніяхъ Сомы 
ведутся въ теченіе н сколькихъ дней, и достаточно упомянуть 
о Сом , чтобы заставить всякаго, даже капризнаго ребенка 
перестать просить себ чего-нибудь скоромнаго во время Ве-
ликаго поста. Срединная среда на половин Великаго поста 
называется въ Урміи палю, т. е., разд лъ или преполовеніе. 
Часто она справляется какимъ-нибудь угощеніемъ, по постъ 
при этомъ не нарушается. To же самое бываетъ и въ горахъ, 
хотя названіе это и не употребляется тамъ. Н которая смут-
ность существуетъ касательно того, когда собственно закан-
чивается постъ. Обычиое правило для Рождества и Великаго 
поста состоитъ въ томъ, что если челов къ причастился за 
литургіей въ праздникъ Рождества или накакун Пасхи, то 
онъ можетъ закончить свой постъ посл вечерней молитвы; 
въ противномъ случа не раньше, какъ посл литургіи въ 
Рождество и въ самый день Пасхи. Въ горахъ это отно-
сится толысо къ кануну Ролсдества. Литургія по постнымъ 
диямъ совершается поздно, часто въ часъ или два пополудни, 
для того, чтобы вс пропостились до того времени. 
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Въ Тахс есть правило, что если челов къ по какой-
нибудь причин не причащается наканун Пасхи, въ самый 
день Пасхи, или въ Великій Четвергъ, или въ дни, сл дую-
щіе за Пасхой, то онъ должепъ оставаться «назореемъ», т. 
е., не сть мяса въ теченіе м сяца; но онъ не обязывается 
воздерлшваться отъ другой скоромпой пищи. Если же онъ 
причастился въ Великій Четвергъ, а не наканун Пасхи, или 
въ самый день Пасхи, то онъ можетъ закончить свой постъ 
чрезъ пятнадцать дней (2-ое прав. въ книг Тахса). 

Изложимъ теперь сиро-халдейскій календарь. 
Сл дующіе праздничпые дни и посты взяты или изъ 

Худры, или изъ рукописи, приложенной къ копіи Кашкула, 
т. е., книги различныхъ праздничныхъ п сноп ній, отъ 14 мая 
1443 года. Кром обозначешіыхъ ниже евятыхъ, эта р ^ о -
пись содержитъ имена н сколышхъ м стныхъ отцовъ, въ дни 
которыхъ никогда собствепно не назначалось особаго богослу-
женія и которые никогда теперь не соблюдаются. Немпогіе 
изъ приводимыхъ ниже дпей взяты изъ твердо устаиовивша-
гося м стнаго преданія, какъ Map - Аудишу въ «новое» вос-
кресенье и Пресвятой Маріи, 15 мая и 15 августа. Дни 
считаются по старому стилю. 

Д е к а б р я 1. Начинается Рождественскій постъ. 
Четыре воскресенья въ Рождественскомъ посту. (Субара, 

что значитъ провозглашеніе или возв щеніе). 
Д е к а б р я 25. День Рождества Христова. 
П я т н и ц а . Мар-Яку (Іаковъ), братъ Господень (вы-

шелъ изъ употребленія). 
Первое воскресенье посл Рождества Христова. 
П я т н и ц а . Пресвятая Марія. 
Второе воскресеяье посл Рождества Христова. 
П о н е д л ь н и к ъ , в т о р н и к ъ и с р е д а . Молеяіе Map-

Safin (очень р дко соблюдается теперь). 
Января 6. Богоявленіе («св тлость» или «восходъсолнца», a 

также «новыя воды»), въ память крещенія Спасителя. 
П я т н и ц а . Св. Іоаннъ Креститель. 
Первое воскресенье посл Богоявленія. 
П о н е д л ь н и к ъ , в т о р н и к ъ и с р е д а . Молепіе д вицъ, 

соблюдаемое въ Кочанис и н которыхъ другихъ м стахъ д -
вицами. 

П я т н и ц а . Св. Петръ и св. Павелъ. 
Второе воскресенье посл Богоявленія. 
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П я т н и ц а . Четыре евангелиста. Также «воспоминаніе о 
150 епископахъ, отлученныхъ Македоніемъ». Но посл днее 
вышло изъ употр бленія. 

Третье воскресенье посл Богоявленія. 
П я т н и ц а . Св. Стефанъ. 
Четвертое воскресенье посл Богоявленія. 
П я т н и ц а . Греческіе учйтели (особенно Несторій, Діодоръ 

Тарсійскій, еодоръ Толкователь, и др.). 
Пятое воскресенье посл Богоявленія. 
П о н е д л ь н и к ъ , в т о р н и к ъ и с р е д а . Моленіе нине-

витянъ, которое всегда бываетъ за двадцать дней до Великаго 
поста. Оно совершается въ память пропов ди пророка Іоны, 
гробницу котораго указываютъ въ мечети, находящейся близъ 
развалинъ Ниневіи. 

Ч е т в е р г ъ . Сорокъ мучениковъ, замерзшихъ до смерти 
(въ Севастіи). (Вышелъ изъ употребленія). 

П я т н и ц а . Сирійскіе учители, т. е., учители «церкви 
Бостока»,а пе Антіохіи; особенно Мар-Нерсай, который жилъ 
ок. 520 г. (Assem. Б. 0., III, 1, р. 611). Также память 
Мар-Сауришу изъ Бит-Гармая, «который установилъ моленіе 
шшевитянъ всл дствіе одной великой язвы». 

Шестое воскресенье посл Богоявленія. 
П я т н и ц а . Мар-Ава, католикосъ съ 536—552 г. (Assem, 

Б. 0; III, 1, р. 611), или «одно лицо» (покровительственный 
святой). 

Седьмое воскресенье посл Богоявленія. 
П я т н и ц а . Сорокъ мучениковъ (въ Севастіи). См. выше. 
Босьмое воскресенье посл Богоявленія. Память вс хъ 

« восточныхъ католикосовъ ». 
П я т п и ц а . Память умершихъ. 
Боскресенье передъ Беликимъ постомъ, за пятьдесятъ дней 

до Пасхи. 
Прим чаніе- Если посл Богоявленія восемь воскресныхъ 

дней, то соблюдается указанный выше порядокъ; если жё 
семь, то память- сорока мучениковъ опускается; если шесть, 
то дни, посвященные памяти евангелистовъ и апп. Петра и 
Павла, соединяются вм ст ; если пять, то соединяются таі же 
въ одни дни, посвященные памяти греческихъ и сирійскихъ 
учителей; если четыре, то соединяются вм ст дни св. Сте-
фана и Мар-Авы. Бъ этихъ случаяхъ богослуженіе со-
вершается частью въ честь однихъ и частью въ честь 
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другихъ. Воскресные дни соединяются подобнымъ же обра-
зомъ. 

Велжкій постъ начинается въ пояед льникъ, за сорокъ-
девять дней до Пасхи. Но въ горахъ, а часто и въ Урміи, 
воскресенье передъ этимъ понед льникомъ улсе считается по-
стомъ. 

Первыя четыре и посл дняя нед ля поста называются 
<'нед лями таинства», и, за исключеніемъ субботнихъ дней, 
въ нихъ назначены на каждый день особыя чтенія. 

П о н е д л ь н и к ъ , в т о р н и к ъ и с р е д а первой нед ли 
поста. Моленіе архангела Гавріила (очень р дко соблюдается). 

Пять воскресеній. 
Вербное воскресенье (праздникъ Осанны). Въ этотъ день 

сиро-халдейцы, въ качеств пальмъ, употребляютъ в тви крас-
наго вида ивы (вербы). Дерево это у нихъ называется «дере-
вомъ Осанны». 

День страстей (Великій четвергъ). 
П я т н и ц а страданій (Великая пятница). Въ этотъ день 

сиро-халдейцы не совершаютъ литургіи. 
Великая суббота или суббота св та (намекъ на прив т-

ствіе: «св тъ вашимъ мертвецамъ»). 
Пасха. Праздникъ Воскресенія или Великій праздникъ. 

Пасхальная нед ля называется «нед лей нед лъ». 
П я т н и ц а посл Пасхи. «Испов дники при цар Сапор ». 
Низкое воскресенье («новое» или «красное» воскресепье). 

Въ н которыхъ м стахъ посвящается памяти Мар-Аудишу. 
С у б б о т а . Мар-Хнанія (Ананія) «отъ волковъ». 
Второе воскресенье посл Пасхи. 
Понед лышкъ, Рабанъ Урмистъ Ширазскій (см. подъ 

1 сентября). Этотъ святой погребенъ въ древнемъ монастыр , 
изв стномъ подъ его имепемъ, близъ Алкоша (Элкошъ), гд 
такж въ одной іудейской синагог указываютъ гробницу про-
рока Наума. Монастырь этотъ принадлежитъ ржмско-католи-
ческимъ уніатамъ (халдеямъ). 

Третье и четвертое воскресенья посл Пасхи. 
Пятое воскресенье посл Пасхи. Мар-Адай. «Апостолъ, 

одинъ изъ семидесяти, просв титель Востока. Онъ первый обра-
тилъ Авгаря, чернаго царя Ургая (Едессы)». Сказаніе о его 
миссіи и о сношеніи между Спасителемъ и Авгаремъ иахо-
дится въ особой книг подъ названіемъ «Ученіе Адая» (пере-
веденной на англійскій языкъ). Греческая форма Адая есть 
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аддей. Этого святого часто см шиваюгь съ ап. аддеемъ, имя 
котораго на сирійскомъ язык Тадай. 

День Возпесенія. 
Воскресенье посл Вознесенія. 
Семь нед ль отъ Пасхи до Пятидесятницы, пазываемыя 

«шавуя» (седмина) Воскресенія. 
Пятидесятница. 
Въ Пятидесятницу начинается ш а в у я (седмина) апостоловъ 

(пятьдесятъ дией); и первое воскресеиье посл Пятидесятницы 
называется второй седминой апостоловъ, 

Среда п о с л П я т и д е с я т н и ц ы . «Въ этотъ день была 
совершеиа первая евхаристія Іаковомъ, братомъ Господнимъ. 
Первою причастилась Пресвятая Д ва, а зат мъ апостолы». 

П я т н и ц а посл Пятидесятницы. Пятница Зилота 
(Д ян. III). 

С е д ь м а я п я т н и ц а посл П я т и д е с я т н и ц ы (а въ 
прежнія времена таіоке и предшествующая среда) въ память 
семидесяти апостоловъ. 

Седьмое воскресенье посл Пятидесятницы въ памятъ дв -
надцати апостоловъ. Оно также иазывается первымъ воскре-
сепьемъ л тней шавуи (семи нед ль) и называется таюке нусар-
дилъ. Въ этотъ день сиро-халдейцы обливаютъ другъ друга 
водой. 

Первая п я т н и ц а л та (восьмая посл Пятидесятницы). 
Мар-Сергисъ (Ceprit). Ho въ н которыхъ м стахъ память его 
соблюдается въ предшествующее воскресенье. 

Вторая п я т н и ц а л та (девятая посл Пятидесятницы). 
Мар-Мари, ученикъ Мар-Адая. 

Шестая п я т н и ц а л та (тринадцатая посл Пятидесят-
ыицы). Мар-Шимунъ Барсебай, девятый католикосъ Востока 
и мученикъ, съ 314—330 г. или съ 326 — 344 г. (время 
неизв стно). Онъ умеръ въ Великую пятницу (см. подъ 
15 апр ля). Его имя означаетъ «сынъ красилыцика» (Assem.. 
В. 0., III, 1, р. 611). Иначе называется Симеонъ Бар-Савая, 

Седмина Иліи (семь воскресеній) сл дуетъ за л тней сед-
миной, причемъ считаются также посл днія четыре воскресеиья 
посл дня св. Креста (13 сентября). См. ниже. 

Т р е т ь я п я т н и ц а И л і и (шестнадцатая подл Пяти-
десятпицы). Память Иліи есвитянина. 

Четыре воскресенья Мар-Муши (св. Моисея) сл дуютъ за 
седминой Иліи и зат мъ четыре воскресенья освященія церкви, 
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которыми заканчивается этотъ кругь. Каждый изъ этихъ пе-
ріодовъ для удобства называется шавуя (седмина). Первос 
воскресеяье освященія церкви называется также Ма'альта, 
т. е., вхождепіе. Въ этотъ день сиро-халдейцы изъ л тняго 
пом щенія для повседневныхъ молитвъ переходятъ въ главный 
храмъ. Во время этой седмипы въ службахъ говорится, глав-
ныыъ образомъ, объ основаніи церкви. Алберуни (973 — 1048 г.) 
въ своей «Хропологіи древнихъ пародовъ», стр. 306 1)і го-
воритъ, что въ день Ма'альты они переходили изъ храма на 
крышу въ паыять возвращенія израильтяиъ въ Іерусалимъ. 

Т р е т ь я п я т п и ц а ц е р к в и . Мар-Огинъ. 
Я п в а р я 1. Мар-Шалита (выш. изъ употр. См. сеи-

тября 19). 
Я п в а р я 24. Спутпики св. Георгія, ыученики (выш. изъ 

употр.). 
М а р т ъ . Первая среда. Св. Георгій мученикъ. 
Апр ля 15 2) Мар-Шиыунъ Барсебай, католикосъ (выш. 

изъ употр.). 
А п р ля 24 (Sic). Память св. Георгія мученика. Боль-

шой праздникъ. 
Апр ля 27. Св. Христофоръ мученикъ и св. Георгій 

(Выш. изъ употр.). 
Май. Первый вторникъ. Сыповья Шмуни (2 Маіс, VII). 

Соблюдается повсюду. 
М а я 15. Пресв. Марія. 
І ю л я 3. Св. ома, который «былъ прободенъ копьемъ 

въ Индіи. Т ло его находится въ Урга (Едесс ), куда при-
несено было купцомъ Хабипомъ. Болыпой праздникъ. 

І ю л я 15. Св. Киріакъ («Мар-Куріакусъ, котораго Га-
линъ убилъ въ Персіи, и Діулита, его мать»). Рюинаръ, въ 
своихъ Acta Martyrum Sincera (p. 477), говоритъ, что 
свв. Кирикъ и Улитта умерли въ Тарс около 305 года. 
Греки совершаютъ праздникъ въ ихъ честь въ этотъ день, a 
латиняне 16 іюля. 

І ю л я 29. Св. Петръ и св. Павелъ (выш. изъ употр.). 
А в г у с т а 1. Начинается постъ Пресв. Маріи (15 дней). 
А в г у с т ъ «естьм сяцъсыновей Шмуни» (выш. изъупотр.). 

1) CM. Smith and Wace, «Diet. Christ. Biog.», п. c. «Н сторіанпзмъ». 
2) CM. Smith, «Diet. Christ. Biog.s, иодъ 17 апр ля. 
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А в г у с т а 6. Преображеіііе («Откровспіе»; называется 
также «Возиесеніемъ нашего Господа на гор авор »). 

А в г у с т а 10. Мар-Шалита (выш. изъ употр.). См. сеп-
тября 19. 

А в г у с т а 15. Пресв. Марія. 
С н т я б р я 1. Рабаиъ'Урмиздъ Ширазскій. «Въ этотъ 

день посл его смерти онъ открылъ глаза сл пому челов ку» 
(выш. изъ употр.). 

С е н т я б р я 8. Рождество Пресвятой Маріи. «Таклсе 
память Юнахира и Ханы (Анны), ея родителей». 

С н т я б р я 13 (sic). Праздникъ св. Креста. 
С е н т я б р я 19. Мар-ПІалита, покровитель патріаршей 

церкви въ Кочанис , ученикъ Мар-Огина. 
О к т я б р ь . Первый понед льникъ. Св. Георгій. 
0 к т я б р ь. Первая среда. Мар-Тіодоръ ( еодоръ) толко-

ватель (выш. изъ употр.). 
О к т я б р ь 1. Хнанія (Ананія, «который крестилъ Павла; 

опъ былъ первымъ митрополитомъ Дамаска») (выш. изъ употр.). 
О к т я б р я 2. Мар-Папа, католикосъ (около 300 г. Assem. 

тамъ же) (выш. изъ употр.). 
О к т я б р я 4. Восемь (sic) отроковъ, т. е., спящихъ въ 

Ефес . Депь этотъ ие соблюдается, но сиро-халдейцы часто 
разсказываютъ исторію ихъ жизыи. 

О к т я б р я 12. Триста мучеииковъ въ Шигар (выш. изъ 
употр.). 

О к т я б р я 13. Св. Іоаннъ евангелистъ (выш. изъ употр.). 
О к т я б р я 25. Рабанъ Питіунъ мученикъ. Памяти его 

посвящена очень древияя церковь на склон горы надъ 
Тхумской долипой въ Турціи, и теперь миогіе пос щаютъ 
ее. Онъ былъ противникъ «маговъ (астрологовъ), сыновъ 
заблужденія ». 

Н о я б р я 1. Св. Кипріанъ (выш. изъ употр.). 
Н о я б р я 15. Мар-Аудишу (Эбедіезусъ). Было н -

сколько отцовъ этого имени. Быть молсетъ, зд сь воспоми-
пается знамеиитый авторъ «Жемчужииы», ок. 1295 г. Опъ 
былъ митрополитъ Низибіи и Арменіи. 

Н о я б р я 17. Мар-Агнатисъ, Игнатій, «учеыикъ сыновей 
грома». Св. Георгій. Св. Василій (вс вышли изъ употр.). 

Н о я б р я 19. Мар-Яку-Мпаску (св. Іаковъ Искал чен-
пый). Оиъ такъ названъ потому, что члеиы у него были 
отрублеиы одииъ за другимъ. 
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Н о я б р я 22. Діодоръ, епископъ тарсійскій, и 12,000 му-
чениковъ (выш. изъ употр.). 

Д е к а б р я 22. Мар-Куріакусъ (св. Кирикъ). 
Лрим чаніе. Четвертое воскресенье Иліи всегда должно 

быть первымъ посл праздника св. Креста (13 сентября), и 
если нужно, то должны быть изм няемы другія воскресенья 
Иліи, за исключеніемъ только того, что если день св. Креста 
приходится въ нед лю до перваго воскресенья Иліи, тогда 
первое воскресень удерживаетъ свое м сто, и въ сл ду-
ющее воскресенье правится службачетвертатовоскресеньяИліи. 

Если Пасха приходится поздно, то опускаются вс или 
н которыя изъ воскресеній Мар-Муши, а если она приходится 
уже совс мъ поздно, то, повидимому, опускается таісже и 
посл днее воскресенье Иліи. Если Пасха приходится на са-
мый ранній день, то пятое и четвертое воскресенья Иліи 
переставляются между собою, чтобы сл довать указанному 
выше правилу. Но этотъ порядокъ не установленъ прямо. 

Чтобы найти Пасху, сиро-халдейцы пользуются совер-
шенно т ми же правилами, какъ и греки, у которыхъ они 
и заимствовали этотъ пріемъ. Правила эти сл дующія: 

Правило 1. Прежде всего нужно найти кругъ луны, a 
онъ находится такимъ образомъ: къ даиному году нужно при-
бавить 12 и изъ суммы вычесть 1800. Полученпую цифру 
нужно разд лить на 19, — остатокъ и будетъ опред лять 
собою искомый кругъ. Напр., въ 1815 году кругъ луны 8; 
въ 1826 кругъ луны 19: въ 1891 кругъ луны 8; въ 1898 
кругъ луны 15. . 

Правило 2. Когда найденъ кругъ луны, то нужно смо-
тр ть въ прилагаемой таблиц число, соотв тствующее цифр 
круга, и Пасха будетъ въ сл дующее воскресенье. Вотъ эта 
таблица: 

1. Апр ль 2, 11. Апр ль 12. 
2. Мартъ 22. 12. Мартъ 31. 
3. Апр ль 10. 13. Мартъ 21. 
4. Мартъ 30. 14. Апр ль 19. 
5. Апр ль 18. 15. Мартъ 29. 
6. Апр ль 7. 16. Апр ль 17. 
7. Мартъ 27. 17. Апр ль 5. 
8. Апр ль 15. 18. Мартъ 25. 
9. Апр ль 4. 19. Апр ль 13. 

10. Мартъ 24. 
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При помощи этой таблицы и можно опред лять день 
Пасхи. Такъ, въ 1891 году кругъ луны 8, день Пасхи, сл -
довательно, 21 апр ля; въ 1898 году кругъ лупы 15, что 
соотв тствуетъ 29 марта (Вербное воскресенье), Пасха, сл -
довательно, въ сл дующсе воскресепье 5 апр ля. 

Сирохалдеііскіи митрополитъ (матранъ) съ кнжгоіі, окружеяныіі прпбпи-
женпьшп; къ пему свящ нникаыЕ. 

(Съ фотографіи). 

ГЛАВА YII. 

Сиро-халдейскія воззр нія. богословіе и языкъ. 

Отпошепіе спро-халдейцевъ къ песторіянству. — Попоженія, иротивор -
чащія несторіяпству. — Отд лепіе отъ остального христіанскаго міра п 
иадежды на возсоедпненіе. •— Вліяніе Мопсе ва закона, притчи, отно-

шопі къ Библіи.-—Особенпости сиріііскаго языка. — Заключеиіе. 

Въ заключепіе своихъ очерковъ жизни и обычаевъ си-
рохалдейцевъ, скажемъ и сколыю • и объ ихъ отношеніи къ 
несторілнству, какъ ереси, которая въ течепіе 1500 л тъ 
чернымъ пятномъ лежитъ на исторіи этого народа. 0 Ыесторі 
зд сь достаточпо сказать, что онъ былъ родомъ изъ Антіохіи, 
сд ланъ былъ патріархомъ копстаптинопольскимъ и осужденъ 

катояпкосъ. о 
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вселепскимъ соборомъ въ Ефес , въ <131 году, за учеиіе, что 
въ нашемъ Спасител Христ два лица: одпо — Болае и 
одио—челов ческое. Его фразеологія фактичоски учитъ, что 
ость два отд льныхъ существа: Сыпъ Болсій и Сшгь Пресвятой 
Маріи, соотпошеиіе мсикду которыми отличается отъ соотпошепія 
между Божеств. Словоыъ и всякимъ другиыъ благочестивымт, 
челов комъ скор й по степепи, ч мъ по существу. Съ восточ-
пыми сирійцами у него пе было иикакой личпой связи г), и 
одинствеяный вопросъ, какой подлелштъ нашему разсмотр пію 
теперь, заключаётся въ томъ, какъ далеко опи усвоили то, 
что изв стно подъ названіемъ несторіяпства, т. е., ученіе, что 
Сынъ Божій и Сыпъ Маріи суть два отд льыыхъ лица. Уста-
іювить въ точности богословское воззр ніе сиро-халдейцевъ 
весьма трудио, частыо всл дствіе того, что опи, подобпо 
вс мъ восточнымъ людямъ, не любятъ подвергаться вопро-
самъ, а частью всл дствіе изв стной пелогичіюсти въ самомъ 
ихъ ум , препятствующей имъ точно опред лять свои идеи. 
Отв тъ на нашъ вопросъ, поэтому, молсетъ быть достигпутъ 
только чрезъ изсл доваиіе въ ихъ книгахъ, приняли ли окоп-
чательно ихъ предки то, что намъ пзв стпо подъ названіемъ 
песторіянства, или они только приняли сторопу Несторія по 
педоразум нію и по пеііониманію смысла тохиическихъ тор-
миновъ, и ихъ традиціонпое богословіе поможстъ намъ открыть, 
д йствительно ли они теперь несторіяпе не только по имени. 
но и по самому ученію. He лишпе заы тить, что къ этому пред-
мету сл дуетъ подходить пе съ лселаніемъ привязываться ко 
всякому неопред лешюму богословскому полол;епію, а въ дух 
любви и снисхождешя, который оц ниваетъ вещи по сравне-
нію одной съ другою и, гд необходимо, ирсдполагаетъ луч-
шее, а пе худшее въ толкованіи педостаточно ясныхъ вы-
раженій. 

Съ одной стороиы мы им емъ фактъ, что Діодоръ, ео-
доръ Мопсуестскій и Несторій считаются у сиро-халдейцевъ 
святыми 2) и суть главные отцы, воспомипаемыс въ празд-

^ Среди н которыхъ сиро-халдейц въ ходитъ ын ніе, ч.то Несторіп 
по прибытіи къ нимъ настолько одобрилъ нхъ „лягургію апостоловъ", что 
и саыъ принялъ ее. Вс они в рятъ, что опъ пмеппо далъ имъ ихъ третью 
литургію; но это, в роятпо, ошибка. 

• 2) Впрочемъ, частица Map, приставпяемая обыкновенно къ иыепаыъ 
святыхъ, не означаетъ собственпо того, чтоу насъ означаетъ спово свптый. 
Оио озпачаетъ „господипъ мой" и придается епископу, живоыу илп умер-
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пикъ такъ называемыхъ «греческихъ учителей». Имена ихъ 
упомипаются въ и сколышхъ службахъ и молитвахъ, а также 
и въ н которыхъ п сноп піяхъ. Это не означаетъ ііепрем гшо, 
что сиро-халдейцы содерлсатъ провозглашаемое ими ученіе, a 
только то, что опи пе прииимаютъ пригоиора вселепскаго 
христіанства по отношенію къ нимъ. Сиро-халдейцы отвер-
гаютъ таклсе вселепскій ефесскій соборъ, а сл дователыю и 
авторитетъ вс хъ посл дующихъ соборовъ, и пе принимаютъ 
термина ептокосъ (Богородица), которымъ ефесскіе отцы опре-
д лили истиииое ученіе о воплощеніи; пе допускаютъоии такжс 
и такихъ выралс ній, какъ «Боп> умеръ» или «взаимообще-
ніе свойствъ», т. с , приписываніе Самому Христу въ Его 
едшшчномъ лиц подъ титуломъ, принадлежащимъ одному 
изъ Его двухъ естествъ, особевностей, свойствепныхъ дру-
гому, какъ, напр., когда ап. Павелъ говоритъ, что «Господь 
славы» (Болсественный титулъ) потерп лъ распятіе (котороо 
Опъ потерп лъ въ Своемъ челов ческомъ естеств ) 2 ) . Эти 
способы вырал^енія прямо отвергаются въ сиро-халдейскихъ 
книгахъ, a no традиціи и самимъ народомъ. Если бы не книги, 
то, полагаясь па ходячее современное воззр ніе, можно бы 
сказать, что сиро-халдейцы въ своемъ богословіи не ыало 
погр шаютъ: ио это еще ничего не значитъ, потому что бо-
гословіе простого народа далеко не отличается точностыо и 
ясностью. Сиро-халдейцы, безъ сомн нія, употребляютъ иногда 
техническіе тормины, звучащіе неправославно. Это зависитъ отъ 
того, что они не преклоияются предъ авторитетомъ. He прини-
мая выралсепій вселепскихъ соборовъ, давшихъ опред ленное 
значепіе изв стнымъ богословскимъ терминамъ, они усвоили 
себ свои собствепныя выраженія, которыя часто бываетъ трудно 
или совс ыъ невозможно примирить не только съ православ-
ными техническими, но и съ ихъ собственнымъ не техниче-
скимъ языкомъ по тому же предмету. Самое распростраиен-
ное изъ этихъ сомнителышхъ выраженій есть приписываніе 
Христу двухъ кіани, двухъ кнуми и одной парсопы. Слово 
кіана озпачаетъ естество, природу. Но никто не молсетъ въ 
точности объяспить значенія словъ кпума и tiapcona. Первое 

шему, и въ д п стнительпости соотв тствуетъ фрапцузскому monsi-
gneur. Map, впрочемъ, придается также св. Стефану п св. Ефрему и 
п скопькимъ другимъ лицамъ, которыя не быпи епископамя. 

2) 1 Кор. I I , 8. і г Мои, Bampton Lectures, V", 5. 

6* 



— 84 — 

изъ нихъ употребляется для обозначепія лицъ Св. Троицы и, 
сл довательно, на нетехгшческомъ язык (на классическомъ 
сирійскомъ) означаетъ «самость». Посл дііее, греческое про-
сопонъ (ігршаотго ) употребляется въ древнихъ грамматикахъ 
для обозначенія «личпости». Обыкновенный традиціонный ком-
ыентарій иа эту фразу таковъ: дв кіани—Христосъ им етъ два 
естества; дв кнуми—Христосъ есть совершенный Богъ и совер-
шенный челов къ; оцда, парсопа—есть только одинъ Христосъ, 
а не такъ, чтобы былъ одинъ Богомъ и одшгь челов комъ. Въ 
этомъ толкованіи или кіона не выражаетъ всего того, что мы 
разум емъ подъ естествомъ, или, какъ это нер дко бываетъ 
всл дствіе см шенія тонкостей и логическихъ опред леній въ 
восточдомъ ум , два отд льныя слова кіана и кнума упо-
требляются для выраікенія одного и того же понятія, хотя, 
повидимоыу, выражаютъ различныя вещи. Ассемапи одиако 
говоритъ, что подъ кпумогі сиро-халдейцы разуы ютъ по-
стась, подъ парсопои—естество, какъ оно открывается чув-
ствамъ 1 ) . Но быть ыожетъ, онъ былъ предуб лсденъ противъ 
сиро-халдейцевъ, самъ будучи римско-католическиыъ маропи-
томъ, Во всякомъ случа , фраза эта крайис сомнительна. Въ 
«Схолі » свящешшка Исаака Ишбадскаго говорится, что 
«когда соборъ 632 2 ) , р шилъ, что во Христ одна киумо, 
менсду т мъ какъ въ Неыъ два естества и двоякость кпумы, 
то это потому, что въ греческоыъ н тъ различія мел ду кпу-
мой и парсопой, и при этомъ не им лось въ виду опред лять 
н что противное православной в р » 3 ) . 

Съ другой стороны, если православное ученіе о вопло-
щеыіи излагается простыыъ, нетехническимъ языкомъ, то 
вс , кто знакомы съ древпими сиро-халдейскими книгами, 
сердечно и откровеішо призпаютъ это ученіе и говорятъ, что 
это то самое ученіе, которому учили ихъ отцы. Вс , напр., 
согласились бы съ такимъ положеніемъ, какъ сл дующее: это 
былъ Тотъ Саыый, Кто отъ начала, по Своему Божеству, 
паходился въ лон Отца, и Кто, по Своему чолов честву, 
по исполнепіи временъ, явился на земл , какъ Іисусъ Хри-
стосъ. Равнымъ образомъ ие встр тится затрудненія и въ 

3) Assem., ВіЪІ. Orient. De Syris Nestorianis, t. I l l , 1. 
2) Быть моікетъ, хапкпдонскіё, па которомъ, no мп пію п которыхі. 

присутствовало 630 отцовъ. Hcfelc, „Conciliengeschiclite", § 188. 
3) C M . S c h o l i u m , посл д ц я я часть, § 1. 
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приыятіи такихъ выраженій, какъ «Богъ Сынъ умеръ no 
Своему челов честву»; между т ыъ какъ сиро-хал-
дейцы отвергли бы простое положеніе: «Богъ Сыпъ умеръ», 
такъ какъ это выраженіе, въ ихъ представленіи, озпачаетъ, 
что умерло само Бсжество. Равиымъ образомъ и терминъ 
«Богородица» въ представленіи сиро-халдейцевъ см шивается 
съ понятіемъ матери, рождающей саыо Божество. Но опи съ 
пегодованіемъ отвергли бы мысль, что отвержепіе этого на-
звапія влечетъ. за собою утвержденіе, что Сынъ Божій 
пизшелъ на Сыпа Маріи и соединился съ Нимъ, или что 
Богъ Слово низшелъ на челов ка и въ этомъ смысл 
толысо сд лался плотію. Оии допускаютъ, что какъ волхвы 
поклонились Младепцу Христу, какъ Богу, такъ и ангелы 
собственпо поклонялись пе рождениому Младенцу. Быть мо-
жетъ въ виду застар лой привычки т хъ, кто говорятъ по-
сирійски, см шивать (не въ богословіи толысо) абстрактное съ 
конкротнымъ ^ , пожалуй, было бы лучше употреблять перво-
иачальыый подлииный термипъ « еотокосъ», безъ перевода 
его па пародЕый языкъ, чтобы не производить этиыъ сму-
щепія. Дрсізіііе сирійцы слышали такія странныя пололсенія, 
отзыітющіяся ыонофизитствомъ и приписываеыыя (безъ со-
мп пія, ошибочгю) римско-католическимъ миссіонерамъ въ 
Мосул , что опи съ этимъ вырансеиіеімъ въ его перевод по-
стояпио связываютъ представлепіе о самомъ тялжомъ заблулс-
депіи. 

Зат мъ въ своихъ киигахъ и особешю въ своихъ служ-
бахъ они употребляюгь языкъ, который совс мъ пе вялсется 
съ песторіянствомъ. He только ъъ ихъ трехъ литургіяхъ, 
которыя, в роятно, старшо возпикновепія самой ереси, но, 
напр., въ чипопосл довапіи крещенія, которое, почти несо-
мн нно, бол е поздняго происхождепія, содерліатся выралсенія, 
которыя пе ыогъ бы припять ни одинъ сознательный при-
верлсеиецъ иесторіянства. Такъ: «испов дуемъ Тебя, Господи 
нашъ Іисусо, что по челов честву Твоему Ты еси ('itayk 
"jTl^N) отъ Авраама и Давида, a no существу Твоему — 
("[ГПЛ^Ю Ь^і^й^ак11 = хата TYJV ouatav Sou) отъ Отца Твоего» 
{гиорайл [«пачало»], произносимое свящеішикомъ и діакономъ 
и напоминающее собою паши антифоны). Зд сь мы прибли-

1) ЧЕелов къ, желая сказать, что въ нзв стпомъ м ст собралось мно-
жество людеы, зам тплъ, что «тамъ было много челов ческаго остества;>. 



— 86 — 

жаемся къ православному учеііію, что личность или «бытіе» 
пашего Господа находится въ Его Болсеств . Равыымъ обра-
зомъ: «Онъ [тріипостасный Богъ] об товалъ ему [челов че-
скому роду] воскрес ніе изъ мертвыхъ явленіемъ Бога Слова, 
Спасителя вс хъ, Который принялъ иодобіе ((ІтйМ) раба, 
будучи равепъ 1) Отцу», и проч. [карозута [«пропов даніе», 
возглашаемое діакопомъ и апалогичное съ нашими ектеніями] 
первая). «Испов дуемъ, что СЫІІЪ, едигюсущгшй (bar kyana) 
Отцу, волего Своею снисшелъ и по милосердію Своему облекся 
въ т ло наше (paghran) и въ немъпривелъ пасъкъ Нему» (каро-
зутавтощя). «Во всей служб Спаситель Христосъ постояппо 
отол^дествляется самымъ простымъ и безусловпымъ образомъ 
съ Божественныыъ Сыпомъ, вторымъ лицомъ Св. Троицы, и 
чтобы выразить теорію свлзи между Сыномъ Болсіимъ и 
Сыномъ Маріи (какъ предполагало несторіяпство), не слиш-
комъ много будетъ сказать, что службу сл довало бы заново 
перед лать; то есть, всегда предполагая, что опа должпа была 
употребляться въ ея простомъ граыматическомъ смысл , безъ 
предвзятыхъ умствешіыхъ пояснепій, въ смысл , противномъ 
тому, чтб содержатъ въ себ слова» 2 ) . 

Чтобы судить о богословскихъ воззр ніяхъ сиро-халдей-
цевъ, нужно всегда им ть въ виду чул;дый техішки характеръ 
сиро-халдейскаго языка. Едва ли молшо сомп ваться, что во 
многихъ случаяхъ переводы греческихъ богословскихъ терми-
повъ па сирійскій были пеудобовразумительны, и неудиви-
тельпо, если сиро-халдейцы иногда пониыали ихъ неправилыю. 
Въ этомъ отношеніи затруднительность ихъ пололсенія молшо, 
полсалуй, сравпить съ т ми затруднеыіями, которыя возникли 
между латинянами и греками по вопросу о словахъ п о с т а с ь 
и у с і я . 

Но хотя вообще и нельзя обвинять массу сиро-халдей-
скаго народа въ приверл^енности къ несторіянскому ученію 
о воплощеніи, ыы все-таки не можемъ освободить ихъ отъ 
обвииенія въ схизм , и они не могутъ занимать вполн 
православнаго положенія, пока не примутъ вселенскихъ со-

і) Буквально: „будучи pehma". Въ Филипп. I I , 6 pehma = грече-
скому Ьа. Зам па весьыа точпая, потому что пехма, какъ п Іоо , значитъ 
exemplar, копія. 

2) И з ъ письма Брайта, профессора церковной псторіп п капонпка 
Христовой церкви въ Оксфорд , который, впрочемъ, заявляетъ, что опъ 
яиакомъ съ сиро-халдеискимъ богоспужеыіемъ только по переводу. 
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боровъ. Принимая, однако, во вішмаиіе возсоедипепіе, ко-
торое черезъ два года посл ефесскаго собора состоялось 
между правослаізными и Іоанномъ антіохійскимъ съ его епи-
скопами посредствомъ примирительныхъ объяспеній, и помня 
тотъ старателыіо миролюбивый тонъ, въ которомъ о «за-
падныхъ» говорится въ такихъ книгахъ, какъ Сунгадусі) 
или книга церковпаго закона, въ которой только одпалсды 
упоминается о Ыесторі , по вопросу о внутренней дисци-
илип (VII, § 4), можпо вполн иад яться, что сиро-халдейцы 
со времепемъ примутъ опред ленія ефесскаго собора, когда 
они должиымъ образомъ будутъ объяснены имъ, какъ точно 
вырал^аіощія в ру, п когда преданную святымъ, и какъ в рно 
воплощающія ихъ собствешшя в рованія. Конечно, изъ устъ 
простецовъ среди сиро-халдейцевъ иногда можно слышать са-
ыыя чудовищпыя богословскія разсужденія; но такого рода 
разсул^денія часто отзываются столько же несторіяпствомъ, 
какъ и гиостицизмомъ, и они объясняются полнымъ незпа-
комствомъ съ древними кыигами. To же самое можно встр -
чать и среди простецовъ во всякомъ другоыъ христіанскомъ 
иарод . Подобно тому, какъ Іоаннъ антіохійскій и другіе пе-
правилыго понимали и считали неправосііавнымъ ученіе св. Ки-
рилла и отцовъ ефосскаго собора, такъ еще бол е отдален-
иые лсители Востока в роятно думали, что выражепія со-
бора, согласовавшагося съ Кирилломъ, означали п что при-
ближающееся къ монофизитству, и всл дствіе этого отвергли 
ихъ. Нужно помнить, что сирійцы зиали о д яніяхъ собора 
только чрезъ посредство стороішиковъ Несторія. Вообще же 
надо признать, что нетерпимость, которою слишкомъ часто во 
вс времепа сопровождалась полемика, и политическіе интересы 
того времени—вотъ что было, в роятпо, главной причиной, 
которая и отуманила сужденія и паправила по ложному пути 
д йствія сирійцевъ того времеии. 

Во всякомъ случа , молшо олсидать много пользы отъ 
примирительныхъ объяснепій, и въ этомъ отношеиіи не ли-
шены иптереса сл дующія разсуж.денія одиого изсл дователя: 
„Формула возсоедииенія между Кирилломъ и Іоанномъ аитіо-
хійскимъ показываетъ, какъ чрезъ взаимное объясненіе въ 
даиномъ прим р было устрапено разногласіе; причемъ Ки-
риллъ согласился принять выраженія, которыхъ онъ не упо-
треблялъ раыьше, какъ, наприм ръ, касательно «сосущесгвен-
ности воплощеппаго съ нами по челов честву». Досел воз-
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раженія сирійцевъ оказали болыпую услугу в р , побудивъ 
Ідирилла лучше уравнов сить свой языкъ. Его первоначалыше 
«дв надцать членовъ» нуждались въ дополнителышхъ поло-
женіяхъ, каковыя и даны были возсоединеніемъ" ^ . 

Но довольно по вопросу о богословіи, какъ онъ ни жиз-
ненъ для в ры; обратимся теперь къ н которымъ другимъ 
воззр ніямъ сиро-халдейцевъ. 

Среди этого народа вполн еще жива ветхозав тная идея 
обрядоваго оскверненія. Для европейскаго ума въ высшея 
степени странно находить, что и которыя вещи тамъ считаются 
по существу печисты, хотя бы физически он и были совер-
шенно чисты. Такъ, паприм ръ, посл погребенія во мно-
гихъ м стахъ всякій считаетъ своимъ долгомъ вымыть себ 
руки и лицо, хотя бы все, что они д лали, состояло въ про-
стомъ присутствіи при отп ваніи покойника. Понятіе о физиче-
скомъ оскверненіи, происходящемъ отъ соприкосновепія съ 
ыертвымъ т ломъ, въ обрядовомъ отпошепіи простирается на 
всякаго, кто присутствовалъ при погребеніи. To же самое 
понятіе препятствуетъ народу касаться собаки. Во вс хъ 
этихъ восточныхъ странахъ лучшія качества собаки, ея в р-
ность и привязанность, совершепно не призиаіотся, и хотя 
всякій хозяинъ держитъ собаку въ качеств сторожа на 
своемъ двор и пастухи дерл атъ собакъ для охраненія своихъ 
стадъ, никому, однако, и въ голову не приходитъ считать 
собаку своимъ другомъ, Н которыя изъ горішхъ собакъ ве-
ликол пны, и въ равнин Урміи болыпіе хаыы держатъ со-
бакъ съ ц лью охоты; но обычпая деревенская собака въ 
Персіи есть жалкая шавка и вообще животное непривлека-
тельное. Такъ какъ она никогда не получаетъ ничего, кром 
толчковъ и пинковъ, то обыкповенно въ высшей степени 
труслива и нападаетъ на всякаго, когда ей кажется, что она 
можетъ это сд лать безпаказанно. 

Безъ сомн нія, въ зиачительной степени понятія обрядо-
ваго оскверненія покоются на здравомъ основаніи. Такъ, даже 
чисто по физическимъ основаніямъ, было бы перазуыно сть 
свинину въ такихъ жаркихъ странахъ, какъ Персія и Турція. 
И одпако, въ народ понятіе это состоитъ не въ томъ, что 

1) И з ъ письма Брайта. См. также Hefele, «Conciliensgeschiclite», 
§ 155—157. Можно привесть еще и другое важпое заы чані Брайта 
англжканскимъ млссіонерамъ: вашъ долгъ въ этой миссіп пропнкать 
далыпе словъ". 
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свииипа—пища нездоровая, а въ томъ, что сама свинья есть 
животноо нечистое. To же самое относится и ко вс мъ черепо-
кожнымъ рыбамъ. Одному сиро-халдейцу одналсды подали въ 
Лопдоп салатъ изъ омара, и кушанье это показалось ему 
чрезвычайно вкуспымТ), но когда онъ узналъ, что главная со-
ставная часть этого кушанья была изъ омара, то онъ совс ыъ 
не могъ сть дальше. Одинъ изъ учениковъ въ Урміи мучилъ 
черепаху. Когда ему зам тили, что нехорошо мучить лсивот-
ное, то оиъ, съ крайпимъ удивленіемъ въ тон , отв чалъ: 
«но в дь это нечистое животное, равви!» Когда у пего спро-
сили, почему опо печисто, а если даже и нечисто, то зач мъ 
тиранить его, опъ немедлешю отв чалъ; «это нав рно злое 
животпое, иначе Богъ пе наказалъ бы его, заставивъ его но-
сить на себ столь тялселое бремя». Черепокожная рыба и 
черепаха, какъ изв стно, упоминаются въ числ нечистыхъ 
въ книг Левит. XI, 10, 29 ^ . Т мъ же объясняется и то, 
что Моисеевъ закоиъ и теперь считается, если пе вполн , то 
почти им ющимъ силу и теперь. Кпигу Левитъ осиовательно 
зпаютъ вс , кто едва ли выдержали бы экзаменъ изъ еван-
гельской исторіи. Древпе-сирійскія книги постоянно осдовы-
ваютъ свои постаіювлеиія или каноны на Моисеевомъ закон . 

Хотя посты сиро-халдейцы соблюдаютъ строго, однако 
ихъ нельзя считать особеипо аскетическимъ народомъ. Быть 
можетъ, преобладаніе сроди нихъ въ рапніе в ка манихейства 
привело къ установленію капоповъ противъ аскетизма, на-
сколько опъ въ ихъ глазахъ могъ отзываться понятіемъ, что 
пастоящій міръ есть—зло. Такъ, въ книг Сунгадусъ подвер-
гаются ана ем т , кто постятся по воскреснымъ днямъ съ 
аскетическою ц лыо 2 ) , Чрезм риый аскетизмъ не одобряется 
также и въ кыиг о монахахъ. «Отсел ншсто не долженъ 
запираться въ домахъ, или стоять па столбахъ, или отращать 
себ волосы, или возлагать на себя жел зо» 3 ) . 

*) Было бы интереспо разсл довать, пе сохранился лп въ этоыъ 
остатокъ манихеііскаго дуализыа, которыіі смотр лъ да н которыя жп-
вотпыя, какъ по существу составляющія зпо. Нп у хрпстіапъ, пи у му-
сульыанъ въ этихъ странахъ не утвердплось въ голов ученіе книгп 
Бытія, что вс творепія Божіп п рвоначалыю былп добры. „И впд 
отъ вся, елика сотвори: и се, добра з ло". Быт. I, 31. 

2) Суигадусъ, V, § 11. 
3) VII, § 2, каи. 7. 
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Сиро-халдейцы вообще придаютъ весьма большое значеніе 
вн шности религіи. Наприм ръ, они придаютъ гораздо больше 
значепія церковнымъ постановлепіямъ, ч мъ иравственішмъ 
законамъ. Если челов къ нарушаетъ все Десятословіе, онъ, 
какъ и его сос ди, ут шаетъ себя разсуждепіемъ, что в дь 
онъ «сынъ челов ческій» и что «Богъ милосердъ». Но если 
онъ нарушаетъ постъ или не уплачиваетъ подати патріарху, 
то онъ считается хуже, ч мъ язычникъ. Въ Западпой Европ 
христіане часто стыдятся своей религіи и ст сняются открыто 
испов дывать то, во что они в руютъ, не особенно заботятся 
о томъ, чтобы ихъ вид ли, какъ они ходятъ въ церковь или 
молятся, вообще изб гаютъ употребленія имени Бога въ обы-
депныхъ разговорахъ. Сиро-халдейцы смотрятъ на все это 
совершенно иначе. Вн шность для нихъ им етъ чрезвычайную 
валшость, и не легкомысліе и лицем ріе побулсдаютъ ихъ усна-
щать свой разговоръ вапомипаніями о Бог и Его д лахъ, a 
живое сознаніе, что такъ этого требуетъ сама христіанская 
религія. Наприм ръ, разговоръ между двумя лицами, встр -
чающимися на улиц , который въ Евр п обыішовенно вра-
щается иа погод (о чемъ на Восток говорятъ очень р дко), 
обыкновенно идетъ сл дующимъ образомъ: 

— Всякая радость теб . 
— Ты пришелъ съ миромъ? 
— Благодареніе Богу; здоровье твое хорошо? 
— Если ты спрашиваешь, хвала да будетъ Господу, я 

здоровъ: 
— Если Богъ благословитъ, приходи въ мой домъ 

завтра и т. д. 
Подобнымъ же образомъ міряиинъ нисколько не сты-

дится заииматься церковпыми д лами, и среди мірянъ часто 
обсуждаются богословскіе предметы. Среди сиро-халдейцевъ 
совс мъ не удивителыю, если челов къ открыто испов дуетъ 
свою религію; для нихъ было бы удивительно, если бы онъ 
не д лалъ этого. 

Все это отнюдь не простое лицем ріе. Сиро-халдейцы 
постоянно употребляютъ имя Божіе въ своихъ разговорахъ 
и это отнюдь не въ смысл лицем рнаго благочестія, чтобы 
въ глазахъ своихъ сос дей выставиться въ возможно лучшемъ 
св т ; въ этомъ отношеніи они д йствуютъ совершенно оди-
наково съ заурядиыми мусульмаиами, которые открыто молятся 
на глазахъ у вс хъ при дорог . Это естествениая составная 



— 9J — 

часть религіи у сиро-халдейцевъ. И д йствительно, этотъ обы-
чай им етъ большое ыравственное зпаченіе, такъ какъ уиотре-
блетііе священныхъ фразъ часто иапомипаетъ сердцу объ ихъ 
вііутреішемъ зяаченіи. 

Мен о пріятно слышать, что благословенное имя нашего 
Господа призывается часто совершенно пеобдуманно и нер дко 
въ д йствителыюсти во .свид тельство неправды. «Клянусь 
Христомъ»—у нихъ означаетъ почти пе бол е, ч мъ нашевыра-
л;еніе «серьезпо». Въ и которыхъ округахъ сказать «клянусь 
Богомъ, не пойду» едва ли озиачаетъ бол е сильное выра-
лсеніе, ч мъ простое отрицапіо. Въ горахъ нер дко клянутся 
«одеждой Мар-Шимуна». Если обращаются къ патріарху, то 
говорятъ: «клянусь твоимъ священнымъ од яніемъ» или «твоей 
головой». 

Наказаніе ц лыхъ семействъ за гр хи отд льнаго лица едва 
ли молшо назвать присущей сиро-халдейцамъ идеей. И однако, 
при полуварварскомъ правительств , она часто осуществляется 
на д л . Все семойство убійцы тялсело страдаетъ за его пре-
ступлеиіе и часто доплшо платить деньги за кровь. Ц лая де-
ревпя часто подвергается штрафу за преступлепіе кого-нибудь 
изъ ея лжтслей. Эти странныя и чудовищпыя формы гралі-
даискаго права, вошедшія въ обычную практику восточныхъ су-
довъ, а въ особыхъ случаяхъ и въ іудейскій судъ, представляли 
собою н что въ род д йствительнаго правосудія, причемъ въ 
первомъ случа виновность одного лица распространялась на весь 
его родъ, что могло служить не малымъ предостерелсеніемъ для 
совершеиія изв стнаго рода- тялскихТ) преступленій чрезъ устра-
шеніе всего народа 1). Такъ, Симеонъ и Левій вь отмщеніе 
за позоръ своей сестры ограбили городъ Сихемъ и избили 
вс хъ жителей мужескаго пола (Быт. XXXIV, 25 — 27): 
Истреблены были также «вс мужчины, присоединившіеся къ 
Корею» (Числ. ХУІ, 32). Въ поздн йшее время. при двор 
Дарія, семейства обвинителей Даніила были брошены въ ровъ 
львиный (Дан. VI, 24). Однако и сами сиро-халдейцы говорятъ: 
«всякую овцу нужно в шать за ея собствениыя ноги;—чело-
в къ несетъ наказаніе за свои собственныя д ла, какъ и Богъ 
училъ резъ пророка Іезекіиля: «Да умретъ душа, которая гр -
шитъ» (Іезек. XVIII, 1). Ыо это бол е просв щенное учеиіе 
пересиливается мусульманской практикой. По этой причин если 

1) Mosley, Ruling Ideas in Early Ages, Lecture V. 
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путешествеішикъ подвергся ограбленіюдо отв чаетъ вся деревпя. 
To. же самое бываетъ по всей Азіи. Напр., среди татаръ, когда 
мулъ исчезаетъ изъ каравана, то люди, занимающіе ближайшій 
стаиъ, обязаны или найти его, или возиаградить за него 1). 

Притчи, загадки и подобія производятъ сильное впеча-
тл ніе на умъ сиро-халдейцевъ. Хитрость вдовы екойской 
или притча Іорама находятъ себ соотв тствіе въ фактахъ 
ихъ повседневной жизпи, Однако, молсно пад яться, что въ 
общемъ они извлекаютъ изъ притчъ бол е ясное понятіе о 
нравственности, ч мъ одинъ малепькій «патар-курси», то 
есть, предназначенный въ епископа, который, читая Библію, 
думалъ, что нравоученіе притчи о блудномъ сын состоитъ въ 
томъ, что сл дуетъ взять им ніе своего отца и отправиться 
въ страну далекую, и когда все будетъ растрачепо, возвра-
титься къ нему опять! 

Разсказы, ходящіе между сиро-халдейцами, отчасти им ютъ 
такой именно характеръ. Одииъ глухой челов къ отправился 
пос тить болыюго, и такъ какъ не могъ пичего слышать, то 
напередъ пор шилъ, что ему говорить. Онъ пор шилъ ска-
зать «миръ теб і» и зат мъ «какъ твоо здоровье?» Больной 
челов къ, конечно, отв титъ «мн лучше», и на это онъ ска-
жетъ—«благодареше Богу». Зат мъ онъ скажетъ: «какъ твое 
лечепіе?» и, получивъ отв тъ, опять скалсетъ: «да будетъ оно 
пріятно теб ». Посл этого опъ спроситъ: «кто твой док-
торъ?» и, получивъ отв тъ, скажетъ: «да будетъ приходъ его 
благословенъ». Заучивши этотъ заран е цриготовлентгай разго-
воръ, онъ отправился пос тить больного, но къ несчастью отв ты 
его не совпали. Результатомъ этого былъ сл дующій разговоръ. 

— Какъ ты здоровъ? 
— Охъ, я умираю, — отв чалъ больной. 
— Благодареніе Богу! — А каково твое лекарство? 
— Мое лекарство — ядъ для мепя! 
— Да будетъ оно пріятдо теб . — Кто твой докторъ? 
— Ангелъ смерти. 
— Да будетъ благословенно пришествіе сго. 
Дальн йшій разговоръ былъ прекращепъ т мъ, что род-

ственники больного выгпали пос тителя. 
У сиро-халдежцевъ въ ходу разсказъ о кладовыхъ, кото-

рыя, будто бы, находятся въ скал замка Семирамиды, въ 

1) Hue, Travels in Tartai-y, vol. I, chap. I I I . 
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Ван , и наполнепы сокровищами. Одпому пастуху присни-
лось, что ему сообщено слово, которое можетъ открыть эту 
скалу. Онъ произнесъ это слово, скала открылась; онъ во-
шелъ въ нее, взялъ сокровища, повторилъ слово и вышелъ. 
Но, зам тивъ, что онъ оставилъ тамъ свой посохъ, онъ произ-
несъ это слово въ третій разъ и вновь вош лъ туда. Онъ уже 
хот лъ выйти оттуда, но вдругь забылъ это слово. Такъ онъ 
и остался въ глубин скалы, и крики его можно ясно слы-
шать и теперь. Странно, что сиро-халдейцы не читаютъ араб-
ской «Тысячи и одной ночи», и, повидимому, никогда не 
слышали о нихъ, и однако въ этомъ разсказ яспо слышится 
отголосокъ этого арабскаго произведенія. 

Въ ходу у нихъ также и загадки, главнымъ образомъ биб-
лейскія, въ род сл дующихъ. «При жизни я пе ходилъ; когда 
умеръ, то пошелъ; и когда я ходилъ, то это не по земл , ве 
no небу». Отв тъ: «Ноевъ ковчегъ». «Кто былъ тотъ, кто 
отправился въ адъ, потому что не сказалъ лжи, и кто такой 
тотъ, который если бы сказалъ ложь, быть можетъ, пошелъ 
бы въ рай?» Отв тъ: «Иродъ, потому что онъ сдержалъ свое 
слово и предалъ св. Іоаниа Крестителя смерти». «Есть рож-
деніе, при котороыъ не будетъ погребенія, и есть погребеніе, 
при которомъ ие было рожденія». Отв тъ: «Востокъ им етъ 
рождепіе и не им етъ погребенія; Западъ им етъ погребеніе, 
по не им етъ ролсдеыія». «Двое отправились въ судъ, а трое 
пошли осужденными». Отв тъ: «Адамъ, Ева и зм й». 

He безъиитересно отм тить зд сь чрезвычайиую любовь 
сиро-халдейцевъ къ Библіи, къ которой они относятся съ нео-
бычайнымъ благогов ніемъ и съкоторой сроднились настолько, 
что ея именно образами говорятъ и мыслятъ вс бол е или 
мен е грамотные люди. Н которыя изъ ея книгъ, какъ Псал-
тирь и особенно Левитъ еъ ея обрядовыми постановленіями, 
миогіе знаютъ наизустъ. Что касается капона, то въ сиро-
халдейскихъ книгахъ н тъ авторитетнаго указанія на него. 
Въ указател чтеній не содерлсится, напр., чтеній изъ окруж-
ныхъ Посланій и Откровенія, но въ немъ пе содержится также 
и чтеній изъ различиыхъ книгъ, которыя содержатся въ 
Пшитта (Пешитто). Два чтепія им ется изъ киигъ не каноии-
ческихъ. Въ каталог Мар-Аудишу, однако, содержатся вс 
наши каиоыическія и леканоническія книги, за исключеніемъ 
кпиги Руоь, молитвы Маиассіи и Откровенія. Кииги Ездры, 
Нееміи и (быть мож тъ) дв Беканоническія ішиги Ездры 
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зиачатся подъ одииыъ и т мъ жс имепемъ Ездры. Каооличе-
скими или окрулсными послашями пазываются: «три Посла-
нія—Іакова, Петра и Іоанна». Въ этомъ каталог содерлсатся 
также сочиненія Іосифа Флавія, Діатессаропъ Татіаиа и дру-
гія кииги. Кпига Сунгадусъ, приводя «апостольскій капонъ» 
и излагая курсъ обученія въ школахъ, называетъ сл дующія. 
священныя кпиги: Пятокнижіе, шшгу Іисуса Навииа, Судей, 
Самуила, Царой, Притчъ, Екклесіастъ, П снь п сней, Руоь, 
Іова, Шестнадцать пророковъ; для мальчиковъ — книгу сына 
Сирахова и Псалмы; изъ Новаго Зав та: Четвероевангеліе, 
Д янія, три окружныхъ Посланія и четырнадцать Посланій 
ап. Павла (VI, § 2). 

Среди сиро-халдейцевъ распрострапепы всевозможныя по-
в рья, и особенно въ ходу, папр,, такія пов рья, что заговоры 
или заклинанія весьма полезны для того, чтобы изб гнуть 
дурного глаза, излечить бол знь и въ другихъ подобиыхъ слу-
чаяхъ. Это пов рье оіш разд ляютъ вм ст съ мусульманами. 
Животнымъ и д тямъ обыкновенно над ваются талисманы. 
Заговоры пишутся на длинныхъ клочкахъ бумаги, часто кра-
сиво раскрашиваются и храпятся въ коробкахъ. Авторами 
этихъ заговоровъ, къ сожал нію, въ болыпел части случаевъ 
оказываются священншси. Въ книг Супгадусъ подобпыя вещи 
неоднократио строго запрещаются: никто не см етъ приб гать 
къ колдунамъ, и всякіе зпахари и астрологи подлежатъ пизло-
женію, если они принадлежатъ къ лицаыъ духовнымъ, и отлу-
ченію, если они міряне 1). Самые заговоры обыкновенно со-
стоятъ изъ длинной молитвы на сирійскомъ язык . Мусуль-
манскіе заговоры берутся изъ Корана и пишутся иа арабскомъ 
язык . Въ Курдистан многіе думаютъ, что н которые священ 
ники могутъ написать грамотку, которая причинитъ медлениую 
бол знь и смерть, суыасшествіе и другія б дствія т мъ, про-
тивъ кого оиа написана. Одинъ мальчикъ часто вскакивалъ и 
ходилъ во время сна. Священникъ написалъ грамотку, которая 
могла предотвратшъ это, пока оиа будотъ находиться у боль-
ного; по такъ какъ отецъ больного мальчика не сошелся съ 
священникомъ въ ц н (рубля 2 или 3), то грамотка такъ 
и осталась неподписанной. 

Въ заключеніе скажемъ н сколько словъ о томъ язык , на 
которомъ говорятъ сиро-халдейцы. Иародный языкъ, употреб-

!) Сунгадусъ, V, § 22; VI, § 6, канонъ 18. 
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ляомый сиро-халдейцами, есть одшгь изъ видовъ древне-сирій-
скаго, no прямо происшедшій отъ этого классическаго языка, 
который, въ сущпости, остается народиымъ языкомъ жителсй 
Едессы или Ургая, но (в роятпо) отъ арамейскихъ діалектовъ, 
которые были въ употреблеыіи въ христіанскія времена въ 
Месопотаміи, Вавилопіи и Ассиріи. Это чрезвычайно иптерес-
пый языкъ, на которомъ можно вид ть развитіе древпяго языка 
по аналитическимъ пачаламъ, причемъ старыя сиптетическія 
формы уступшги м сто бол е свободнымъ способамъ выражепія, 
какъ въ нов йшихъ европсйскихъ языкахъ. Къ сожал нію, 
онъ искажонъ ынолсествомъ инострапиыхъ словъ, которыя не 
одииаковы въ различиыхъ округахъ. Въ равнин Урміи ино-
страиныя слова, главиымъ образомъ, заимствоваиы изъ турец-
каго и персидскаго языковъ, въ горахъ — изъ курдскаго или 
арабскаго, а въ равішн Мосула — изъ арабскаго. Въ каждоіиь 
округ , почти въ калсдой деревн им ется свой особый діалектъ, 
настолысо различиый, что папр. для челов ка изъ Урміи затруд-
нителыю понимать лштелей Тіари, хотя вс опи вообще на-
столько близки между собою, особепно по строенію, что общее 
происходеніе ихъ очевидно. Это различіе въ діалектахъ д лаетъ 
въ высшеп степеии труднымъ или почти невозможныыъ печа-
тать книги на народномъ язык , который ыогъ бы быть пони-
маемъ вс ми. Досел сиро-халдейцы проодол вали это затруд-
неніе т мъ, что всегда писали на классическомъ сирійскоыъ 
язык . Едииствепными книгами, написанными на народномъ 
язык , до настоящаго в ка были н которыя кггаги на алкош-
скомъ (елкошскомъ) діалект , т. е., нар чіи, употребляющомся 
въ равпин Мосула. Эти книги написаиы чисто фонетическимъ 
способомъ; между прочимъ есть книга литургическихъ Еван-
гелій, которыя естественно было бы читать на народноыъ 
язык ^ . Co времени введенія печатныхъ станковъ, народные 
діалекты постепенно преданы были письмени, и англійскіе 
миссіонеры много сд лали въ этомъ отношепіи. Но при этомъ 
употреблялся слишкомъ фонетическій ыетодъ, и притомъ отда-
валось предпочтеніе одноыу только діалекту, именно урмійскому. 
Теперь ще н тъ установившихся правилъ правописанія, и 
всякій пишетъ по своему. Но было бы желателыю печатать 
такъ, чтобы ішиги были доступяы для возможно большаго числа 

1 Въ город Мосу.тЬ Еваигелія читаются па арабскомъ язык , хотя 
ыаписаиы спріпсішмъ алфавитомъ. 
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людей, и этого можно достигнуть отчасти обращеніемъ боль-
шаго внимапія іна классическій сирійскій языкъ и па этпмо-
логію,—такъ какъ слово, написашюе этимологически, можетъ со-
отв тствовать двумъ совершенно различнымъ произношеніямъ,— 
и отчасти устрапеніемъ словъ, употребляемыхъ въ одиомъ 
только округ и неизв стныхъ въ другихъ. 

У сиро-халдейцевъ очень немного глаголовъ. Чтобы изб г-
нуть затрудненія, связаниаго съ отою ограниченностыо гла-
головъ, сиро-халдейцы прибавляютъ, какъ и въ классическомъ 
язык , дополпительные вигіословпые глаголы почти ко вс мъ 
глаголамъ, такъ что число зпачепій удваивается. Такъ, «сд -
лать читать» зиачитт, «учить»; «сд лать учиться» значитъ 
«впушать», шіогда также «учить»; «сд лать помнить» зііачит7> 
«напомнить» и т. д. Ыужно, впрочеыі,, быть осторолсныыъ въ 
употребленіи этихъ дополіштельпыхъ глаголовъ. Нельзя сказать, 
что ап. Павелъ написалъ посланіе при посредств писца; но 
пзглшо сказать: «вел лъ его написать». Другимъ способомъ 
уыполсепія глаголовъ служитъ употрсблепіе словъ « сть». 
«влечь», «ударять» и п которыхъ другихъ глаголовъ съ су-
ществительпыми (которыхъ чрезвычайно мпого), и это при-
водитъ къ весьма курьезнымъ результатамъ. Такъ, па сиро-
халдейскомъ язык челов къ « стъ скорбь», школышкъ «. стъ 
розги», судья « стъ взятки», обманщикъ « стъ депьги», 
сердитый челов къ « стъ угрозы», челов къ, уличеішый во 
лжи, « стъ свои слова». Еще бол е широкое употреблепіи 
им етъ глаголъ «ударять», такъ что челов къ «ударяетъ» почти 
все: музыкалыіые инструменты, кол на (когда кто-нибудь 
становится на кол на), плугъ, серпъ, дурнымъ глазомъ, силу 
(когда кто д лаетъ какое-пибудь усиліе). Равпымъ образомъ 
в теръ, молиія, громъ, сараича, буря—все это таклсе «ударяетъ». 
При помощи подобныхъ пріеыовъ выражается мнол^ество все-
возможпыхъ представленій. To лсе саыое съ глаголомъ «лить»: 
челов къ «льетъ» клевету или ружье; если опъ судья, то 
«льетъ» преступниковъ въ тюрьму; челов къ «льетъ» кого-
нибудь на дорогЬ, когда видитъ его издали. To же, напр., 
съ глаголомъ «дерлсать»: челов къ «держитъ» извиЕіепіе, «дер-
житъ» чье-нибудь ухо (когда оказываетъ впиманіе), «держитъ» 
чыо-нибудь руку (когда помогаетъ другому), «дсржитъ» чью-
нибудь шею (когда удерлсиваетъ его отъ чего-иибудь) и т. д. 

Сиро-халдсйцы очень любятъ умепыпителышя слова, по 
часто эти слова теперь улсе нс употребляются въ уменьша-
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тельномъ смысл . Они всегда говорятъ о «маленькомъ ста-
ромъ челов к » (д душк ), «маленькомъ брат », «маленькомъ 
пап /> (это фамильярное слово не употребляется сыновьями) 
и особенно о «маленькомъ дяд » (очевидно въ соотв тствіе 
нашимъ—братецъ, батюшка, дядюшка и пр.). Сокращенная 
форма этихъ уменыпительныхъ словъ переходитъ въ титулы. 
Епископъ въ Персіи называется «маленькимъ дядей», и вся-
кому старику придается подобный лсе префиксъ къ его имени, 
какъ «маленькій дядя Іаковъ»; равнымъ образомъ и пожилую 
женщииу называютъ «маленькой теткой Маріей», «маленькой 
теткой Елизаветой», и т. д, 

Миолсество представлешй выражается посредствомъ словъ 
«сынъ» того-то и «дочь» такого-то. Жители изв стнагом стечка 
называются его «сыновьями». Землякъ изв стнаго челов ка 
называется «сыномъ» его страны. «Мой соименншсъ, теска» 
есть «сынъ моего имени». Два челов ка, носящіе одно и то же 
имя, обращаются другъ къ другу въ горахъ, какъ барши, чтб 
и есть испорченная форма слова: «сынъ моего имени». Если 
вы спросите, сколько л тъ изв стному челов ку, то услышите, 
что онъ «сынъ» столькихъ-то л тъ. Наперстокъ есть «сынъ 
пальца», эхо—«дочь голоса», перчатка—«дочь руки»; дочь 
солнца или луны есть отралсеніе, часто видимое вокругъ 
нихъ; посл днее таклсе называется д тской бол знью, которая, 
будто бы, приходитъ при новолуніи. Первоначальная идея 
этихъ выраженій состоитъ въ томъ, что производное существи-
тельное им етъ природу своего первообраза. Челов къ называетъ 
себя «сыномъ челов ческимъ», чтобы указать на то, что онъ 
челов ческой природы; челов ческая натура на сирійскомъ 
язык —барнашута, что можно перевесть «сынъ челов ч-
ности». Отсюда даже необразованный сиро-халдеецъ хорошо 
можетъ понять (какъ и фарисеи въ древности), что разум лъ 
Спаситель Христосъ, когда Онъ называлъ Себя «Сыномъ Бо-
жіимъ». Необразованный западный челов къ молсетъ подумать, 
что такъ какъ Христосъ былъ Сынъ Болай, то по этому самому 
Онъ улсе не былъ самъ Богъ. He такъ думаетъ сиро-хал-
деецъ, и простой ребепокъ тамъ пойметъ, что это названіе 
означаетъ не что иное, какъ то, что Господь нашъ былъ 
одного и того же существа съНебеснымъ Отцомъ,—подобно 
тому, какъ и онъ самъ—«сынъ челов ческій» им етъ одно и 
то лсе существо съ своимъ земнымъ отцомъ. Прилагатель-
ныхъ въ сиро-халдейскомъ язык немного, и поэтому сиро-

7 
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халдейцы для полученія прилагат льныхъ прибавляютъ къ 
существительному слово «господинъ» того-то. Такимъ спо-
собомъ они могутъ образовать какой угодно эпитетъ. Водный 
путь, согласно съ ихъ терминологіей, есть «господинъ воды» 
дорогая вещь есть «господинъ ц ны», даже замулшяя жеи-
щина есть «гссподинъ мужа» ^ . Вс эти особенности ясно 
показываютъ близость сиро-халдейскаго языка къ еврейскому 
съ его поздн йшими наслоеніями и разв твленіями. 

Мар-Гавріилъ, ыитрополитъ урмійскій, съ двумя назореями 
(этотъ іерархъ зв рскн убитъ курдами). 

Вотъ въ краткихъ чертахъ жизпь и характеръ того древ-
няго восточнаго народа, который, посл полуторатысячел тняго 
отчужденія отъ православнаго востока, въ лиц одного изъ 
своихъ достойн йшихъ представителей сд лалъ шагъ къ воз-
становленію н когда порванной евязи его народа съ св. пра-
вославною церковію. Будучи самъ принятъ въ любвеобильное 

1) О язык спро-халдейцевъ или айсоровъ (главнымъ образомъ жи-
тепей Урмійской области) можно находпть интересныя св д нія въ 
„Сборник Мат ріаловъ для описанія м стностей и племепъ Кавказа" 
(Изданіе управленія Кавк. учебн. округа). См. особенно вып. XV (Тиф-
лисъ 1894), гд приведены образцы сказаній и письыенности айсоровъ 
и припожепъ довольно полныи «Русско-айсорскій» и <;Айсорско-русскііі 
словарьэ—съ русской транскрипціей апсорскихъ словъ. 
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лоно св. православной церкви, преосв. Іона, епископъ су-
пурганскій, отправился въ свою страну съ апостольской за-
дачей—и весь свой народъ привесть въ то же святое лоно. 
Задача великал и трудная, и много предстоитъ ему потру-
диться надъ т мъ, чтобы очистить для своего народа путь къ 
православію, загромолсденный в ками отчул;денія и заблулс-
деній. Но да способствуютъ ему въ его апостольскомъ по-
двиг молитвы вс хъ в рныхъ сыновъ св. церкви. Совершае-
мое имъ д ло им етъ такое огромное значеніе и для всего 
нашего отечества въ исполненіи имъ возлолсенной на него 
Промысломъ Болаимъ миссіи въ устроеніи судебъ народовъ 
древн йшаго материка, колыбели всего челов чества, что 
оно доллсно быть близко сердцу и всего нашего общества, ко-
торое молсетъ оказать этому д лу не малую услугу своей мате-
ріальиой поддерлской ему 1). 

1) Пож ртвованія на содержаніе православнорусской ыпссш среди 
сиро-халдейцевъ можно направлять въ «Хозяиств нно Управл нів при 
Св. Синод » съ обозначеніемъ ц лп пожертвованій. 
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