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Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

въ

 

удовлѳтворѳніе

 

пробудив-
шихся

 

въ

 

народѣ

 

релнгіозныхъ

 

потребностей

 

и

 

запросовъ

 

духа

появилось

 

уже

 

не

 

мало

 

различныхъ

 

релпгіозно-нраветвеппыхъ
учеиій,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

появилось

 

самозванныхъ

 

учителей

 

вѣры, '

въ

 

родѣ

 

.1.

 

Толстаго,

 

Вл.

 

Соловьева,

 

Пашкова

 

п

 

ішогочиелен-

ныхъ

 

сѣятелей

 

пітундизма

 

съ

 

его

 

различными

 

подраздѣленіями,

ечитаемъ

 

не

 

безвремѳннымъ

 

предложить

 

вниманію

 

читающее

 

иу-

блики

 

нѣкоторыя

 

данныя

 

Священнаго

 

Пиеанія,

 

церковныхъ

каноновъ

 

н

 

церковной

 

практики,

 

которыя

 

могутъ

 

и

 

должны

служить

 

руководственпымь

 

началомъ

 

при.

 

разрѣшеніи

 

вопросовъ,

какъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

должѳнъ

 

дѣлать

 

каждый

 

христіанинъ

 

въ

 

ви-

дахъ

 

оімзаанія

 

своей

 

вѣры,

 

такъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

ему

 

относиться

 

къ

 

наученію

 

вѣрѣ

 

другпхъ

 

и

 

учительству

 

со

стороаы

 

прочихъ

 

вѣрующпхъ, — іерарховъ

 

и

 

мірянъ.

„Се

 

есть

 

животъ

 

віьчный,

 

да

 

зшютъ

 

тебе,

 

единаю
истішнаю

 

Бога^

 

и

 

егоже

 

послалъ

 

ecu

 

въ

 

міръ,

 

Іисусъ
Христа''

 

[Іоан.

 

XVII,

 

3],

 

сказалъ

 

во

 

время

 

своей

 

пѳрво-

свящѳнничѳекой

 

молитвы

 

Спаситель,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

выра'-
зилъ

 

безусловную

 

необходимость

 

богопознанія

 

для

 

спасепія

 

че-

ловѣка.

 

Средствами

   

для

   

этого

    

богопознанія

    

Господь

    

нашъ
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Іисусъ

 

Хриетосъ

 

и.

 

Его

 

св.

 

Аиостолы

 

считаютъ

 

какъ

 

свѳрхъ-

естѳствѳнноѳ

 

Божественное

 

Откровеніе,

 

т.

 

ѳ.

 

Св.

 

Писаніе

 

и

Свящ.'

 

Прѳданіе,

 

хранительницею

 

котораго

 

[откровенія]

 

I.
Хриетосъ

 

оставилъ

 

свою

 

Церковь,

 

такъ

 

и

 

откровеніе

 

естествен-

ное,

 

т.

 

о.

 

весь

 

видимый

 

міръ,

 

разсмотрѣніѳ

 

лрѳдметовъ

 

и

 

яв-

лѳній

 

котораго

 

можетъ

 

приводить,

 

особенно

 

при

 

свѣтѣ

 

Бого-

откровѳннаго

 

ученія,

 

къ

 

нознанію

 

Бога

 

и

 

Его

 

нрисносущной

силы.

 

„Ибо

 

невидимое

 

Его,

 

вѣчпая

 

Сила

 

Ею

 

и

 

Божество,
отъ

 

создаиія

 

міра

 

чрезъ

 

разсматриваніе

 

твореній

 

види-
мы",

 

ниеалъ

 

an.

 

Павелъ

 

Римлянамъ

 

(1,

 

20).

 

Однако,

 

на-

сколько

 

лослѣдпѳѳ,

 

т.

 

ѳ.

 

откровѳніе

 

естественное

 

само

 

но

 

сѳбѣ,
безъ

 

свѣта

 

свѳрхъестѳственнаго

 

Откровевія,

 

ненадежно

 

и

 

недо-

статочно,

 

хотя

 

и

 

бодѣе

 

по

 

силамъ

 

чѳловѣку,

 

настолько

 

первое,

т.

 

е.

 

Откровѳніе

 

сверхъестественное

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пунктахъ

далеко

 

нревыгааѳтъ

 

ограниченный

 

силы

 

чѳловѣческаго

 

ума,

взятаго

 

въ

 

отдѣльности

 

и

 

безъ

 

руководства

 

•

 

Духа

 

Божіж.

 

Но
милосердый

 

Богъ

 

ни

 

первое

 

не

 

оставилъ

 

безъ

 

евоего

 

Боже-
ственна™

 

освѣщѳнія,

 

въ

 

откровѳнноиъ

 

ученіи,

 

нн

 

во

 

второмъ

случаѣ

 

не

 

оставилъ

 

чедовѣка

 

безъ

 

своей

    

руководительной

   

по-

.

 

мощи:

 

Іиеусъ

 

Хриетосъ,

 

и

 

самъ

 

вѣчно

 

пребывая

 

невидимою

главою

 

Церкви,

 

кромѣ

 

того

 

даровалъ

 

ей

 

еще

 

и

 

Духа

 

Божія,
руководимая

 

которым ь

    

Церковь

    

уже

    

„не

 

можетъ

   

ногрѣнгать

-

 

или

 

заблуждаться

 

и

 

изрекать

 

ложь

 

вмѣсто

 

истины,

 

почему

 

п

можетъ

 

н

 

должна

 

елу жить

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

навсегда

 

„етодпомъ

 

и

утвержденіемъ

 

истины",

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла

 

[1

 

Тим.

 

3,
15].

 

Это

 

утверждѳніе

 

истины,

 

т.

 

е.

 

выясненіѳ

 

смысла

 

Свящ.
Писанія

 

и

 

выводовъ

 

изъ

 

него,

 

а

 

также

 

утверждѳніе

 

въ

 

иети-

нахъ

 

вѣры

 

и

 

отдѣльныхъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

Церковь

 

выполняешь,

но

 

загювѣди

 

Христовой

 

[Мр.

 

XVI,

 

15;

 

Мѳ.

 

XXVIII,

 

19],

 

чрѳэъ

особыхъ

 

служителей

 

Слова,

 

т.

 

е.

 

іѳрарховъ,

 

которые

 

въ

 

особомъ
таинствѣ

 

священства

 

получаютъ

 

отъ

 

I.

 

Христа,

 

чрезъ

 

руковозло-

женіе

 

Святительское,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

благодатію

 

Св.

 

Духа,

 

и

 

право

и

 

обязанность

 

не

 

только

 

совершать

 

прочія

 

таинства,

 

но

 

и

 

учить

мірянъ

 

пстинамъ

 

вѣры

 

или

 

Христова

 

ученія.

 

Такимъ

 

образомъ
и

 

Православная

 

Церковь

 

не

 

оставляѳтъ

 

вѣрующнхъ

 

безъ

 

евоего

руководства

 

въ

 

дѣлѣ

 

усвоенія

 

ими

 

Христова

 

учѳнія.

 

Напро-

тпвъ,

 

она

 

даетъ

 

своимъ

 

чадамъ

 

какъ

 

само

 

Свящ.

 

Писаніе,
такъ

 

и

 

руководствующія

 

къ

   

вѣрѣ

 

и

 

благочестію

 

книги

   

Свящ.
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Преданія

 

и

 

учѳнія

 

Св.

 

Отцѳвъ,

 

строго

 

заповѣдуя

 

при

 

этомъ

пастырям

 

ь

 

Христова

 

стада,

 

чтобы

 

они

 

разъясняли

 

мірянамъ
Писапіо

 

и

 

руководило

 

ими

 

въ

 

ихъ

 

пониыаніи

 

Слова

 

Вожія

 

со-

гласно

 

правиламъ

 

п

 

учѳнію

 

всей

 

Церкви

 

Православной

 

и

 

разъ-

яенѳніямъ

 

Св.

 

Отцѳвъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

Православной

Церкви

 

и

 

самодеятельность

 

каждаго

 

члена

 

Церкви

 

въ

 

дѣлѣ

опознанія

 

богооткровѳннаго

 

ученія

 

не

 

стѣсняѳтся,

 

какъ

 

это

 

мы

можѳмъ

 

видѣть

 

и

 

знаѳмъ

 

у

 

католиковъ,

 

и

 

естественная

 

личная

немощь

 

разума

 

человѣческаго

 

восполняется

 

наставленіями

 

и

 

по-

иѳчѳніями

 

всей

 

Церкви,

 

чѣмъ

 

предотвращается

 

возможность

 

по-

явлѳнія

 

такихъ

 

заблуждѳній

 

и

 

разномысдій,

 

какія

 

мы

 

видимъ

 

у

иротестаптовъ

 

при

 

ихъ

 

учѳніи

 

о

 

свободномъ,

 

[а

 

на

 

практикѣ —

ироизвольномъ]

 

разумѣніи

 

каждынъ

 

Священнаго

 

Писанія.
Подъ

 

вліяніѳмъ

 

подобныхъ

 

протестантски хъ

 

идей

 

и

 

не

 

по-

нимая

 

всей

 

важности

 

и

 

спасительности

 

Отѳческихъ

 

нопечѳній
Церкви,

 

въ

 

дѣлѣ

 

научеиія

 

своихъ

 

чадъ

 

истинамъ

 

богонознанія,
нѣкоторые

 

видѣлн

 

и

 

видать

 

въ

 

нихъ

 

[иоііеченіяхъ

 

Церкви]
якобы

 

стѣснѳніо

 

свободы

 

каждаго

 

въ

 

дѣлѣ

 

лачнаго

 

наученія

 

и

нообщо

 

учительства

 

цѳрковпаго.

 

Въ

 

оправданіе

 

своихъ

 

словъ

ссылаются

 

обыкновенно

 

на

 

нѳрвыя

 

времена

 

христіанокой

 

цер-

кви,

 

когда,

 

по

 

словамъ

 

аи.

 

Павла

 

(1

 

Кор.

 

XIV,

 

26 — 27),
у

 

каждаго

 

изъ

 

христіанъ

 

былъ

 

или

 

пеаломъ,

 

или

 

поучѳніе,

 

или

языкъ,

 

или

 

истодкованіе,

 

и

 

каждый

 

въ

 

собраніяхъ,

 

съ

 

соблю-
деніомь

 

лишь

 

очереди,

 

свободно

 

употреблялъ

 

ого

 

къ

 

наэиданію
прочихъ.

 

Правда,

 

скажѳмъ

 

и

 

мы,

 

церковно-историческія

 

сви-

детельства,

 

сохранавшіяся

 

для

 

наеъ

 

въ

 

писаніяхъ

 

Апостодовъ

 

и

ихъ

 

ближайшихъ

 

нреемниковъ,

 

рисуютъ

 

намъ

 

картину

 

широкаго

на

 

иервыхъ

 

порахъ

 

участія

 

мірянъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

насажденія

 

и

утвѳржденія

 

юныхъ

 

члѳновъ

 

Церкви

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

Хри-
стовой.

 

Но

 

для

 

правильнаго

 

пониманія

 

тѣхъ

 

явленій

 

церковной

жизни

 

и

 

церковнаго

 

учительства

 

нужно

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

это

былъ

 

одииъ

 

изъ

 

вѳлнчайшихъ

 

момѳнтовъ

 

въ

 

нсторіи

 

христиан-
ства,

 

:>аоха

 

исключительная

 

по

 

богатству

 

духовныхъ

 

дарованій
между

 

хриетіанами,

 

ибо,

 

ио

 

словамъ

 

ан.

 

Павла,

 

тогда

„каждому

 

давалось

 

проявленіе

 

Духа

 

на

 

пользу:

 

одному

 

—

слово

 

мудрости,

 

другому — слово

 

зшнія,

 

тіьмъ

 

же

 

Ду-
хомъ;

 

иному

 

-

 

віьра,

 

тѣмъ

 

же

 

Духомъ;

 

иному

 

■-

 

дары

 

исціь-

леній,

 

гпѣмъ

 

же

 

Духомъ;

 

иному

 

—чудотворешя,

 

иному

 

про-

рочества,

 

иному

 

различение

 

духовъ,

  

иному

 

разная

  

языки

 

,
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иному —истолкованіе

 

языковъ.

 

Все

 

owe

 

сіе

 

производите

 

одииъ
и

 

тотъ

 

owe

 

Духъ,

 

раздѣляя

 

каждому

 

особо,

 

какъ

 

Ему

 

угод-
но"

 

[ibid.

 

XII,

 

7

 

— 11]-

 

Эта

 

исключительность

 

эпохи

 

по

 

обилію
благодатныхъ

 

дарованій,

 

очевидно,

 

вызывалась

 

и

 

обусловливалась
особенными

 

потребностями

 

тогдашней

 

церковной

 

жизни,

 

ибо

 

безъ
нужды,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣо

 

по

 

жѳланію

 

простому

 

или

 

по

 

гсаиризамъ

отдѣдьныхъ

 

лицъ

 

никакого

 

ниспосданія

 

благодатныхъ

 

даровъ

никогда

 

не

 

бывало

 

и

 

не

 

бываѳтъ.

 

А

 

что

 

это

 

дѣйствитѳльно

такъ,

 

въ

 

этомъ

 

легко

 

убѣдпться,

 

разсмотрѣвши

 

повниматѳль-

нѣѳ

 

нужды

 

и

 

потребности

 

церковной

 

жизни

 

времѳнъ

 

Апостоль-
скихъ

 

и

 

ближайшпхъ,

 

и

 

врѳмѳнъ

 

посдѣдующихъ.

 

Это

 

разъяснитъ

намъ

 

какъ

 

законность

 

и

 

нѳобходимость^тѣхъ

 

иравилъ

 

и

 

пред-

нисаній,

 

которыми

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

определяется

 

дѣло

рѳлигіознаго"

 

взаимоназиданія

 

и

 

цѳрковнаго

 

учительства,

 

такъ

 

и

всю

 

неразумность

 

притязаній

 

соврѳмѳнныхъ

 

мнимо-христіанству-

ющихъ

 

мыслителей

 

на

 

возможность

 

новторенія

 

той

 

эпохи

 

и

въ

 

наше

 

время,

 

которымъ

 

эточ нужно

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

хоть

чѣмъ

 

нибудь

 

предъ

 

одними

 

прикрыть

 

свое

 

непреодолимое

 

же-

ланіе

 

„зватися:

 

учителю,

 

учителю",

 

а

 

на

 

другихъ,

 

людей
рѳлигіозно-нѳвѣжѳствеиныхъ,

 

и

 

прямо

 

действовать

 

въ

 

качествѣ

ихъ

 

якобы

 

просвѣтитѳлей

 

и

 

радѣтѳлѳй

 

ихъ

 

спасенія.

Почти

 

двѣ

 

тысячи

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

воз-

сіялъ

 

евѣтъ

 

Христова

 

учѳнія.

 

На

 

нервыхъ

 

норахъ

 

его

 

свѣто-

носныѳ

 

лучи,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

простираться

 

далеко;

 

однако

въ

 

будущемъ

 

имъ

 

предстояло

 

освѣтить

 

всю

 

вселепную,

 

ибо
Хриетосъ — источникъ

 

евѣта — заповѣдадъ

 

ученикамъ

 

своимъ

„проповѣдать

 

Евангѳліе

 

всей

 

твари

 

(Мр.

 

XVI,

 

15)

 

и

 

на-

учишь

 

вся

 

языки"

 

[Мѳ.

 

XXVIII,

 

19].

 

Само

 

собою

 

понятно,

что

 

такая

 

широко-граидіозная

 

цѣль

 

требовала,

 

и

 

не

 

малаго

 

числа

нроновѣдниковъ,

 

и

 

затраты

 

громадныхъ

 

силъ,

 

особенно

 

на

 

пѳр-

выхъ

 

норахъ,

 

когда

 

проповѣдники

 

Христова

 

учѳнія

 

встрѣчали

значительный

 

затрудненія,

 

при

 

томъ

 

и

 

еъ

 

различныхъ

 

сторонъ.

То

 

іудейство

 

съ

 

его

 

привязанностію

 

къ

 

закону

 

Моисееву

 

и

вообще

 

къ

 

обрядности

 

и

 

внѣгішей

 

формальности

 

въ

 

дѣлахъ

вѣры,

 

то

 

язычество

 

съ

 

"его

 

философіѳй

 

но

 

стихіямъ

 

міра —

такъ

 

или

 

иначе

 

вредили

 

п

 

препятствовали

 

дѣлу

 

распростране-

нія

 

христианства

 

въ

 

мірѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

естественное

 

бѳзсидіе
или

 

совершенная

 

незначительность

 

духовныхъ

   

сплъ

    

чѳловѣка,
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какъ

 

законное

 

наслѣдіе

 

цѣлыхъ

 

столѣтій

   

грѣховной

   

жизни

   

и

постепенная

 

умственнаго

 

разслаблѳнія

 

человѣка,

    

а

 

съ

   

другой

стороны

 

самая

 

возвышенность

 

христіанскихъ

 

догматовъ

 

вѣроучѳ-

нія — не

 

иначе

 

могли

 

сдѣлаться

 

достояніѳмъ

   

ѳдинаго

   

существа,

какъ

 

только

 

при

 

помощи

 

стороннихъ

 

воздѣйствій,

    

и

    

воздѣй-

ствій

 

весьма

 

и

 

весьма

 

значительныхъ.

 

А

 

сели

 

принять

 

во,

 

вни-

маніѳ

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

первенствующее

 

время

 

въ

 

нѣкоторыхъ .

цѳрквахъ

 

научѳніе

 

истинамъ

 

вѣры

   

могло

    

совершаться

    

только

устно,

  

за

 

нѳимѣніѳмъ

    

письмѳнныхъ

    

источниковъ

    

вѣроучѳнія,
которые,

  

но

 

мѣрѣ

 

надобности,

  

могли

 

бы

 

замѣнять

 

живыхъ

 

учи-

телей

 

и

 

ироновѣдниковъ,

 

то

 

вполнѣ

 

етанѳтъ

 

понятнымъ,

 

какія

громадныя

 

сверхъестественный

 

силы

 

и

 

средства

  

требовались

 

въ

то

 

первенствующее

 

время

 

для

 

раснространенія

 

ученія

 

Христова
и

 

внѣдренія

 

его

 

въ

 

сердцахъ

 

новыхъ

 

членовъ

   

Церкви.

    

И

 

мы

действительно

 

видимъ

 

и

 

знаемъ,

  

что

 

Іисусъ

 

Хриетосъ

  

сообщидъ
вѣрующимъ

 

всю

 

полноту

 

благодатныхъ

 

силъ

 

въ

   

видѣ

 

многораз-

личныхъ

 

дарованій,

  

которыя,

 

имѣя

 

цѣлію

 

способствовать

 

распро-

страненно

 

и

 

утвѳрждѳнію

   

Царства

   

Божія

 

на

 

зѳмлѣ,

    

обнимали
собою

 

и

 

удовлетворяли

 

всѣ

 

потребности

 

какъ

 

отдѣльно

 

каждаго

вѣрующаго,

 

такъ

 

и

 

цѣлой

 

Церкви

 

со

 

стороны

    

ѳя

 

внѣшняго

    

и

внутрѳнняго

 

созиданія

 

(1

  

Кор.

 

XII,

  

8 — tl).

    

Оттого

   

то

 

вся

жизнь

 

и

 

деятельность

 

нѳрвѳнствующихъ

 

христіанъ

 

и

 

полна

 

рѳ-

дигіознаго

 

энтузіазма,

 

что

 

тогда

   

„божественный

   

силы

 

со

 

всею

полнотою

 

излились

 

на

 

человѣческій

 

міръ,

 

чтобы

 

пересоздать

 

его

въ

 

„нову

 

тварь,

 

дондеже

 

вообразится

 

въ

 

иемъ

   

Хриетосъ
(Гад.

 

IV,

   

19).

  

Тогда

 

была

   

эпоха,

   

тсогда

    

по

   

словамъ

    

ап.

Павла,

  

какъ

 

мы

 

уже

 

знаемъ,

 

дѣйствовадъ

  

„едит

 

и

 

тойжде
Духъ,

   

раздіьляя

    

властію

   

ноемуждо,

   

якоже

   

хощетъ а
[1

 

Кор.

  

XII,

  

11],

 

а

 

вѣрующіо

  

были

   

только

   

Его

   

органами,

дѣйствующими

   

подъ

   

Его

 

наитіемъ.

   

Духъ

   

вѣрующихъ

    

чрезъ

благодатный

 

дарованія

 

какъ

 

бы

 

возсоѳдинядся

 

съ

 

Духомъ

   

Бо-
жествѳннымъ,

 

почему

 

въ

 

нихъ

 

и

 

являлось

 

то

 

чистѣйшее

   

рѳли-

гіозное

 

воодушѳвлѳніе,

 

та

 

высочайшая

   

любовь

   

къ

    

истинѣ

    

и

искреннѣйшеѳ

 

убѣждѳніе

 

въ

 

ней,

 

которая

 

внутренне

 

побуждала

 

ихъ

высказываться

   

и

   

въ

    

одугаѳвдѳяпой

   

нроповѣдн

   

іудеямъ

    

или

язычникамъ,

  

и

 

въ

 

частной

   

бѳсѣдѣ

 

съ

 

братомъ

    

христіаниномъ,
и

 

въ

 

общѳмъ

   

собраніи

   

вѣрующихъ.

    

Послѣ

    

вышеизложѳннаго

для

 

кого-же

 

можетъ

    

быть

 

нѳпонятпымъ

   

и

   

кто

    

станѳтъ

   

еще
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отрицать,

   

что

 

это

 

была

 

безпримѣрная

   

эпоха

   

въ

   

жизни

    

хрп-

стіанской

 

церкви,

   

вызванная

   

особенными

    

потребиостями

   

того

времени

 

съ

 

цѣлію

 

успѣшнѣйшаго

   

распространения

    

хрнстіанства

и

 

главнѣйшаго

  

внѣдренія

 

его

 

въ

 

умы

 

и

 

сердца

 

новыхъ

 

нослѣдо-

вателей?!

  

Выражать

 

жѳланіе

 

его

 

повторенія

 

и

 

въ

  

наше

   

время

равносильно

 

обвинению

 

Духа

 

Святаго

 

въ

 

бѳзсиліи

   

за

   

то,

    

что

даже

 

въ.

 

нрэдолжѳніи

 

стодькихъ

   

протекшихъ

   

вѣковъ

   

не

   

всѣ

люди

 

не

 

только

 

не

  

„вообразили

 

въ

 

себѣ

   

Христа",

    

но

    

многіе

даже

 

еще

   

и

 

не

 

узнали

   

Его

    

имени,

     

а

    

самихъ

    

людей

 

— въ

нолнѣйшѳмъ

 

невнимании

 

къ

  

дѣйствіямъ

  

Духа

   

Вожія,

    

въ

    

пхъ

невѣжественной

    

косности

 

и

  

грубомъ

    

упорствѣ.

     

Кто

 

же

    

изъ

истинно-вѣрующихъ

 

рѣшится

  

на

  

такую

   

дерзость

    

нредъ

    

всѣми

людьми

 

и

 

осмѣлится

   

высказать

 

такую

 

хулу

 

на

 

Духа

 

Святаго?!

Мы

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

тѣхъ,

    

которые

 

въ

   

оправданіе

   

своихъ

учѳній

 

открыто

 

иногда

 

заявляютъ,

    

что

    

они

    

находятся

    

подъ

воздѣйствіѳмъ

   

Духа

   

Божія:

    

они

   

ио

    

истпнѣ

     

«въ

 

себѣ

 

бѣса
имутъ»,

  

а

 

потому

 

и

 

уподобляются

 

въ

  

своей

 

дѣятедьноети

    

про-

тивнику

 

Христову,

 

лишившись

 

своего

 

собствѳннаго

 

нростаго

 

че-

ловѣческаго

 

разумѣнія,

  

ибо

 

если

 

бы

 

они

 

имъ

   

обладали,

   

то

   

и

изъ

 

исторіп

 

церковной

 

научились

 

бы

 

тому,

  

что

 

если

 

эта

   

эпоха

столько

 

вѣковъ

 

не

 

повторялась,

    

то

 

значить

 

и

 

не

 

было

   

болѣѳ
въ

 

ней

 

нужды

 

но

 

Божѳствѳннымъ

 

иланамъ.

   

И

 

для

   

лицъ

   

не-

предубѣжденны

 

хъ

 

и

 

несамобольщенныхъ

 

такое

   

положѳніѳ

   

дѣла

является

 

нисколько

 

не

 

затруднитѳльнымъ

 

для

 

пониманія.

    

Ибо,
когда

 

Церковь

 

болѣе

 

пли

 

мѳнѣѳ

 

возрасла

 

совнѣ,

   

укрѣпилась

 

и

внутренно,

  

т.

  

ѳ.

  

когда,

 

такимъ

    

образомъ,

    

большая

   

часть

   

и

еамыхъ

 

главныхъ

 

препятетвій

    

была

   

преиобѣждѳна,

    

то

   

есте-

ственно,

  

что

 

и

 

затраты

 

духовно-благодатныхъ

 

силъ

 

стало

    

тре-

боваться

 

меньше.

  

Почему

 

и

 

сверхъестественный

 

духовныя

 

даро-

ванія

 

стали .

 

постепенно

 

сокращаться

   

въ

 

церкви,

   

а

 

вмѣстѣ

   

съ

тѣмъ,

 

очевидно,

  

должно

 

было

 

сократиться

 

и

 

прежнее

    

широкое

участіе

 

мірянъ

   

въ

 

цѳрковномъ

   

учительствѣ,

    

какъ

    

основыва-

ющееся

 

на

 

этихъ

 

чрезвычайныхъ

    

благодатныхъ

    

воздѣйствіяхъ
Святаго

 

Духа.

  

Теперь'

 

оказалось

 

возможнымъ,

  

безъ

 

вреда

   

для

успѣшнаго

    

развитія

   

церкви

   

извнутри

   

и

 

совнѣ,

  

сосредоточить

право

 

и

 

все

 

дѣло

 

обществѳннаго

 

церковнаго

 

учительства

 

только

въ

 

іѳрархіи,

 

которая

   

въ

 

лнцѣ

   

Апостоловъ,

    

самимъ

   

Іисусомъ
Христомъ

 

къ

 

тому

 

специально

 

подготовлялась

 

и

 

всегда

 

считала
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эту

 

сторону

 

своей

 

деятельности

 

одной

 

изъ

 

главныхъ.

 

Такъ,

когда

 

заботы

 

о

 

матѳріальномъ

 

обезнеченіи

 

вѣрующихъ

 

стали

отвлекать

 

Апостоловъ

 

отъ

 

яроновѣди,

 

тогда

 

всѣ

 

„двѣнадцать
Апостолом,

 

созвавъ

 

множество

 

учениковъ,

 

сказали:

 

не-

хорошо

 

намъ,

 

оставивъ

 

слово

 

Божіе,

 

пещись

 

о

 

столахъ;

такъ,

 

братія,

 

выберите

 

изъ

 

среды

 

себя

 

семь

 

человѣкъ

извѣстныхъ,

 

исмлненныхъ

 

Св.

 

Духа

 

и

 

мудрости;

 

ихъ

поставимъ

 

на

 

сгю

 

службу.

 

А

 

мы

 

постоянно

 

ѣребудемъ
въ

 

молитвѣ

 

и

 

служены

 

слова"

 

(Д.

 

А.

 

VI,

 

2

 

—

 

4).

 

И
своимъ

 

прѳемникамъ

 

Апостолы

 

заповѣдали

 

эту

 

особенную

 

за-

ботливость

 

„о

 

служеніи

 

слова".

 

Такъ

 

ап.

 

Паведъ

 

даже

 

кля-

твенно

 

заповѣдуетъ

 

своему

 

возлюбленному

 

ученику

 

Тимофею

продолжать

 

дѣло

 

назиданія

 

вѣрующихъ,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

со

 

врѳмѳнѳмъ

 

въ

 

дюдяхъ

 

охладѣѳтъ

 

желаніе

 

слышать

 

здра-

вое

 

учѳніѳ,

 

посѣкающее

 

въ

 

корнѣ

 

всякія

 

мірскія

 

влѳченія

 

и

жизнѳнныя

 

удобства,

 

на

 

которыя

 

такъ

 

падки

 

были

 

всегда

люди.

 

„Заклинаю

 

тебя,

 

пишетъ

 

аи.

 

Паведъ.

 

?іре')ъ

 

Бо-
гомъ

 

и

 

Господомъ

 

иашгтъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

который
будете

 

судгіть

 

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ

 

въ

 

яолепги

 

Его

 

и

царствги

 

Его:

 

проповѣдуй

 

слово,

 

настой

 

во

 

время

 

и

 

не

во

 

время,

 

обличай,

 

запрещай,

 

увѣщевай

 

со

 

всякимъ

 

долго-
терпѣнгемъ

 

и

 

назиданіемъ

 

Ибо

 

будете

 

время,

 

когда

 

здра-
вого

 

ученія

 

принимать

 

не

 

будутъ,

 

но

 

по

 

своимъ

 

прихо-

тямъ

 

будутъ

 

избгірать

 

себіь

 

учителей,

 

которые

 

бы
льстили

 

слуху,

 

и

 

отъ

 

истины

 

отвратятъ

 

слухе

 

и,

обратятся

 

къ

 

баснямъ

 

*).

 

Во

 

ты

 

будь

 

бдителвнъ

 

во

всеме,

 

переноси

 

скорби,

 

совершай

 

дѣла

 

благовѣстпика,
исполняй

 

служеніе

 

твое"

 

(2

 

Тим.

 

IV,

 

1 —-5).
Итакъ,

 

какъ

 

всегдашнее,

 

нѳизмѣнное

 

и

 

неотъемлемое

право,

 

вытекающее

 

изъ

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

таинства

 

Свящѳн-

й )

 

ІІакъ

 

близко

 

это

 

предреченіе

 

апостольское

 

къ

 

пережи-

ваемому

 

нами

 

времени

 

и

 

явленіямъ

 

религіозно-нраветвенной
жизни

 

нашихъ

 

интеллигентовъ

 

и —отчасти

 

простаго

 

народа!
Первые

 

жалуются

 

на

 

сухость

 

церковной

 

проповѣди.

 

на

 

непо-

ниманіе

 

пастырями

 

ихъ

 

воэвышенныхъ

 

запросовъ

 

и

 

т.

 

н.,

 

а

по

 

сему

 

отстраняясь

 

отъ

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

съ

 

охотою

слушаютъ

 

своихя

 

учителей

 

вѣры,

 

въ

 

родѣ

 

Вл.

 

Соловьева,

 

1.

 

Тол-
стаго

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

почему?

 

Потому

 

ли,

 

что

 

они

 

лучше

 

понима-

ютъ

 

истину

 

и

 

выражаютъ

 

ее

 

болѣе

 

ясно

 

и

 

удопонятно?

 

Ничуть
не

 

бывало.

 

Некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

только

  

не

    

понинаютъ.

 

а
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ства,

 

дѣло

 

цѳрковйаго

 

учительства,

 

по

 

заповѣди

 

Івсуса

 

Христа'
(Me.

 

XXVIII,

 

19;

 

Mp.

 

XVI,

 

І5)

 

и

 

иаставленіяііъ

 

Св.

 

Auo-

столовъ,

 

должно

 

принадлежать

 

и

 

принадлежите

 

только

 

іерархін,

почему

 

Апостолы

 

даже

 

и

 

въ

 

первенствующее

 

время,

 

когда

 

оби-
ліѳ

 

чрозвычайныхъ

 

благодатныхъ

 

дарованій,

 

но

 

словамъ

 

Апо-

стола

 

Павла

 

[1

 

Кор.

 

XIV,

 

31],

 

давало

 

имъ

 

право

 

употреб-

лять

 

его

 

даже

 

въ

 

собраніяхъ

 

къ

 

назиданію

 

нрочпхъ,

 

неодно-

кратно

 

(Рим.

 

X,

 

15;

 

XII,

 

6;

 

1

 

Кор.

 

XII,

 

29

 

—

 

30;

 

1

 

Сол.
V,

 

20;

 

Евр.

 

V,

 

45;

 

1

 

Петр.

 

IV,

 

11;

 

Іак.

 

3,

 

1

 

и

 

др.)

предостерегали

 

мірянъ,

 

чтобы,

 

во

 

Пѳрвыхъ,

 

не

 

злоупотребляли

этими

 

дарами,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

не

 

увлекались

 

дѣломъ

 

учительства,

чтобы

 

не

 

принять

 

болыпаго

 

осуждѳнія.

 

Подобныя

 

ограниченія

 

и

тогда,

 

т.

 

е.

 

въ

 

вѣкъ

 

Апостольскій,

 

были

 

внолнѣ

 

необходимы,
ибо

 

уже

 

многіе

 

начали

 

злоупотреблять

 

свободою

 

слова,

 

и

 

вмѣсто

пшеницы

 

начали

 

сѣять

 

плевелы.

 

Такъ

 

напр.,

 

ап.

 

Павелъ,
отходя

 

въ

 

Македонію,

 

проситъ

 

ученика

 

своего

 

Тимофея

 

остаться

въ

 

Ефесѣ

 

и

 

„увпщевать

 

нѣкоторыхъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

учили

иному

 

(т.

  

ѳ.

  

отличному

  

отъ

 

ученія

 

Іисуса

 

Христа,

    

которое

  

и

совершенно

 

извращаютъ

 

ее

 

и

 

въ

 

этомъ

 

извращенноиъ

 

уже

видѣ

 

предлагаютъ

 

своиыъ

 

слушателямъ

 

и

 

читателямъ,

 

конечно,

на

 

пагубу

 

ихъ.

 

А

 

этішъ

 

послѣднимъ

 

пріятнѣе

 

слушать

 

и

 

вос-

принимать

 

въ

 

себя

 

то,

 

что

 

вредно

 

и

 

для

 

ума,

 

и

 

для

 

сердца,

 

и

для

 

спасенія,

 

нежели

 

усвоивать

 

наставления

 

духовныхъ

 

пасты-

рей,

 

руководствующая

 

вѣрующихъ

 

во

 

спасеніе!

 

Чтсіже

 

это

 

зна

читъ?

 

и

 

гдѣ

 

прпчина

 

такого

 

ненормальнаго

 

явленія?

 

Ничего

 

за-

гадочнаго

 

въ

 

этомъ

 

явленіи

 

иѣтъ

 

и

 

оно

 

шюлнѣ

 

объясняется
вышеприведеннымъ

 

апостольскимъ

 

предсказаніемъ,

 

что

 

« будете
время,

 

когда

 

здраваго

 

ученія

 

принимать

 

не

 

будутв,

 

но

 

по

 

своимз

прихотямв

 

будутг

 

избирать

 

себѣ

 

учителей,

 

поторые

 

бы

 

льстили

слуху».

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

нужно

 

обладать

 

какою-либо

 

осо-

бенною

 

прозорливостію,

 

чтобы

 

понять

 

и

 

отгадать,

 

что

 

потому

и

 

кажется

 

понятною

 

людямъ

 

міра

 

сего

 

проповѣдь

 

ихъ

 

свѣт-

скихъ

 

учителей,

 

что

 

въ

 

ней

 

центръ

 

тяжести

 

оказывается

 

пе-

ренесенныиъ

 

изъ

 

области

 

духовной

 

въ

 

область

 

чисто

 

мірскихъ,
земныхъ

 

интересовъ.

 

«Ихъ

 

религія

 

постоянно

 

является

 

какъ

орудіе

 

земнаго

 

благоустройства...

 

Значеніе

 

православія

 

пока-

зывается

 

не

 

съ

 

его

 

дѣйствительно-существенной

 

стороны

 

(какъ
истины

 

самодовлѣющей

 

и

 

какъ

 

пути

 

ко

 

епасенію

 

души),

 

а

 

со

стороны

 

его

 

значеиія

 

для

 

русокаго

 

народч,

 

русскаго

 

государ-

ства,

 

русскаго

 

общественнаго

 

строя.

 

У

 

иныхъ

 

правосдавіе
является

 

въ

 

видѣ

 

кацихъ

 

то

 

варіацій

 

на

 

мечты

 

евреевъ

 

о

 

при-
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они,

 

Апостолы,

 

проловѣдуютъ,.

 

при

 

Господнѳмъ

 

содѣйетвіи

 

и

подкрѣиленіи

 

слова

 

нослѣдующиыи

 

знаменіями

 

(Марк.

 

XVI,

 

20)
и

 

не

 

занимались

 

баснями

 

и

 

родословіями

 

без

 

конечны

 

ми".

При

 

атоыъ

 

Апостолъ

 

отмѣчаетъ

 

грустный

 

фактъ,

 

что

 

уже

 

и

 

въ

его

 

время

 

<шъшпорые

 

уклонились

 

вь

 

пустословіе,

 

желая

быть

 

законоучителями,

 

но

 

не

 

разумѣя

 

ни

 

того,

 

о

 

чвмъ

говорят?,

 

ни

 

того,

 

что

 

угпверждаютъ»

 

(1

 

Тим.

 

I,

 

6 — 7).
Подобное

 

же

 

сему

 

порученіе

 

даетъ

 

аи.

 

Павелъ

 

и

 

другому

 

сво-

ему

 

спосиѣшпику,

 

котораго

 

онъ

 

поставить

 

потомъ

 

елископомъ

въ

 

Критѣ:

 

«Есть

 

много,

 

ншиетъ

 

онъ

 

Титу,

 

и

 

непокорных^

пустословов^

 

и

 

обманщиковд,

 

особенно

 

изъ

 

обрѣзаиныхъ^

тковымъ

 

должно

 

заграждать

 

уста;

 

они

 

/

 

азвращаютъ

гщлые

 

домы,

 

/,ча,

 

чему

 

не

 

^олжно,

 

изъ

 

постыбной

 

ко-

рысти

 

(Тит.

 

I,

 

і0-1і).

 

Въ

 

виду

 

возможности

 

иовторепія

іюдобвыхъ

 

явлѳній

 

и

 

фактовъ

 

п

 

въ

 

другнхъ

 

ыѣстахъ

 

въ

 

по-

следующее

 

время

  

дѳрковдой

 

жизни

 

и

 

для

 

прѳдотвращенія

   

ихъ

шествііі

 

Мессіи.

 

Правосдавіе

 

является

 

орудіемъ

 

выработки

 

рус-

скаго

 

«всечедовѣна».

 

который

 

воплотитъ

 

въ

 

еебѣ

 

стремленія
всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

цриведетъ

 

ихъ

 

къ

 

какому

 

то

 

«тысячелѣт-

нему

 

царству,

 

подъ

 

своимъ,

 

конечно,

 

главенствомъ.

 

У

 

ияыхъ

еще— снаці'

 

пализнъ»

 

религіи

 

исчезаетъ,

 

но

 

только

 

дли

 

того,

чтобы

 

уступить

 

мѣсто

 

космополитическимъ

 

соціальнымъ

 

меч-

т

 

ніяыъ

 

то

 

въ

 

прогрессивному

 

то

 

въ

 

реакціонномъ

 

духѣ.

 

У
иныхъ

 

замѣтно-разочарованіе

 

въ

 

соціальной

 

жизни,

 

но

 

опять

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

уступить

 

мѣсто

 

заботѣ

 

какъ

 

лучше

пожить

 

на

 

землѣ

 

безъ

 

страданія.

 

Вездѣ

 

и

 

повсюду— -интересъ

земной

 

и

 

временный

 

заслоняетъ

 

собою

 

интересъ

 

религиозный
и

 

вѣчный'

 

(Цер.

 

Вѣд

 

1892

 

г.

 

№

 

47

 

стр

 

1642).

 

О

 

разнаго

 

рода

религіозныхъ

 

учителяхъ

 

изъ

 

проетаго

 

народа

 

и

 

ихъ

 

послѣдо

вателяхъ

 

нечего

 

и

 

говорить:

 

земная,

 

ыатеріальная,

 

а

 

въ

 

нѣко-
торыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

грубо-чувственная

 

подкладка

 

ихъ

 

мудр-

ствованій

 

слишкомъ

 

значительна,

 

чтобы

 

не

 

видѣть

 

источника,

откуда

 

проистекаютъ

 

ихъ

 

размышленія

 

на

 

религіозныя

 

темы.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ

 

религіозномъ

 

движенітт,

 

которое

 

въ

послѣднее

 

время

 

охватило

 

наше

 

общество

 

въ

 

разныхъ

 

его

мояхъ,

 

«крайне

 

мало

 

релвгіознаго

 

элемента,

 

оно

 

по

 

преиму-

ществу

 

есть

 

движете

 

умственное.

 

Оно

 

ищетъ

 

Бога

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

стать

 

тѣмъ,

 

что

 

указываетъ

 

Богъ,

 

а

 

для

 

того,

чтобы

 

закрѣпить

 

и

 

усилить

 

свои

 

желанія,

 

свои

 

требованія

 

отъ

жизни»,

 

(ibid.

 

стр.

 

J 644)

 

А

 

потому

 

теперь

 

люди

 

избирают*

 

и

олушаютъ

 

только

 

такихъ

 

учителей,

 

которые,

 

по

 

Апостолу,
лишь

 

льетятъ

 

ихъ

 

слуху.
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—

и

 

выработавъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

тотъ

 

порядокъ,

 

по

 

ко*

торому

 

мірннамъ

 

воспрещается

 

„предъ

 

народомъ

 

произносити

слово,

 

или

 

учити,

 

я

 

тако

 

брати

 

иа

 

себя

 

учительское

 

достоин-

ство"

 

(VI

 

вс.

 

с.

 

пр.

 

04).

 

Впрочѳмъ,

 

если

 

кто

 

либо

 

изъ

 

мірянъ
иризнаѳтъ

 

себя

 

способнымъ

 

и

 

подготовленнымъ

 

и

 

ночувствуѳтъ

въ

 

сѳбѣ

 

жѳланіе

 

послужить

 

Предвѣчному

 

Слову

 

своимъ

 

словомъ

для

 

иазидапія

 

братій,

 

то

 

Церковь

 

не

 

угашала

 

и

 

не

 

угашаѳтъ

въ

 

таковыхъ

 

ихъ

 

„духа"

 

и

 

ревности

 

о

 

славѣ

 

Божіей;

 

она

только

 

указываете

 

имъ

 

законный

 

путь

 

для

 

вхожденій

 

съ

 

сло-

вомъ

 

ученія

 

„во

 

дворъ

 

овчій",

 

именно

 

путь

 

чрезъ

 

„дверь".

Эту

 

дверь

 

во

 

дворъ

 

къ

 

дух.

 

овпамъ

 

можѳтъ

 

отверзать

 

для

 

нихъ

только

 

Енпскопъ,

 

который,

 

по

 

увѣреніи

 

своемъ

 

въ

 

ихъ

 

пра-

воспособности,

 

чрезъ

 

руковозложѳніе

 

святительское

 

низводить

на

 

нихъ

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

„немощная

 

врачующую

 

и

 

оску-

дѣвающая

 

восполняющую",

 

по

 

силѣ

 

которой

 

они

 

и

 

являются

правомочными

 

N

 

учителями

 

духовнаго

 

«гада,

 

принимающаго

 

и

слуніающаго

 

пхъ

 

теперь,

 

какъ

 

„Апостоловъ

  

Христовыхъ".

Какъ

 

вѣкоторое

 

видоизмѣненіѳ

 

сего

 

правила

 

прѳдставля-

ютъ

 

собою

 

тѣ

 

факты

 

цѳрковно-общѳствѳннаго

 

учительства

 

мірянъ,

когда

 

они

 

выстунаютъ

 

предъ

 

народомъ

 

съ

 

вѣроучвтельвымъ,

 

а

чаще

 

апологетическимъ

 

словомъ,

 

по

 

приглашѳнію

 

мѣстныхъ

ѳпископовъ.

 

Въ

 

объяснѳніе

 

еихъ

 

явлѳній

 

во

 

пѳрвыхъ

 

должно

сказать,

 

что

 

они

 

суть

 

врѳмѳнныя

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

экстраор-

динарные,

 

исключительный,

 

допускаемый

 

съ

 

особыми

 

цѣлямп,

напр.

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

что

 

нѣкоторыѳ,

 

уклонивпііѳся

 

отъ

 

об-
щѳнія

 

съ

 

Православною

 

Пѳрковію,

 

не

 

желаютъ

 

слушать

 

нро-

іювѣди

 

евящѳнниковъ,

 

называя

 

ихъ

 

людьми

 

„присяжными",

слѣдоватѳльно

 

обязанными

 

говорить

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе

 

уже

 

по

самому

 

ноложѳнію

 

своему,

 

а

 

не

 

по

 

искреннему

 

убѣждонію

 

въ

пстинѣ

 

и

 

по

 

ревности

 

о

 

славѣ

 

Божіеі

 

и

 

спасеніи

 

ближиихъ

 

п

т.

 

п.

 

Во

 

вторыхъ,

 

эти

 

учлтельствующіе

 

мірянѳ

 

являются

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

проиовѣдникама

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

сами

 

непо-

средственно

 

обладали

 

для

 

сего

 

божествѳннымъ

 

правомъ,

 

но

 

по-

тому

 

что

 

ихъ

 

уполномочивали

 

и

 

уполномочиваютъ

 

на

 

это

 

дѣло

епископы

 

тѣхъ

 

церквей,

 

какъ

 

это

 

ясно

 

высказываютъ

 

Але-
ксандръ

 

Іѳрусалимскій

 

и

 

Ѳѳоктистъ

 

Кесарійскій

 

въ

 

евоѳмъ

 

отвѣтѣ

Димитрію,

 

ей.

 

Алѳксандрійскому:

 

„не

 

понимаемъ,

 

писали

 

они

Дймитрію,

 

какъ

 

можешь

 

ты

 

такъ

    

явно

    

говорить

    

неправду.
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Святые

 

епископы,

 

какъ

 

скоро

 

находили

 

людей

 

способныхъ

 

при-

нести

 

пользу

 

братіямъ,

 

приглашали

 

ихъ

 

проновѣдываті,

 

народу"

Еве.

 

Ц.

 

И.

 

VII,

 

24)..Такіімъ

 

образомъ

 

основаніемъ,

 

даю-

цііыъ

 

нраво

 

мірянамъ

 

на

 

выступление

 

нрѳдъ

 

народомъ

 

съ

 

сло-

вомъ

 

цѳрковнаго

 

наученія,

 

является

 

здѣсь

 

нрпглашеніе

 

и

 

доз-

воленіе

 

епископа,

 

почему

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

эти

 

способ-

аѣйшіе

 

изъ

 

мірянъ

 

являлись

 

какъ

 

бы

 

устами

 

самнхъ

 

еписко-

иовъ,

 

которые

 

обыкновенно

 

присутствовали

 

и

 

лично

 

ври

 

ихъ

іишовѣдоваиіи

 

пли

 

защищевіи

 

Христова

 

учѳнія,

 

представляя

собою

 

Божественный

 

авторитетъ.

Такой

 

же

 

смыслъ

 

имѣѳтъ

 

и

 

тотъ

 

же

   

выводъ

    

позволяетъ

памъ

 

сдѣлать

 

и

 

98-е

 

правило

 

Карѳагенскаго

   

собора,

 

бывшаго

in,

 

398

 

мъ

 

году,

 

которое

 

гласить:

    

„міряпинъ

 

въ

    

нрисутствін

ыириковъ

 

да

 

не

 

дерзаѳтъ

 

учить,

 

развѣ

  

только

 

по

    

ихъ

 

пове-

лѣнію".

 

Прочитавши

 

это

 

правило,

 

можѳтъ

 

быть,

    

кто

    

нибудь
иодумаѳтъ,

  

что

 

оно

 

занрѳщаетъ

 

міранамъ

    

выступать

 

съ

    

нуб-

ичнымъ

 

словомъ

 

только

 

лииіъ

 

«ез

 

присутствіи

 

клириковъ»,

»

 

слѣдовательно

 

вніь

 

ихъ

 

присутствія

 

міряпе

   

могутъ

    

учитель-

ствовать,

  

сколько

 

п

 

когда

 

нмъ

 

будѳтъ

 

угодно.

 

Въ

   

разъясненіе

сего

 

должно

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

всякія

 

общественныя

 

собранія
съ

 

релягіозноіо

 

нѣлію,

 

безъ

 

воли

 

и

 

согласія

   

пастырей

   

церкви

шршаемыя,

 

въ

 

правилахъ

 

цѳрковныхъ

 

называются

 

„еамочин-

іыми",

 

а

 

потому

    

строго

 

воспрещаются,

 

навлекая

 

на

 

зачинщп-

    

-

іѳвъ

 

то

 

или

 

другое

 

наказаніѳ.

 

Наоборотъ,

 

врѳменныхъ

 

унолно-

ючиваній

 

[для

 

пользы

 

братій]

 

со

 

стороны

 

епископа

    

проновѣ-

іывать

 

мірянамъ

 

иредъ

 

иародомъ

 

не

 

отрнцаетъ

 

и

    

выгаѳпроди-

гованноо

 

64-о

 

правило

 

VI

 

всѳленекаго

 

еобора,

 

которое,

 

запрѳ-

цаа

 

мірянину

  

„предъ

 

народомъ

 

произносити

 

слово,

 

или

 

учитн,

»

 

тако

 

брати

 

на

 

себя

 

учительское

 

достоинство",

 

по

    

видимому

рѣшитѳльно

 

всѣмъ

 

шрянамъ

 

повелѣваѳтъ

 

не

 

только

 

„повинова-

гпся

 

преданному

 

отъ

 

Господа

    

чину",

 

но

  

л

    

„отвѳрзатн

    

ухо

ііріявгаимъ

 

благодать

 

учительскаго

 

слова

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

поучаться

Божественному".

 

Однако

 

это

    

правило

    

запрещаѳтъ

    

мірянину

только

 

самому,

 

по

 

своей

 

иниціатнвѣ

 

и

 

нроизволѳнію,

   

являться

^ителѳмъ

 

предъ

 

народомъ.

 

Но

 

ему

 

[правилу],

    

очевидно,

    

не

будѳтъ

 

противорѣчить,

 

если

 

какой

 

либо

 

ѳпископъ

 

призоветъ

 

къ

себѣ

 

опытнаго

 

въ

 

словѣ

 

мірянина

 

и

  

иоручитъ

 

ему

 

говорить

 

за

себя

 

аоученіе

 

народу.

 

Здѣсь

 

мірянанъ

   

явится

    

говорящимъ

 

ие
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но

 

собственному

 

произволу,

 

что

 

собственно

 

занрѳщаѳтъ

 

правило,

но

 

по

 

уполномочію

 

н

 

нодъ

 

контролѳмъ

 

Епископа.

 

Въ

 

данном

елучаѣ

 

не

 

только

 

нѣтъ

 

ппкакого

 

нротивлѳнія

 

власти

 

Епископа

или

 

вообще

 

прѳдапиаго

 

отъ

 

Господа

 

чина,

 

но

 

наоборотъ,

 

пол-

ное

 

ему

 

послушаніе

 

и

 

повпновеніе

 

какъ

 

въ

 

словѣ

 

учѳвія,

 

таи

какъ

 

мірянинъ

 

пропзнесѳтъ

 

нрѳдъ

 

народомъ

 

не

 

пноѳ

 

слово,

какъ

 

какое

 

произнѳсъ

 

бы

 

и

 

Енископъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дѣйствіи,

 

т,

ѳ.

 

въ

 

самомъ

 

фактѣ

 

выстунлѳнія

 

съ

 

проповѣдію

 

для

 

вазида-

нія

   

братій.
Но

 

непризванные

 

любители

 

поучать

 

другихъ

 

могутъ

 

ука-

зать

 

намъ

 

на

 

авторитета

 

великаго

 

учителя

 

вселенской

 

церкви

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

который

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

бѳсѣдъ

обращается

 

къ

 

мірянамъ

 

съ

 

такими

 

словами:

 

„всякій

 

изъ

 

васъ,

если

 

захочѳтъ,

 

можетъ

 

быть

 

учитѳлѳмъ"

 

[Том.

 

2

 

стр.

 

543].

Значить,

 

скажутъ,

 

учительство

 

церковное

 

всѣмъ

 

позволительно,

На

 

это

 

имъ

 

сдѣдуѳтъ

 

отвѣтить

 

во

 

пѳрвылъ,

 

что

 

для

 

христіа-

нина

 

самымъ

 

высгаимъ

 

авторитѳтомъ

 

должно

 

быть

 

Слово

 

Вожіе,

а

 

оно

 

неоднократно

 

проводить

 

такую

 

мысль:

 

*не

 

мнози

 

учи-

тели

 

бывайте

 

[Ік.

 

ПІ,

 

1];

 

нли:

 

„како

 

проповіьдятъ,

аіце

 

не

 

послани

 

будутъі

 

„(Рим.

 

X,

 

15);

 

или:

 

«.всіъ

 

ли

Апостолы,

 

всіь

 

ли

 

пророкиі

 

Всѣ

 

ли

 

учители?

 

Всіь

 

ли

чудотворцы?

 

всіь

 

ли.

 

юворятъ

 

языками?

 

всгь

 

ли

 

истомо-

ватвлиЬ

 

(I

 

Кор.

 

XII,

 

29 — 30)...

 

и

 

т.

 

п.

 

Во

 

вторыхъ,

 

и

вышенриведѳнныя

 

слова

 

Златоуста

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

не

 

могутъ

имѣть

 

того

 

смысла

 

п

 

слѣдствія,

 

какой

 

хотятъ

 

имъ

 

придать

 

и

вывееть

 

самозванные

 

учители.

 

Говоришь

 

это

 

по

 

слѣдующимъ

соображѳніямъ.

 

Златоусту,

 

бѳзь

 

сомнѣнія,

 

не

 

бѳзъизвѣстин
были

 

вышеупомянутая

 

и

 

другія,

 

имъ

 

подобныя,

 

слова

 

Свящ,

Писанія

 

и

 

правила

 

церковный,

 

а

 

также

 

и

 

слѣдующеѳ

 

пра-

вило

 

постановленій

 

Апостольскихъ:

 

„только

 

пресвитѳръ

 

пусть

учить,

 

приносить

 

жертву

 

(безкровную),

 

погружаетъ,

 

даетъ

благоеловені е

 

пароду;

 

діаконъ

 

же

 

помогаѳтъ

   

епископу

   

п

   

прѳ-

свитерамъ___ "

  

[3

 

кн.

  

2(Кгл.].

 

Это

 

правило

 

не

 

только

   

міря-
намъ,

 

но

 

даже

 

и

 

діакону

 

запрѳщаѳтъ

 

учить

 

въ

 

цѳрквп,

 

а

 

лишь

помогать

 

при

 

служѳніп

 

Епископу

 

и

 

пресвптѳрамъ.

 

Что

 

это

 

пра-

вило

 

было

 

общѳизвѣстнымъ

 

и,

 

конечно,

 

примѣиялось

 

на

 

практике,

это.

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

свидѣтѳльствъ

 

другихъ

 

Отцевъ

 

Церкви,

Такъ,

   

Амвросій.

    

Мѳдіоланскій

   

пигаѳтъ:

     

„для

   

умножевія

  

2



—

 

563

 

—

крѣидѳні

 

я

 

вѣрующихъ

 

вь

 

началѣ

 

хриетіанства

 

веѣмь

 

позволя-

юсь

 

благовѣстврвать

 

и

 

изъяснять

 

писаніе

 

въ

 

Церкви.

 

Но

 

когда

число

 

вѣрующихъ

 

умножилось,

    

тогда

    

установлены

    

собранія,

учреждены

 

правители

 

и

 

прочія

 

должности

 

въ

 

Церквахь,

   

дабы
акто

 

изъ

 

клира,

 

не

 

будучи

   

руконоложенъ,

 

не

 

нринималъ

   

на

зѳбя

 

той

 

обязанности,

 

которая

 

предоставлена

 

другому.

    

Посему
іыаѣ

 

діаконы

 

пе

 

проповѣдуютъ

   

въ

 

храмѣ".

    

(Толк,

 

на

 

поел.

и

 

Ефѳс.

 

IV,

 

948).

 

Но

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

   

въ

   

Константи-

юполѣ,

 

это

 

правило

 

должно

 

было

 

особенно

   

часто

 

примѣняться

іа

 

практикѣ,

 

потому

 

что

 

здѣсь'

 

болѣе,

 

чѣмъ

  

гдѣ

   

либо,

   

было
подѳй,

 

у

 

которыхъ,

   

по

 

выражѳнію

   

св.

   

Григоріа

   

Богослова,

іеіпутся

 

языки,

 

т.

 

е.

 

въ

 

которыхъ

 

любовь

 

къ

   

еловонрѳніямъ,
іъ

 

разговорамъ

   

вообще,

 

а

 

слѣдоватѳльно

 

и

 

къ

 

рѣчамъ

   

предъ

іародомъ,

 

развита

 

была

 

до

 

страсти.

   

И

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоуста,
{онѳчно,

 

превосходно

 

зналъ

 

это

 

свойство

   

своихъ

   

константино-

юльцѳвъ,

 

ибо

 

не

 

разъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

наблюдалъ

   

эти

 

факты,

і

 

потому,

 

нужно

 

думать,

 

если,

 

и

 

говорилъ

   

о

   

всеобщѳмъ

   

учи-

'ѳльствѣ,

 

то

 

въ

 

емыслѣ

 

условномъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

другихъ

«ѣстъ

 

его

 

бесѣдъ.

   

„Учительство,

 

говорить

   

онъ

 

напрнмѣръ

   

въ

рой

 

бесѣдѣ

 

(т.

 

2,

 

стр.

  

106.

  

54Л,

 

ср.

   

т.

    

3,

    

159),

   

къ

шторому

   

обязывается

    

каждый

    

христіанинъ,

    

ограничивается

гівенымъ

 

кругомъ

 

-домашнихъ,

 

а

 

если

   

выходить

   

за

   

предѣлы,

е

 

становится

 

условнымъ".

  

Эта

 

условность,

    

бѳзъ

 

сомнѣнія,

    

и

ависѣла

 

какъ

 

отъ

 

достоинства

 

и

 

личныхъ

 

качеетвъ

 

христианина,
тъ

 

въ

 

особенности

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

дозволѳнія

 

иро-

гавѣдывать

 

со

 

стороны

 

предстоятеля

 

мѣетной

 

Церкви.

(До

 

слѣд.

 

№-ра).
■—

                     

т

    

--------------■

О

 

РАСПРОСТРАНЕННЫХЪ

 

ВЪ

 

НАРОДЪ

 

АПОНРИфАХЪ.
(Окончание

 

*).

Эпистолы

 

о

 

недѣлѣ,

Въ

 

этомъ

 

апокрифѣ

 

все

 

доетойно

 

вниманія:

    

и

   

аллегорія
происхожденіи,

 

и

 

возвышенный

 

тонъ

 

ея

 

рѣчи,

 

"подражающей

іѣадгь

 

вѳтхозавѣтныхъ

  

пророковъ,

 

и

 

смѣшанный

   

взг.іядъ

   

на

іразднованіѳ

 

воскреснаго

 

дня.

Въ

 

іерусалимскомъ

 

храмѣ

 

13

 

сентября

 

вь

 

пѳрвомъ

 

часу

упалъ

 

съ

 

неба

 

камень

 

большой

 

п

 

тяжелый.

 

Патріархъ

*)- СнГЕиш.

 

Каарх

  

Вѣдои.

 

№

 

16,

 

за

 

1893

 

г.

    

і



—

 

564

 

—

іерусалимскій

 

соборне

 

служялъ

 

падь

 

этимъ

 

камнѳмь

 

молѳбщ
нѣніе

 

три

 

дня

 

и

 

три

 

ночи,

 

а

 

на

 

4

 

день

 

камень

 

распался

 

на-

двое,

 

но

 

Божьему

 

новелѣнію,

 

и

 

въ

 

томъ

 

камнѣ

 

обрѣтенъ

 

наш

санный

 

саминъ

 

Госнодомъ

 

свитокъ,

 

въ

 

которомъ

 

Господ
говорить

 

14]:
„Бѣдайте,

 

сыны

 

чѳловѣческіе,

 

что

 

Я

 

сотвори

 

ль

   

небо
землю,

 

море

 

и

 

все

 

сущее;

 

Я

 

посылалъ

 

пророковъ

 

и

 

апостоле»

для

 

обличѳнія

 

грѣховъ

 

вагаихъ

 

на

 

землѣ,

   

но

   

вы

   

пребывая
не

 

раскаянными,

 

вы

 

но

 

внемлете

 

евангѳлію,

 

забывая

   

то,

  

чі

небо

 

и

 

земля

 

прѳйдутъ,

 

а

 

слово

 

мое

 

не

 

прейдѳтъ.

 

Я

 

даль

 

ваі

законъ,

 

далъ

 

вамь

 

первое

 

писаніе,

 

но

 

вы

   

не

 

вняли

   

ему.

  

]

воть

 

Я

 

посылаю

 

вамъ

 

это

 

ппсаніѳ:

 

недѣлю

 

празднуйте

   

духи

но,

 

а

 

не

 

тѣлесно,

 

любовно,

   

а

 

не

 

пьянственно.

    

Прославляй!
пмя

 

Мое:

 

творите

 

милостыню

 

нищимь

 

и

 

убогимъ,

    

вдовамъ

сиротамъ.

 

Безумные!

 

смотрите

 

на

 

нѳвѣрныхъ — и

 

тѣ

 

даютъ

 

и

лостыню

 

нищимъ

 

и

 

убогимъ

 

и

 

молятся

 

но

 

своей

 

вѣрѣ.

 

А

 

ваі

дань

 

законъ

 

Мой

 

и

 

крѳщеніе,

 

но

 

вы

 

по

 

закону

 

не

 

поступай

и

 

словъ

 

Моихъ

 

не

 

слушаете.

    

Я

 

долготерпѣ л ивъ

 

и

 

многом»

стивъ,

 

не

 

хочу

 

погубить

 

васъ

 

до

 

конца

    

за

    

вашу

   

неправд

Я

 

еще

 

разъ

 

смиловался

 

надъ

 

вами

 

окаянными

 

п,

 

посылая

 

вал

это

 

письмо,

 

жду

 

вашего

 

обращенія

 

и

 

раскаянія.

    

Если

 

вы

 

бу
дето

 

соблюдать

 

между

 

собою

 

любовь

 

н

 

нравду,

 

постить

 

въ

 

ере

ду

 

и

 

пятокъ,

 

творить

 

милостыню

 

иищнмъ

 

и

 

убогимъ,

    

Я

 

ди

землѣ

 

жизнь,

 

во

 

время

    

пошлю

   

солнце

 

и

 

теплоту,

    

произвел

обаліе

 

плодовь

 

земныхь

 

и

 

дамъ

 

всякое

 

азобидіѳ

 

нрѳжнихъ

 

лѣп

Внимайте,

 

еілны

 

чѳловѣчеекіе!

    

Это

   

Я

   

повелѣваю:

    

читайя

свято

 

блюдите

 

день

 

недѣли;

 

въ

 

домахъ

 

не

 

работайте,

   

въ

  

ore

родахъ, не :

 

копайте.

 

На

 

работу

 

дано

 

шесть

   

дней,

    

а

    

седым

день,

 

недѣлю,

  

освящайте,

 

употребляя

 

на

 

добрый

 

дѣла

 

и

 

избѣ
гаи

 

элыхъ

 

дѣлъ.

 

Если

 

не

 

будете

 

жить

 

по

 

закону

  

Моему

 

ни

творить

 

добра,

 

то

 

накажу

 

васъ

   

голодомъ

 

и

 

моромъ,

   

потопи

и

 

губитѳльяымъ

 

повѣтріемъ;

 

накажу

 

ваеъ

 

войною,

 

пошлю

 

нар

на

 

царя,

 

короля

 

на

 

короля,

 

отца

 

на

 

сына,

    

дочь

    

на

    

мать

друга

 

на

 

друга

 

— ц

 

будетъ

 

между

 

ваміі

   

великое

 

кровоиролитіі

")

 

Подъ

 

камнемъ,

 

ниопосданньшъ

 

съ

 

неба,

 

аллегоричес»

разумѣется

 

Інсусъ

 

Христосъ,

 

именуемый,

 

въ

 

св.

 

Пиеаніи

 

nil
иемъ:

 

Псад.

 

CXYII,

 

2.',

 

Исаіи

 

XXYIII,

 

16,

 

Мато.

 

XXI,

 

*
Марка

 

XII,

 

10,

 

Луки

 

XX,

 

17.

 

Дѣян.

 

IV.

 

II,

 

I

 

Петр.

 

II,

 

I
Ршыяв.

 

IX,

 

33.

                                                     

. ;



—
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—

Буду

 

васъ

 

карать

 

громами

 

н

 

молніѳй,

 

низвергну

 

на

 

васъ

 

съ

неба

 

горящіѳ

 

камни

 

и

 

кипящую

 

воду.

 

Еще

 

разъ

 

подтверждаю

вамъ;

 

чтите

 

день

 

нодѣли,

 

не

 

работайте

 

никакихь

 

работъ,

 

а

размышляйте

 

о

 

содѣянныхъ

 

грѣхахъ,

 

чтобы

 

не

 

повторять

 

ихъ.

Если

 

не

 

будете

 

исполнять

 

Моего

 

закона,

 

иошлю

 

на

 

васъ

 

лю-

тыхъ

 

звѣрей,

 

двухглавыхъ

 

змій

 

и

 

чѳрныхъ

 

птицъ

 

съ

 

львиными

головами,

 

съ

 

орлиными

 

крыльями,

 

имущихъ'

 

вмѣсто

 

нерьевъ

власы

 

жѳнскія;

 

а

 

хвосты

 

конскіе:

 

они

 

будут

 

ь

 

терзать

 

васъ

 

н

кусать—и

 

распространится

 

злое

 

новѣтріе.

 

Наведу

 

на

 

васъ

непроницаемую

 

тьму—и

 

вы

 

готовы

 

будете

 

укрыться

 

отъ

 

гнѣва

Моего

 

въ

 

гробахъ

 

отцовъ

 

вашихъ...

 

Еще

 

зановѣдую

 

вамъ:

 

не

работайте

 

въ

 

вѳчѳръ

 

субботы

 

,5 ];

 

не

 

клянитесь

 

небомъ

 

и

 

зем-

лей.

 

А

 

въ

 

нѳдѣлю,

 

чтобы

 

каждый

 

чоловѣкъ,

 

старый

 

и

 

малый,
съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми

 

ходилъ

 

въ

 

церковь

 

.

 

Божію

 

и

 

воспоминалъ

о

 

грѣхахъ

 

своихъ.

 

Горе

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

въ

 

церкви

 

Бо-
жіѳй

 

во

 

время

 

нѣнія

 

разговариваютъ:

 

на

 

такихъ

 

окаянныхъ

снидѳтъ

 

съ

 

неба

 

огонь

 

и

 

сожжѳтъ

 

пхъ.

 

Горе

 

тѣмъ,

 

которые,

слыша

 

звонъ

 

колокольный

 

и

 

нѣніе

 

церковное,

 

не

 

ходятъ

 

въ

церковь

 

въ

 

нѳдѣлю,

 

не

 

носылаютъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

и

 

не

 

учатъ

ихъ

 

страху

 

Вожію

 

и

 

закону

 

Моему!

 

Они

 

не

 

обрѣтутъ

 

спасѳнія
въ

 

день

 

суда.

 

И

 

горе

 

пьяницамъ

 

и

 

сквѳрноеловцамъ!

 

ихъ

 

червь

не

 

умретъ

 

и

 

огонь

 

не

 

угаснѳтъ...

 

Окаянные

 

человѣцы!

 

дни

ваши

 

преходить

 

и

 

время

 

ваше

 

оканчивается:

 

чтите

 

отца

 

и

 

ма-

терь,

 

любите

 

другъ

 

друга,

 

прощайте

 

долги

 

ближнимъ,

 

да

 

Отецъ
небесный

 

отпустить

 

вамъ

 

согрѣшенія

 

ваши;

 

блюдите

 

правду,

ходите

 

по

 

закону

 

моему...

 

Если

 

бы

 

Мать

 

Моя

 

и

 

ваши

 

ангелы

хранители

 

не

 

молились

 

за

 

васъ

 

окаянныхъ,

 

вы

 

давно

 

бы

 

по-

гибли

 

голодною

 

смертью.

 

Если

 

будете

 

еіе

 

слово.

 

Мое

 

слушать,

то

 

продлю

 

вамъ

 

дни

 

жизни,

 

исполню

 

васъ

 

благами,

 

дамъ

 

вамъ

царствіе

 

небесное,

 

отпущу

 

вамъ

 

грѣхп

 

ваши

 

и

 

избавлю

 

васъ

отъ

 

мукъ

 

вѣчныхь.

 

Аще

 

кто

 

не

 

будетъ

 

вѣрить

 

п

 

молиться

 

се-

му

 

писанію,

 

тотъ

 

чѳловѣкь

 

не

 

будетъ

 

допущенъ

 

къ

 

нокаянію,
а

 

умретъ

 

наглою

 

смѳртію,

 

онъ

 

будетъ

 

проклятъ

 

отъ

 

нынѣ

 

и

до

 

вѣка.

 

А

 

который

 

человѣкъ

 

сему

 

листу

 

вѣритъ,

 

имѣѳтъ

 

его

у

 

себя

 

и

 

будетъ

 

раздавать

 

его

 

другимъ

 

читать

 

и

 

переписывать

")

 

По

 

одной

 

редакціи

 

эпистоліи,

 

празднованіе

 

воскреснаго

дня

 

должно

 

продолжаться:

 

отъ

 

9

 

часа

 

субботы

 

до

 

восхода

 

солн-

ца

 

въ

  

понедѣяышкъ.



—
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—

и

 

кто

 

слушать

 

будетъ,

 

тому

 

человѣку

 

отпущены

 

будутъ

 

всѣ

грѣхи,

 

даже

 

еслибы

 

онъ

 

имѣлъ

 

ихъ

 

столько,

 

сколько

 

песку

 

въ

морѣ,

 

сколько

 

травы

 

на

 

зомлѣ,

 

листьевъ

 

на

 

деревѣ

 

и

 

звѣздь

на

 

нѳбѣ...

 

ЗнаГіте,

 

что

 

эта

 

эпистолі я

 

ниспослана

 

съ

 

неба.

 

И
горе

 

тѣмъ

 

нопамъ

 

п

 

дьяконамъ,

 

дьячкамъ

 

п

 

нономарямъ,

 

ко-

торые

 

не

 

чптаютъ

 

эту

 

энистолію

 

людямъ

 

въ' церкви

 

и

 

не

 

за-

ботятся,

 

чтобы

 

каждый

 

ое

 

іімѣль

 

у

 

себя.

 

Горе

 

переписчику,

который

 

опустптъ

 

изъ

 

пѳя

 

какое

 

нпбудь

 

слово.

 

И

 

блаженъ

 

тоть

человѣкъ,

 

который

 

кунпть

 

и

 

подарить

 

ее

 

І6].

 

Блажепы

 

ел

 

у

 

-

шающіе

 

и

 

пснолняющіе

 

ее.

 

Слѣдуотъ

 

приписка:

 

„Я,

 

Іоанникій.

натріархъ

 

іерусалпмскій,

 

по

 

благодати

 

св.

 

Троицы

 

разобравшій
слова

 

св.

 

эпистоліи,

 

молю

 

Господа,

 

да

 

откроются

 

ваши

 

духов-

ный

 

очи,

 

дабы

 

вы

 

смогли

 

куипть

 

эту

 

эпистолію

 

и

 

подарить

 

ее

другимь.

  

Ибо

 

плата

 

мала,

 

а

 

польза

 

вамъ

 

промнога

 

будетъ".
Приведенная

 

редакція

 

ѳнистоліи

 

о

 

нѳдѣлѣ,

 

требующая

 

ду-

ховнаго

 

праздпованія,

 

поздияго

 

нролсхождѳиія;

 

въ

 

родакціяхъ
болѣе

 

ранияго

 

пропсхождеиія

 

освящѳніѳ

 

воскреснаго

 

дня

 

пола-

гается

 

главнымъ

 

образомъ

 

вь

 

воздѳржанін

 

отъ

 

всякнхъ

 

работъ,
т.

 

е.

 

проводится

 

почти

 

такой

 

же

 

взглядъ

 

на

 

день

 

воскресный,

какой

 

сложился

 

у

 

евреевь

 

на

 

празднованіо

 

субботы

 

"].

 

По-
этому

 

считаемь

 

пеобходимымь

 

изложить

 

краткое

 

замѣчаніе

 

о

иеторіи

 

нраздноваиія

 

воскреснаго

 

дна.

Введсніе

 

воскресенія,

 

какъ

 

новаго

 

христіанскаго

 

празд-

ника,

 

не

 

исключало

 

для

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христианства

 

чествова-

ть

 

субботы.

 

Въ

 

апостольскнхъ

 

поетановленіяхъ

 

говорится

 

оть

имени

 

аностоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

что

 

люди

 

должны

 

дѣлать

пять

 

дней

 

въ

 

подѣлѣ

 

и

 

отдаваться

 

покою

 

въ

 

еубботу

 

въ

 

на-

мять

 

еедьмаго

 

дня

 

творенія,

 

а

 

въ

 

воскроеопіе

 

въ

    

память

 

вое.

|в )

 

Заключительная

 

часть

 

эпистоліи

 

взята

 

нами

 

изъ

 

мол-

давскаго

 

печатнаго

 

изданія

 

1862

 

г.

 

Это

 

изданіе

 

распространено

въ

 

Бессарабіи.

 

Проклятіе

 

попанъ,

 

не

 

читающимъ

 

эпистолію

 

въ

церкви,

 

находится

 

также

 

въ

 

издапіп

 

Тихонравова,

 

который
напечатала»

 

эпіісголію

 

по

 

рукописи

 

XVI

 

в

 

Здѣсь

 

говорятся,

что

 

эппсто.тія

 

послана

 

съ

 

неба

 

въ

 

Риыѣ

 

и

 

повисла

 

въ

 

адтарѣ
св.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

здѣсь

 

так

 

ие

 

внушается

 

соблюдать

 

недѣлю
среду

 

и

 

пятокъ,

 

ибо

 

тѣмк

 

тоемя

 

днями

 

земля

 

стоитъ'

 

Жури.
М.

 

Н.

 

Пр.

 

1876

 

г.

 

мартъ,

 

стр.

 

111.
")

 

По

 

редакціи

 

[X

 

в.

 

запрещается

 

въ

 

недѣлю:

 

спать,

стричь

 

волосы,

 

стирать

 

бѣлье,

 

доить

 

коровъ,

 

запрягать

 

быновъ,
еуди-ться,

 

заниматься

 

торговлей

 

и

 

охотой.

 

Тамъ

    

же,

 

стр.

    

74.



—
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—

крѳсѳнія

 

Христова.

 

Когда

 

Христианская

 

церковь

 

водворила

празднованіѳ

 

воскреснаго

 

дня,

 

на

 

него,

 

съ

 

течѳніемъ

 

времени,

нѳрѳнѳсѳнъ

 

быль

 

строгій

 

обиходь

 

еврейской

 

субботы.

 

Уже

 

Тѳр-

тулліанъ

 

и

 

блаженный

 

Августянъ

 

указывали

 

на

 

это

 

бѳзсозна-

тѳльное

 

смѣшѳніе

 

нонятій.

 

Лаодикійскій

 

соборъ

 

363

 

г.

 

свидѣ-

тельствуѳтъ

 

о

 

существованіи

 

среди

 

христіанъ

 

субботняго

 

культа

и

 

запрѳщаеть

 

имъ

 

воздерживаться

 

въ

 

этотъ

 

день

 

отъ

 

работы,
жидовствовать:

 

христіанѳ

 

должны

 

отдавать

 

прѳдпочтеніе

 

воскре-

сенію

 

и

 

святить

 

его

 

покоѳмъ,

 

но

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

евреи

со

 

своею

 

субботой,

 

иначе— да

 

будутъ

 

прокляты

 

,8 ).

 

Выра-
жѳніемъ

 

этихъ

 

бѳзсознатѳльно

 

„жидовствующихъ"

 

прѳдставленій

о

 

воскресномъ

 

днѣ

 

и

 

явилась

 

энистолія

 

о

 

нѳдѣлѣ.

 

Она

 

упоми-

нается

 

уже

 

въ

 

концѣ

 

VI

 

в.

 

и

 

даже

 

раньше,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

разошлась

 

въ

 

большомъ

 

количѳствѣ

 

разноязычныхъ

 

нѳрѳводовъ,

подвергаясь,

 

конечно,

 

перѳдѣлкамъ

 

18 ).

 

На

 

Руси

 

энистолія

 

о

нѳдѣлѣ

 

стала

 

распространяться

 

издавна,

 

сдѣлавшись

 

весьма

 

по-

пулярною.

 

Въ

 

разныхъ

 

пѳредѣлкахъ

 

она

 

носить

 

разныя

 

назва-

нія;

  

стихъ,

 

снйсокъ

 

Ерусалимскаго

 

свитка,

 

сказаніѳ,

    

причта,

,8 )

 

Правило

 

29.

 

Что

 

касается

 

гражданскихъ

 

законовъ

 

о

празднованіп

 

воскреснаго

 

дня,

 

то

 

первый

 

эдиктъ

 

объ

 

этомъ

изданъ

 

былъ

 

Константиномъ

 

Великимъ

 

въ

 

321

 

г.,

 

которымъ

разрешается

 

въ

 

воскресенье

 

работать

 

земдедѣльцамъ,

 

но

 

го-

родскіе

 

жители,

 

ремесленники

 

и

 

судьи

 

должны

 

предаваться

 

по-

кою.

 

Это

 

постановленіе

 

подтверждено

 

и

 

ближе

 

опредѣлено

 

им-

ператорами

 

Ѳеодосіемъ

 

I

 

и

 

II

 

(3">6

 

и

 

425

 

г.).

 

Въ

 

кодексѣ

Юстиніана

 

воспрещены

 

въ

 

воскресный

 

день

 

судейскія

 

разби-
рательства

 

и

 

публичный

 

зрѣлища.

 

Запрещеніе

 

полевыхъ

 

ра-

ботъ

 

послѣдовало

 

уже

 

в.

 

X

 

в.

    

(L1V

 

новеллы

   

Льва

 

Философа).
Щ.

 

Древнѣйшее

 

изъ

 

евидѣтельствъ

 

объ

 

эпистолін

 

отно-

сится

 

къ

 

538

 

г.,

 

когда

 

отцы

 

Орлеанскаго

 

собора

 

протестовали

противъ

 

еврейскаго

 

понпманія

 

воскресенія

 

и

 

обусловливаемаго
имъ

 

суевѣрія,

 

по

 

коему

 

въ

 

этотъ

 

день

 

нельзя

 

ни

 

ѣздить,

 

ни

варить,

 

ни

 

мести:

 

все

 

это

 

соборъ

 

разрѣшаетъ,

 

воспрещая

 

лишь

полевыя

 

работы

 

(пахоту,

 

уходъ

 

за

 

виноградниками,

 

жатву

 

мо-

лотьбу,

 

горадьбу

 

и

 

т.

 

п.),

 

мѣшающія

 

людямъ

 

посѣщать

 

церковь -,

не

 

еоблюдающіе

 

этого

 

постановленія

 

подвергались

 

суду

 

епи

скопа.

 

Около

 

584

 

г

 

карѳагенскій

 

епископъ

 

Лициніанъ

 

въ

 

пись-

мѣ

 

къ

 

епископу

 

Вииценцію

 

упрекаетъ

 

послѣдняго

 

въ

 

излишней
довѣрчавостн

 

къ

 

отреченному

 

письму

 

о

 

недѣлѣ,

 

будто

 

бы

 

со-

сланному

 

съ

 

неба.

 

На

 

Римскомъ

 

соборѣ

 

745

 

г

 

папа

 

Захарій
осудидъ

 

заблужденіе

 

Французска,го

 

епископа

 

Адальберта,

 

рас-

проетранявшаго

 

подметное

 

письмо

 

Спасителя,

 

упавшее

 

съ

 

неба



—

 

568

 

—

нооланіѳ

 

отъ

 

оамаго

 

Бога

 

нашего

 

Іисуса.

 

Христа.

 

Индѳксъ

 

По-
годинскаго

 

Номоканона

 

XIV

 

в.

 

(южно-славянскаго

 

происхож-

дѳнія),

 

помѣщая

 

эпистолію

 

рядомъ

 

съ

 

хождѳніѳмъ

 

Богородицы
но

 

мукамъ,

 

евндѣтѳдьствуѳтъ

 

о

 

довольно

 

раннѳмъ

 

сущѳствованіи
первой

 

на

 

славянскомъ

 

югѣ.

 

Оригиналъ

 

ѳя

 

былъ

 

вѣроятно

 

гре-

чѳекій.

 

Въ

 

сборникѣ

 

Кирплло-Бѣлозѳрской

 

библіотѳкн

 

помѣ-

щѳнъ

 

также

 

спиеокъ

 

эниетоліи,

 

съ

 

помѣтой:

 

нисанъ

 

спиеокъ

 

въ

Іѳрусалимѣ,

 

въ

 

1448

 

г.,

 

а

 

пѳреписанъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1452
г.

 

2

 

марта,

 

въ

 

годъ

 

нохода

 

великаго

 

князя

 

Василія

 

Василь-
ева

 

на

 

князя

 

Димитрія

 

Юрьевича

 

Шѳмяку

 

20).
Распространяясь

 

въ

 

народѣ,

 

эпистолія

 

вездѣ

 

становилась

амулѳтомъ,

 

заклинатѳльною

 

формулой,

 

отгоняющею

 

злыхъ

 

духовъ.

О

 

двѣнадцати

 

пятницам,

Вы

 

уже

 

видѣли,

 

что

 

въ

 

эпистоліи,

 

требующей

 

духовнаго

чеетвовавія

 

воскреснаго

 

дня,

 

внушается

 

соблюдать

 

постъ

 

въ

среду

 

и

 

пятокъ

  

а ').

 

Въ

 

духовномъ

 

стихѣ

   

„Прощаніе

 

души

 

съ

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Арнокій

 

капитулярій

 

789

 

г.

 

снова

 

упоминаетъ

о

 

распространеніи

 

подметной

 

эпистоліи.

 

Наконецъ,

 

булла

 

папы

Климента

 

VI

 

отъ

 

20

 

окт.

 

1349

 

г.

 

упоминаетъ

 

о

 

той

 

же

 

эпи-

отоліи,

 

будто

 

бы

 

ниспосланной

 

оъ

 

неба

 

и

 

упавшей

 

въ

 

Іеруса-
лимѣ.—Журн.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1876

 

г.

 

иартъ,

 

стр.

   

70—88.
")

 

По

 

мнѣнію

 

ученаго

 

изелѣдователя

 

А.

 

Веселовскаго,
вращающаяся

 

нынѣ

 

среди

 

народа

 

редакція

 

эпистоліи

 

принад-

лежнтъ

 

западной

 

сектѣ

 

бичующихся:

 

въ

 

редакціи

 

этой

 

секты

рядомъ

 

съ

 

воскресеніемъ

 

стоитъ

 

пятница,

 

а

 

русскій

 

народъ

прибавилъ

 

еще

 

среду

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1876

 

г.

 

мартъ,

 

стр

 

101,
Слѣдуетъ

 

еще

 

замѣтить,

 

что

 

русская

 

передѣлна

 

эпиотоліи
ветрѣчается

 

въ

 

тѣеной

 

связи

 

съ

 

сномъ

 

Богородицы.

 

Въ

 

иныхъ

спискахъ

 

обѣ

 

статьи

 

перепутаны,

 

въ

 

другихъ — онѣ

 

стоятъ

другъ

 

за

 

другомъ,

 

такъ

 

что

 

эпистолія

 

постоянно

 

слѣдуетъ

 

за

сномъ,

 

составляя

 

какъ

 

бы

 

часть

 

сна

 

Богородицы.

 

Такъ

 

напр.

въ

 

Хотинской

 

рукописи

 

Хар — го

 

текстъ

 

эпистоліи,

 

помѣщен-
ной

 

непосредственно

 

поелѣ

 

Сна,

 

заканчивается

 

словами:

 

сСонъ
сей

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

напечатанъ

 

печатями

 

всѣхъ

 

пат-

ріарховъ

 

въ

 

градѣ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ
положенъ

 

на

 

престолѣ

 

въ

 

законъ,

 

а

 

на

 

законѣ

 

креетъ

 

живо-

творящій».

 

ІІоводомъ

 

смѣшенія

 

сна

 

и

 

эпиетоліи

 

могли

 

быть
сборники

 

суевѣрныхъ

 

молитвъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обѣ

 

статьи

 

были
вписаны

 

рядомъ

   

Ж,

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

т.

 

г.

 

апр.

   

стр.

 

335.
")

 

Соблюдете

 

поста

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

требуютъ:

 

69
апост.

 

правило,

 

15

 

правило

 

св.

 

Петра,

 

архіеп.

 

Алекоандрій-
скаго

 

и

 

1

 

правило

 

ѲеоФида,

 

архіепископа

   

Аленсандрійскаго.



—

 

569

 

—

тбломъ",

 

на

 

вопросъ

 

тѣла,

 

почему

 

она

 

угадываетъ,

 

что

 

ной-

дѳтъ

 

въ

 

муку

 

вѣчную;

 

душа

 

указываетъ

 

на

 

грѣхи,

 

за

 

кото-

рые

 

она

 

считаѳтъ

 

себя

 

достойною

 

вѣчной

   

муки:

Потому

 

я,

 

тѣло

 

б$лое,

 

себя

 

угадываю,

Что

 

какъ

 

жили

 

мы

 

были

 

на

 

вольномъ

 

свѣту,

 

-

На

 

вольномъ

 

свѣту,

 

на

 

прошѳдшѳмъ

 

вѣку,

Не

 

имѣли

 

мы

 

ни

 

середы,

 

ни

 

пятницы,

Ни

 

трѳхдѳннаго

 

воокреоѳньица;

Мы

 

по

 

оѳредамъ,

 

по

 

пятницамъ

 

платье

 

золовали,

Платье

 

золовали,

 

льны

 

прядовали,

Изъ

 

чужихъ

 

мы

 

коровъ

 

молоко

 

выдаивали —

Мы

 

не

 

слушали

 

звона

 

колокольнаго,

Не

 

слушали

 

иѣнія

 

Божьяго

 

церковнаго.

Любопытно

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

апокрифѣ

 

Хождѳніе

 

Бого-
родицы

 

по

 

мукамъ",

 

Пресвятая,

 

желая

 

подвинуть

 

всѣхъ

 

св.

 

не-

божителей

 

на

 

молитву

 

за

 

мучащихся

 

въ

 

аду

 

христіанъ,

    

обра-
щается

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

нризывнымъ

  

вонросомъ:

 

гдѣ

 

есть

    

Моисей
нророкъ?

 

гдѣ

 

суть

 

вси

 

праотцы

 

и

 

вы,

   

отцы,

 

иже

    

грѣха

    

не

сотвористе

 

николижѳ?

 

гдѣ

 

Павѳлъ

 

возлюбленный

    

Божій?

    

іЫ
есть

 

ішЫля,

 

похвала

 

христіанскаяі

 

Очевидно,

   

что

 

здѣсь
нѳдѣля

 

олицетворена,

 

какъ

 

живое

 

существо^

 

какъ

 

особая

 

святая.

Къ

 

олицетворение

 

пятницы

 

народъ

 

тѣмъ

 

бодѣе

 

могъ

 

придти,

 

что

ев.

 

Параскева

 

съ

 

грѳчѳскаго

 

значить

 

нятница.

 

Въ

    

лѳгѳндахъ,

кромѣ

 

Спасителя

 

и

 

аиостоловъ,

 

представляется

 

странствующими

на

 

землѣ

 

и

 

святые,

 

наприм.

  

Илья

  

пророкъ,

    

Николай

    

чудо-

творецъ,

  

св.

 

Касьянъ,

  

св.

    

пятница.

 

И

    

если

    

было

    

12

 

св.

аиостоловъ,

 

то

 

почему

 

не

 

можетъ

 

быть

 

столько

 

же

 

св.

 

нятницъ?
Сказаніе

 

о

 

12

 

пятницахъ

 

обыкновенно

 

нринисывается

 

свя-

тому

 

Клименту

 

Римскому

 

22).

 

Оно

 

сохранилось

 

въ

 

нѣеколькихъ

2SJ

 

Св.

 

Климентъ,

 

папа

 

Римскій,

 

мужъ

 

апостольскій,

 

ро-

дился

 

и

 

восаиталея

 

въ

 

Римѣ,

 

путешеетвовалъ

 

по

 

Востоку,

 

въ

Кесаріи

 

принялъ

 

св.

 

крещеніе

 

отъ

 

ап.

 

Петра,

 

познакомился

 

съ

прочими

 

апостолами,

 

помогадъ

 

въ

 

проповѣди

 

an.

 

Павлу

 

(Филип.
IV,

 

3)

 

Въ

 

92

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

поставленъ

 

апостолами

 

въ

 

епископы

Римской

 

цехжви,

 

которою

 

управдядъ

 

до

 

101

 

г.,

 

когда

 

Траянъ
заточилъ

 

его

 

въ

 

Херсонесъ

 

и

 

ведѣлъ

 

утопить

 

въ

 

морѣ.

 

Па-
мять

 

ев.

 

Климента

 

празднуется

 

25

 

ноября.

 

Отъ

 

него

 

остались

2

 

поеданія

 

къ

 

Коринѳянаыъ.

 

Съ

 

его

 

именемъ

 

связываются

книги

 

постановление

 

и

 

цравилъ

 

апостодьскихъ.

 

Ему

 

же

 

под-

ложно

 

приписываются

 

разные

 

апокрифы.

 

См.

 

85

 

правило

 

апо-

стольское

 

и

 

1

 

прхвяло

 

VI

 

вселеяскаго

 

собора.



-570

 

—

разнообразныхъ

 

нерѳсказахъ;

  

французское

    

сказаніе

    

находится

въ

 

рукописи

 

XIV

   

вѣка

 

23).
Мы

 

изложимъ

 

кратко

 

содѳржаніе

 

этого

 

апокрифа

 

но

 

пе-

чатному

 

одесскому

 

изданію

   

а4):

Пріидите,

 

братіе,

 

послушайте
Писанія

 

Божія,

 

поучѳнія
Ов.

 

Климента,

 

папы

 

Римскаго,
Про

 

двѣнадесять

 

вѳликія

 

пятницы.

Такъ

 

начинается

 

этотъ

 

апокрифъ

 

въ

 

русской

    

нѳредѣлкѣ.

Дальше

 

указываются

 

но

 

порядку

 

тѣ

 

пятницы,

 

который

 

необхо-
димо

 

по

 

преимуществу

 

чтить

 

постомъ

 

и

 

молитвою,

 

обозначаются
цѳрковныя

 

событія,

 

цріуроченныя

 

къ

 

пятницѣ,

   

или

 

слѣдующія
за

 

этимъ

 

днемъ,

 

какъ

 

основанія

 

особѳннаго

 

чтенія

 

12

 

пятницъ,

и,

 

объясняются

 

тѣ

 

духовные

 

плоды,

 

которые

 

пріобрѣтаются

 

со-

блюдѳніѳмъ

 

той

 

или

 

иной

 

пятницы.

 

Эти

 

пятницы

 

суть:

  

на

 

пер-

вой

 

нѳдѣлѣ

 

Великаго

 

поста

 

(въ

 

ту

 

пятницу

   

убилъ

    

каменіѳмъ
Каинъ

 

Авеля),

   

сунротивъ

    

Благовѣщѳнья,

    

великая

    

пятница

прѳдъ

 

Христовомъ

 

Воскрѳсѳніемъ,

 

сунротивъ

 

Вознѳсенія,

    

Тро-
ицкая,

  

Ильинская

 

(въ

 

ту

 

пятницу

 

Илія

 

пророкъ

 

взятъ

 

на

 

не-

беса

    

въ

    

огненной

 

колѳсницѣ),

    

Преображенская,

    

сунротивъ

Успѳнія

 

Пресвятой

 

богородицы,

 

сунротивъ

 

Іоанна

 

Предтечи

 

(въ
ту

 

великую

 

пятницу

 

царь

 

Иродъ

 

Іоанну

 

главу

 

отсѣкъ

 

за

 

вѣру

Христову),

  

сунротивъ

 

Михаила|Архангела^(въ

 

ту

 

^пятницу

 

са-

ма

 

Пятница

 

Прасковья

 

мучилася

 

у

 

царя

 

у

 

Макея

 

у

 

нѳвѣрнаго,

умирала

 

за

 

вѣру

   

Христову),

   

Рождественская

    

и,

    

наконецъ,

Крещенская.

 

Кто

 

оевящаетъ

 

эти

 

пятницы

 

постомъ

 

и

 

молитвою,

тотъ

 

избавленъ,

 

спасѳнъ

 

будетъ

 

отъ

 

насильственной

 

смерти,

 

отъ

внутренней

 

скорби,

 

отъ

 

воды

 

и

 

потопа,

  

отъ

 

зубной

 

боли,

   

отъ

огня

 

и

 

пламени,

 

отъ

 

трясавицы,

 

отъ

 

безсонной

 

главной

   

боли,
а

 

когда

 

онъ

 

умретъ —сойдетъ

 

съ

 

нѳбѳсъ

 

Богородица,

    

возьмѳтъ

душу

 

его

 

на

 

руцѣ

 

и

 

вознѳсетъ

 

на

 

небо,

 

онъ

 

наслѣдуѳтъ

   

цар-

ствіѳ

 

Божіе

 

и

 

помилованъ

 

будетъ

 

отъ

 

вѣчной

   

муки.

  

„Аще

 

же

м)

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

П.

 

1876

 

г.

 

Іюнь,

 

стр.

 

228.

24)

 

Въ

 

Хотинской

 

рукописи

 

чиновника

 

XIV

 

класса

 

Хар — го

этотъ

 

апокрифъ

 

озаглавлена.

 

«Двѣнадцать

 

пятницъ

 

въ

 

году

большихъ.

 

Слово

 

о

 

пятницахъ

 

выписано

 

изъ

 

древнихъ

 

книгъ.

Поручаю

 

вамъ

 

почитать

 

сіи

 

пятницы>

 

и

 

дальше

 

слѣдуетъ

 

пе-

речень

 

12

 

пятницъ.



*
571-*-

кто

 

въ

 

эти

 

дни

 

прѳблудитъ

 

съ

 

женою

 

своею,

 

ащѳ

 

и

 

въ

 

законѣ

прѳбудѳтъ,

 

и

 

зачнѳтъ

 

у

 

нихъ

 

дѣтище,

 

то

 

будетъ

 

слѣпъ,

 

или

нѣмъ,

 

или

 

разбойникъ,

 

или

 

душѳгубъ,

 

или

 

клѳвѳтникъ

 

и

 

всему

злу

 

наставникъ*.

Сдѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

почитаніе

 

пятницы

 

въ

 

.

 

на-

родѣ

 

не

 

ограничивалось

 

однѣми

 

временными

 

или

 

именными,

т.

 

ѳ.

 

бывающими

 

предъ

 

главными

 

годовыми

 

праздниками;

 

но

къ

 

нимъ

 

присоединялись

 

еще

 

обѣтныя

 

пятницы,

 

когда

 

по

 

слу-

чаю

 

какихъ-либо

 

бѣдствій,

 

наприм.

 

неурожая

 

хлѣба,

 

падежа

скота,

 

тяжкихъ

 

болѣзнѳй,

 

предки

 

наши

 

давали

 

обѣтъ

 

не

 

только

держать

 

строгій

 

поетъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

пятницамъ,

 

но

 

и

 

про-

водить

 

ихъ,

 

какъ

 

дни

 

праздничные.

Взгляда

  

на

 

значете

   

апокрифовъ.

IV.

Изъ

 

сказаннаго

 

выше

 

видно,

 

что

 

составители

 

апокрифовъ
то

 

усвояли

 

имъ

 

подложно

 

значѳніѳ

 

божественна™

 

откровенія,
то

 

относили

 

ихъ

 

къ

 

имѳнамъ

 

святыхъ

 

мужей,

 

личность,

 

дѣя-

тельность

 

и

 

творенія

 

коихъ

 

Церковь

 

всегда

 

считала

 

образцами
вѣры,

 

благочѳстія

 

и

 

чистаго

 

здраваго

 

учѳнія.

 

Народъ

 

усвоялъ

апокрифамъ

 

значѳніе

 

особѳнныхъ

 

молитвъ,

 

таинственныхъ

 

та-

лисмановъ,

 

пригодныхъ

 

для

 

пзбавлѳнія

 

отъ

 

всякихъ

 

бѣдъ

 

и

несчастій.

 

А

 

потому

 

Церковь

 

всегда

 

признавала

 

и

 

нынѣ

 

при-

знаетъ

 

подобныя

 

сочиненія

 

отреченными,

 

„пхъ

 

же

 

не

 

подо-

баетъ

 

чести

 

и

 

внпмати".

 

Эпистоліи

 

о

 

нѳдѣлѣ

 

усвояется

 

значе-

ніѳ

 

новаго

 

писанія,

 

какъ

 

бы

 

новаго

 

откровѳнія,

 

а

 

св.

 

апо-

столъ

 

Павелъ

 

ясно

 

сказалъ:

 

Возвіьщаю

 

вамъ,

 

братія,

 

что

Ееашеліе^

 

которое

 

я

 

благовѣствовалд^

 

не

 

щтъ

 

человѣче-

сяое,

 

и

 

еслибы

 

даже

 

мы

 

или

 

Аніелъ

 

съ

 

неба

 

сталъ

 

благо-
вѣствовать

 

вамъ

 

не

 

то,

 

что

 

мы

 

благовѣствовали

 

вамъ,

да

 

будетъ

 

анаѳема

 

(Галат.

 

I,

 

ст.

 

8 — 11).

 

Приверженцы
того

 

жѳ

 

апокрифа

 

требовали,

 

чтобы

 

его

 

не

 

только

 

читало

 

ду-

ховенство

 

людямъ

 

въ

 

церкви,

 

но

 

и

 

заботилось

 

о

 

его

 

распро-

странѳніи

 

въ

 

народѣ

 

воснроизвѳденіѳмъ

 

точнѣйшихъ

 

снисковъ,

покупкою,

 

продажею

 

и

 

бѳзплатною

 

раздачею

 

оныхъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ
уже

 

60

 

правило

 

Апостольское

 

заповѣдуѳтъ:

 

Ащѳ

 

кто

 

подлож-

ныя

 

книги

 

нѳчѳстивыхъ,

 

аки

 

святыя,

 

въ

 

церкви

 

огдашаѳтъ

 

ко

вреду

 

народи

 

и

 

клира— да

  

будетъ

   

изверженъ.

    

Правило

    

85



—

 

572

 

—

9

Апостольское,

 

60

 

Даодикійскаго

 

собора,

 

В 2

 

и

 

54

 

Карѳаген-
скаго

 

собора

 

исчисляютъ

 

всѣ

 

канонпческія

 

книги;

 

2

 

правило

VI

 

Всеиѳнскаго

 

собора,

 

исчисливъ

 

также

 

-всѣ

 

каноническія

книги

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

гласить:

 

Никому

 

да

 

но

 

бу-

детъ

 

позволено

 

выше

 

означѳннаго

 

правила

 

измѣняти

 

или

 

отмѣ-

няти,

 

или,

 

кромѣ

 

предложенныхъ

 

правилъ,

 

пріимати

 

другія,

съ

 

подложными

 

надписаніями,

 

составлѳнныя

 

нѣкіими,

 

дерзнув-

шими

  

корчемствовати

 

истиною

   

"].
Значеніѳ

 

апокрифовъ

 

по

 

отношѳнію

 

ихъ

 

къ

 

книгамъ

 

ка-

ноничѳскимъ

 

прекрасно

 

онрѳдѣлилъ

 

•

 

св.

 

Амфилохій,

 

говоря:

бываютъ

 

книги

 

подложныя

 

и

 

обманчивыя,

 

подобно

 

какъ

 

под-

дѣльныя

 

и

 

подложныя

 

монеты,

 

кои

 

хотя

 

пмѣютъ

 

вадписаніе

царское,

 

но

 

по

 

веществу

 

своему

 

оказываются

 

ложными.

 

И

однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

„всѣ

 

апокрифическія

 

сочив енія

наполнены

 

вымышленными

 

разсказами,

 

въ

 

которыхъ

 

свящѳнныя

истины

 

смѣшаны

 

съ

 

разными

 

заблуждѳніями

 

и

 

суѳвѣріями,

 

что

чтеніе

 

ихъ

 

постоянно

 

запрещалось

 

въ

 

индѳксахъ

 

книгъ

 

истин-

ныхъ

 

и

 

ложныхъ, —они

 

были

 

весьма

 

распространены

 

въ

 

древ-

нія

 

времена

 

и

 

имѣли

 

большое

 

вліяніѳ

 

какъ

 

на

 

русское

 

образо-
ваніѳ,

 

такъ

 

и

 

на

 

русскую

 

письменность.

 

Въ

 

рѣдкомъ

 

памят-

никѣ

 

древней

 

русской

 

письменности

 

мы

 

не

 

встрѣчаемъ

 

какого-

нибудь

 

а-иокрифичѳскаго

 

сказанія,

 

или

 

какой-нибудь

 

апокрифи-

ческой

 

подробности.

 

Апокрифы

 

удовлетворяли

 

самому

 

смѣлому

любопытству,

 

самой

 

требовательной

 

любознательности:

 

они

 

со-

общали

 

такія

 

свѣдѣнія

 

о

 

началѣ

 

міра,

 

какихъ

 

не

 

могла

 

дать

ни

 

одна

 

книга;

 

они

 

же

 

рисуютъ

 

нодробныя

 

картины

 

кончины

міра,

 

втрашнаго

 

суда

 

и

 

загробной

 

жизни*

 

26].

 

Эти

 

слова

 

по-

койнаго

 

профессора

 

объясняютъ

 

общую

 

причину,

 

способствовав-
шую

 

распространений

 

отрѳчѳнныхъ

 

сказаній

 

среди

 

народа.

Что

 

же

 

каеаѳтея

 

тѣхъ

 

именно

 

апокрифовъ,

 

которые

 

мы

 

видимъ

2 ")

 

Дурлештскій

 

поселянинъ,

 

Діордій

 

Мурзакій,

 

видя,

 

что

родители

 

его

 

не

 

внимаютъ

 

его

 

проповѣди,

 

внушенной

 

эписто

 

■

ліей

 

о

 

недѣлѣ,

 

покинулъ

 

своихъ

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

и

 

удалился

на

 

Аѳонъ.

 

Жаль,

 

что

 

этому

 

юношѣ

 

не

 

было

 

извѣстно

 

16

 

пра-

вило

 

Гангрскаго

 

собора:

 

Аще

 

который

 

дѣти

 

подъ

 

лредлогомъ

благочестія

 

оставятъ

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

не

 

воздадутъ

 

имъ

подобающія

 

чести,

 

да

 

будутъ

 

подъ

 

клятвою.

 

Но

 

это

 

правило

представляетъ

 

лишь

 

частное

 

примѣненіе

 

5

 

заповѣди,

 

которая

несомнѣнно

 

иавѣотна

 

грамотному

 

Мурзакію.
je )

 

ПорФирьева,

 

Ист,

 

Русск.

 

Слов.

 

ч.

 

J,

 

отр,

 

168.



i-573~

распространенными

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

народѣ,

 

то

 

эти

 

апокрифы

 

при-

шлись

 

особенно

 

по

 

вкусу

 

народу

 

потому,

 

что

 

они

 

укрѣпляли

 

и

укрѣпляютъ

 

въ

 

нѳмъ

 

вѣру

 

въ

 

сверхъестественную

 

силу,

 

гармо-

нируютъ

 

съ

 

кругомъ

 

народныхъ

 

суѳвѣрій

 

27],

 

и

 

питаютъ

 

его

любовь

 

къ

 

рѳлигіозно-мѳтафизичѳскимъ

 

размышлѳніямъ

 

о

 

душѣ,

о

 

судьбѣ

 

души

 

за

 

гробомъ,

 

о

 

правдѣ,

 

объ

 

оправ даніи

 

и

 

о

тѣхъ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

подвигахъ,

 

какими

 

душа

 

христіанина

можѳтъ

 

спастись

 

отъ

 

вѣчныхъ

 

мучѳній.

 

Не

 

случайно

 

то

 

явле-

ніѳ,

 

что

 

разсмотрѣнныѳ

 

нами

 

апокрифы

 

и

 

досѳлѣ

 

номѣщаютея

совокупно

 

въ

 

спискахъ

 

и

 

печатныхъ

 

сборникахъ,

 

широко

 

рас-

нространѳнныхъ

 

въ

 

народѣ.

 

Вели

 

оставить

 

бѳзъ

 

вниманія

 

все

то,

 

что

 

составляетъ

 

въ

 

нихъ

 

ложный

 

и

 

суевѣрный

 

элемѳнтъ

и

 

выдѣлить

 

заключающіяся

 

въ

 

нихъ

 

идеи,

 

то

 

мы

 

увидимъ

 

до-

вольно

 

тѣсную

 

логичискую

 

связь,

 

существующую

 

между

 

раз-

смотрѣяными

 

апокрифами.

 

Идея

 

правды

 

и

 

всепрощающей

 

любви
глубоко

 

присуща

 

неиспорченной

 

душѣ

 

простолюдина.

 

Сочѳтаніѳ
высшей

 

правды

 

и

 

высшей

 

милости

 

Божіей

 

явлено

 

на

 

Голгоѳѣ ;

 

въ

память

 

воскрѳсѳпія

 

распятаго

 

на

 

Голгоѳѣ

 

Праведника

 

установ-

лѳнъ

 

день

 

воскресный;

 

этотъ

 

день

 

нодобаетъ

 

праздновать

 

ду-

ховно,

 

а

 

не

 

тѣлесно,

 

воздерживаясь

 

отъ

 

своѳкорыотныхъ

 

ра-

бота

 

и

 

поевящая

 

его

 

на

 

участіе

 

въ

 

общѳствѳнномъ

 

богоелуже-
ніи,

 

на

 

дѣла

 

любви

 

и

 

помощи

 

нищимъ

 

и

 

убогимъ,

 

еирымъ

 

и

вдовицамъ;

 

ностъ

 

и

 

молитва

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

(какъ

 

въ

 

дни

воспоминанія

 

предательства

 

своѳкорыстнымъ

 

сребролюбивымъ

 

Іудою
своего

 

Учителя

 

и

 

крестной

 

смерти

 

Праведника)

   

подготовляютъ

а7)

 

t Самое

 

богатое

 

собраніе

 

всевозможныхъ

 

суевѣрій,

 

при-

мѣтъ,

 

обереговъ,

 

причитаній,

 

заговоровъ,

 

и

 

отреченныхъ

 

мо-

литвъ

 

можно

 

встрѣтить

 

въ

 

книгахъ,

 

извѣстныхъ

 

подъ

 

именемъ

Лѣчебниковв.

 

Такъ,

 

въ

 

одномъ

 

Лѣчебникѣ

 

по

 

рукописи

 

XVII

 

в.

говорится

 

о

 

цѣлебномъ

 

дѣйствіи

 

главъ,

 

перьевъ,

 

костей

 

и

 

вооб-
ще

 

частей

 

птицы

 

орла.

 

Эту

 

птицу

 

слѣдуетъ

 

на

 

вечернѣ

 

въ

Ивановъ

 

день

 

межъ

 

дорогъ

 

на

 

камнѣ

 

заколоть

 

тростью

 

и

 

раз-

дробить

 

ея

 

тѣло

 

на

 

части,

 

и

 

эти

 

части

 

изеушить

 

на

 

солнцѣ
безъ

 

вѣтру—ко

 

многимъ

 

потребамъ

 

годно,

 

с

 

Око

 

орла

 

добро

 

при

себѣ

 

носить

 

подъ

 

лѣвою

 

пазухою:

 

когда

 

царь

 

или

 

князь

 

на

тебя

 

гнѣвъ

 

держитъ,

 

ты

 

тѣмъ

 

гнѣвъ

 

царевъ

 

укротишь...

 

А
крыла

 

его

 

праваго

 

правильное

 

перо

 

добро

 

держать,

 

когда

 

жена

не

 

можѳтъ

 

родить:

 

то

 

перо

 

подложить

 

ей

 

подъ

 

ногу

 

и

 

родитъі.

См.

 

Буслаева

 

„Иеторическіе

 

Очерки

 

Русской

 

Народной

 

Словес-
ности",

 

СПБ.

 

1861

 

г.

 

т.

 

2,

 

стр.

 

88

   

и

 

89.



—

 

574-

христіаяъ

 

къ

 

достойному

 

чѳствованію

 

воскрѳснаго

 

дня.

 

Всѣ

 

эти

воспоминанія

 

должны

 

оживлять,

 

освѣжать

 

и

 

укрѣнлять

 

въ

 

лю-

дяхъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

земная

 

жизнь

 

кончится,

 

а

 

дальше

 

пред-

стоите

 

жизнь

 

вѣчная,

 

радостная

 

для

 

нравѳдниковъ

 

и

 

исполнен-

ная

 

вѣчныхъ

 

мучѳній

 

для

 

грѣшниковъ.

 

Но

 

и

 

сіи

 

послѣдніе

не

 

лишены

 

утѣшѳнія

 

и

 

надежды:

 

и

 

за

 

нихъ

 

есть

 

Заступница
прѳдъ

 

престоломъ

 

Вѣчнаго

 

Судіи — Пресвятая

 

Матерь

 

Божія.

Блага

 

вѣчной

 

.жизни

 

нріобрѣтаются

 

христіанскнмъ

 

благочѳстіемъ
временной

 

земной

 

жизни,

 

а

 

это

 

благочѳстіе

 

зависитъ

 

отъ

 

хри-

стіанскаго

 

воспитанія

 

дѣтѳй;

 

дѣти

 

съ

 

физическими

 

недостатками

и

 

съ

 

преступною

 

злою

 

волею— суть

 

ваказаніе

 

Божіѳ

 

за

 

грѣхи

.родителей...

 

Таковъ

 

циклъ

 

возвышѳнныхъ

 

рѳлигіозаыхъ

 

идей,

составляющихъ

 

зерно

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

апокрифовъ.

 

Сю-
жете

 

этихъ

 

апокрифовъ

 

иллюстрируется

 

стѣнными

 

изображѳніями
дрѳвнихъ

 

храмовъ

 

и

 

иконами,

 

украшающими

 

частные

 

дома

простолюдиновъ...

 

Эти

 

апокрифы

 

служатъ

 

лучшимъ

 

ноказате-

лѳмъ

 

того,

 

какое

 

именно

 

просвѣщеніе

 

потребно

 

народу.

 

Нѣтъ
сомнѣнія,

 

что

 

только

 

глубокое

 

истинное

 

просвѣщѳніе,

 

основан-

ное

 

на

 

началахъ

 

православнаго

 

христіанскаго

 

вѣроучѳнія,

 

мо-

жете

 

вытѣснить

 

изъ

 

народнаго

 

употрѳбленія

 

излюбленные

 

апо-

крифы.

 

Такъ

 

свѣтъ

 

зари

 

мѳркнетъ

 

и

 

исчезаете,

 

когда

 

на

 

небѣ
появляется

 

лучезарное

 

солнце.

Е.

 

П.

 

Б.

Новый

 

Московскій

 

Митрополитт.

Московскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости

 

такъ

 

характеризуют'!.

®новаго

 

московскаго

 

митрополита,

 

Высокопрѳосвящѳннѣйшаго

 

Сергія.
„Старѣйшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

архипастырей

 

Церкви

 

Россійской,
глубокій

 

богословъ

 

и

 

даромъ

 

помазанности

 

ущѳдрѳнный

 

отъ

Господа

 

проповѣдникь,

 

мудрый

 

руководитель

 

духовнаго

 

про-

свѣщѳнія

 

и

 

стойкій

 

ревнитель

 

церковности

 

въ

 

народномъ

 

обра-
зованіи,

 

опытный

 

администратору

 

всюду

 

являющійся

 

благопопе-
читѳльнымъ

 

отцемъ

 

всѣмъ

 

нуждающимся,

 

Высокопрѳосвящѳн-
нѣйшій

 

Сѳргій

 

встунаѳтъ

 

на

 

каѳедру

 

нѳрвосвятителѳй

 

москов-

скихъ

 

не

 

только

 

какъ

 

достойнѣйшій

 

ея

 

представитель,

 

по

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

какъ

 

бы

 

самимъ

 

нромысломъ

 

предуготовленный

 

къ

атому

 

служенію

 

отъ

 

дней

 

своей

 

юности.

    

Здѣсь

 

подъ

   

кровомъ
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лрѳп.

 

Оѳргія

 

п

 

подъ

 

мудрымъ

 

руководством'!,

 

нриенопамятнаго

святителя

 

Филарета

 

Высокой реосвящѳннѣйшій

 

Сѳргій

 

получилъ

свое

 

духовное

 

образованіѳ

 

и

 

началъ

 

свое

 

цѳрковиообщѳствѳнное
служѳніе,

 

но

 

его,

 

святителя

 

Филарета,

 

избранію

 

возведенный

нотомъ

 

въ

 

санъ

 

ѳппскопа,

 

имъ

 

же,

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

соборномъ

храмѣ

 

Успѳнія

 

Пресвятыя

 

Богордицы,

 

онъ

 

и

 

рукоположенъ

былъ

 

въ

 

этомъ

 

санѣ.

 

Новый

 

архипастырь

 

Москвы

 

вдвойнѣ

 

по

этому

 

дорогь

 

первопрестольной

 

столицѣ,

 

какъ

 

давно

 

знако-

мый

 

и

 

родной

 

ей

 

но

 

духу,

 

какъ

 

учѳникъ,

 

избранникъ

 

и

снодвижникъ

 

приенопамятнаго

 

митрополита

 

Филарета".

Приводимъ

 

оттуда

 

же

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Высо-

копреосвящѳннѣйшѳмъ

 

Сергіи.

 

Высокопрѳосвящѳвнѣйніій

 

Сѳргій,
въ

 

мірѣ

 

Николай

 

Яковлѳвичъ

 

Лянндевскій,

 

родился.

 

9-го

 

мая

1820

 

года,

 

въ

 

городѣ

 

Тулѣ,

 

гдѣ

 

его

 

отѳцъ

 

состоялъ

 

нрото-

іерѳѳмъ

 

при

 

Богородице-Рождественской

 

церкви

 

и

 

позже

 

при

каѳѳдральномъ

 

Уснѳнскомъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

домашняго

 

подгото-

вительна™

 

образованія

 

онъ

 

воспитывался

 

въ

 

Виѳанской

 

сѳми-

наріи

 

(1834 — 1836

 

гг.)

 

подъ

 

руководством'!

 

своего

 

дяди-— ■

профессора

 

П.

 

€.

 

Дянидѳвскаго,

 

который

 

ьотомъ

 

долгое

 

время

былъ

 

настоятѳлѳмъ-протоіѳрѳѳмъ

 

яри

 

Московской

 

Окорбященской
цоркви,

 

что

 

на

 

Большой

 

Ордынкѣ,

 

и

 

скончался

 

14-го

 

февраля

1891

  

года.

Докончивши

 

среднее

 

образованіѳ

 

въ

 

Тульской

 

сѳминаріи
(1836— -1840

 

гг.),

 

Высоконреосвященнѣйгаій

 

Сѳргій,

 

тогда

еще

 

Н.

 

Ляпидевскій,

 

какъ

 

лучніій

 

воснитанникъ,

 

былъ

 

от-

правлѳнъ

 

въ

 

Московскую

 

Духовную

 

Академію,

 

и

 

здѣсь

 

неза-

долго

 

до

 

выпуска

 

изъ

 

Академіи

 

въ

 

1844

 

году,

 

имъ

 

было

 

при-

нято

 

иночество

 

(24

 

іюня)

 

съ

 

посвящѳніемъ

 

въ

 

санъ

 

іѳродіа-
кона

 

(20

 

іюля)

 

и

 

іеромонаха

 

(G

 

августа).

 

Тогда

 

же

 

онъ

 

на-

писалъ

 

свой

 

первый

 

ученый

 

трудъ,

 

подъ

 

заглавіѳмъ

 

„О

 

по-

миновеши

 

усопшихъ"

 

[М.

 

1844

 

г.],

 

за

 

который

 

и

 

полу-

чилъ

 

степень

 

магистра

 

богословія.
Еакъ

 

блестяще

 

окончившій

 

высшее

 

духовное

 

образованіе,
іеромонахъ

 

Сергій,

 

оставлѳнъ

 

былъ

 

при

 

Акадѳміи

 

въ

 

званіи
бакалавра

 

но

 

каѳѳдрѣ

 

нравствѳпнаго

 

и

 

настырскаго

 

богословія
(съ

 

30

 

октября

 

ІЬ44

 

года);

 

затѣчъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

профессорскою
дѣятѳльності ю

 

онъ

 

соединилъ

 

иснолненіе

 

обязанностей

 

инспе-

ктора

 

Академіи

 

[съ

 

25

 

апрѣля

 

1848

 

года]

   

п

 

за

   

ревностную
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службу

 

получилъ

 

санъ

 

архимандрита

 

(15

 

января

 

1850

 

года);
наконецъ,

 

занялъ

 

постъ

 

ректора

 

Академіи

 

(съ

 

4

 

октября

 

1857
года),

 

управляя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Московскими

 

монастырями:

Высокопетровскимъ

 

(съ

 

8

 

апрѣля

 

1858

 

года)

 

и

 

Заиконосгіас-
скимъ

 

(съ

 

8

 

августа

 

1859

 

года).
Такая

 

продолжительная

 

служба

 

молодаго

 

учѳнаго

 

богослова
на

 

поприщѣ

 

нрофессора

 

и

 

начальника

 

Московской

 

духовной

Академіи

 

ознаменовалась

 

и

 

оживленною

 

ученолитѳратурною

 

дѣ-
ятельностію

 

нашего

 

іѳрарха.

 

На

 

страницахъ

 

академическаго

журнала

 

Творенія

 

Святыхъ

 

Отцввъ.

 

въ

 

отдѣлѣ

 

ІІрибавленій,
имъ

 

были

 

напечатаны

 

слѣдующіѳ

 

труды:

 

0

 

побужденгяхъ

 

къ

исполнепію

 

нравственнйго

 

закона

 

(185

 

і

 

года,

 

т.

 

X,

 

стр.

263—340),

 

0

 

клятвѣ

 

[1853

 

г.,

 

т.

 

XII,

 

стр.

 

521-

 

597],
О

 

терпѣніи

 

въ

 

молитвѣ

 

(18ЬЬ

 

v.,

 

т.

 

XIV,

 

стр.

 

397

 

—

 

408),
О

 

любви

 

къ

 

Воіу

 

испытуемой

 

скорбями

 

(1856

 

г.,

 

т.

 

XV,
стр.

 

160-

 

173),

 

0

 

произеольныхъ

 

обіьтахъ

   

[1858

 

г.,

   

т.

XVII,

   

стр.

 

65

 

—

 

149],

 

0

 

таинства

 

елеосвященія

 

(тамъ

 

же,

стр.

 

580 — 627),

 

Отвѣтъ

 

на

 

письма

 

князя

 

писателя

относительно

 

латинского

   

ученія

 

о

 

паѣѣ

   

(1859

   

г.,

    

т.'
XVIII,

   

стр.

 

241

 

-

 

268),

 

Объ

 

исхожденіи

 

Святого

 

Духа,
отвѣтъ

 

князю-писателю

 

(тамъ

 

же,

 

стр.

 

417 — 521),

 

Бракъ

 

и

безбрачге

 

лицъ

 

духовныхъ

 

(1860

 

г.,

 

т.

 

XIX,

 

стр.

 

169—
335).

 

О

 

выеокомъ

 

иаучномъ

 

достоинствѣ

 

этихъ

 

трудовъ

 

гово-

рите

 

уже

 

то

 

одно,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

нихъ,

 

тридцать

 

слигакомъ

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

написанныя

 

на

 

тѳкущіе

 

вопросы

 

жизни,

 

нѳ

потеряли

 

своего

 

значенія

 

и

 

досѳлѣ.
Административные

 

и

 

учѳно-богословскіе

 

труды

 

архиман-

дрита

 

Сѳргія

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіѳ

 

митрополита

 

Филарета.
Высокій

 

святитель

 

Москвы

 

доетойно

 

оцѣнилъ

 

дѣятѳльность
ректора

 

Акадѳміи,

 

и

 

въ

 

ноябрѣ

 

1860

 

года

 

указалъ

 

на

 

него,

какъ

 

на

 

кандидата

 

вполнѣ

 

достойнаго

 

и

 

способнаго

 

для

 

занятія
самостоятельной

 

епископской

 

каѳѳдры

 

въ

 

Курекѣ.

 

Мнѣніе

 

мо-

сковская

 

архипастыря,

 

по

 

докладу

 

Святѣйгааго

 

Синода,
Высочайше

 

утверждено

 

было

 

3

 

декабря

 

того

 

же

 

года,

 

съ

 

до-

бавленіемъ,

 

что

 

посвященіѳ

 

архимандрита

 

Сѳргія

 

во

 

епископа

Курскаго

 

и

 

Бѣлгородскаго

 

имѣѳтъ

 

быть

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ
Москвѣ.

 

И

 

действительно,

 

30

 

декабря

 

1860

 

года,

 

въ

 

помѣщѳ-
ніи

 

Московской

 

Синодальной

 

Конторы,

 

состоялось

 

нарѳчѳніе,
а

 

чрезъ

 

день

 

послѣ

 

нареченія,

 

1

 

января

 

1861

 

года,

 

въ

 

Боль-
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шомъ

 

Успѳнскомъ

 

соборѣ

 

Москвы

 

была

 

совершена

 

и

 

хиротонія
его

 

приснопамятнымъ

 

Мптрополитомъ

 

Филарѳтомъ

 

въ

 

сослужѳніи

Архіепископа

 

Евгѳнія

 

и

 

епископа

 

Дмитровскаго

 

Леонида.
Съ

 

этого

 

времени

 

для

 

новопосвящѳннаго

 

еиископа

 

Сергія

оркрылось

 

долгое

 

почти

 

тридцати

 

трѳхъ

 

лѣтнѳе

 

служѳніе

 

въ

чѳтырѳхъ

 

провинціальныхъ

 

епархіяхъ:

 

Курской,

 

Казанской,

Кишиневской

 

и

 

Одесской.

 

Енискономъ

 

Курскимъ

 

и

 

Бѣлгород-
скимъ

 

Высоконрѳосвященнѣйшій

 

Оергій

 

пробылъ

 

около

 

двадцати

лѣтъ

 

(съ

 

1

 

января

 

1861

 

года

 

до

 

11

 

января

 

1880

 

года).

Здѣсь

 

онъ

 

обратилъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

устройство

 

церквей,

при

 

чѳмъ

 

на

 

собранныя

 

имъ

 

лично

 

средства

 

въ

 

Курскѣ

 

соору-

жѳнъ

 

соборный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Воскресѳнія

 

Христова

 

въ

 

Зна
мѳнскомъ

 

монастырѣ,

 

стоящій

 

около

 

100,000

 

рублей.

 

Занятый
многосложными

 

ѳпархіальными

 

дѣлами,

 

Владыка

 

находилъ

 

время

и

 

для

 

постояннаго

 

почти

 

проповѣданія

 

слова

 

Божія;

 

ироповѣди

его

 

въ

 

обилін

 

печатались

 

тогда

 

на

 

страницахъ

 

„Душѳиолезнаго
Чтѳнія"

 

и

 

потомъ

 

въ

 

1870

 

году

 

изданы

 

были

 

отдѣльпо

 

{Сло-
ва

 

и

 

ртьчи

 

Серггя,

 

епископа

 

Курского.

 

М.

 

VIIf

 

67 8

 

стр.)
Въ

 

исходѣ

 

1879

 

года

 

Высокопреосвящѳнвѣйшій

 

Сергій

 

назна-

чѳнъ

 

былъ

 

на

 

высшую

 

каѳѳдру

 

въ

 

Казань,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

сапъ

 

архіѳпископа;

 

отсюда

 

онъ

 

по

 

Высочайшему

 

повѳлѣнію

 

былъ
вызванъ

 

въ

 

Пѳтербургъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Свят.

 

Сгнодѣ
и

 

прѳдсѣдатѳльствованія

 

въ

 

особой

 

коммиссіи

 

по

 

составлѳнію
новаго

 

устава

 

духовныхъ

 

академій.

 

Въ

 

1882

 

г.

 

(21

 

авг.)

 

по

собственному

 

желанію,

 

для

 

пользованія

 

южнынъ

 

климатомъ,

Высоконреосвящѳннѣйшій

 

Сѳргій

 

пѳремѣщенъ

 

въ

 

Кишинѳвъ,

 

а

въ

 

1891

 

г.

 

(12

 

января)

 

наэначенъ

 

былъ

 

архіепископомъ
Хѳрсонскимъ

 

и

 

Одесскимъ.

 

Въ

 

Одѳссѣ

 

Высокопрѳосвящѳннѣйшій
проявилъ

 

архипастырское

 

"попечительство

 

свое

 

о

 

благѣ

 

ввѣрѳн-

ной

 

ему

 

духовной

 

паствы

 

и

 

полную

 

готовнось

 

къ

 

щѳдрымъ

 

но-

жертвованіямъ

 

на

 

разныя

 

благотворитѳльныя ,

 

учреждѳнія.

 

По
ходатайству

 

Высокопреосвящѳннѣйшаго

 

Сергія

 

въ

 

Одессѣ

 

учре-

ждена

 

эмѳритурная

 

касса

 

для

 

духовенства

 

Хереонской

 

епархіи;
дѣсь

 

же

 

Высокопрѳосвящѳннѣйшій

 

Сергій

 

прѳдоставилъ

 

мѣстно-
му

 

Андреевскому

 

Братству

 

издать

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

всѣ

 

его

„Сочиненія"

 

и'"]„Олова

 

и^рѣчи",

 

который

 

вышли

 

теперь

 

вто-

рымъ

 

изданіѳмъ

 

въ

 

двухъ

 

томахъ.

Будучи

 

издавна

   

рѳвнителемъ

   

народнаго

   

образованія

   

въ

духѣ

 

Православной

 

Цервяи,

 

Владыка

 

Сѳргій

 

но&ер-Швалъ

 

бо-
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лѣѳ

 

'20

 

тысячъ

 

на

 

устройство

 

въ

 

Тулѣ

 

образцовой

 

церковно-

приходской

 

школы

 

еъ

 

интернатомъ

 

для

 

бѣдныхъ

 

дѣтѳй

 

прихода,

въ

 

которомъ

 

родился

 

архипастырь.

За

 

свои

 

заслуги

 

ВысокопреЬсвящѳннѣйшій

 

Сѳргій

 

сопри-

числѳнъ

 

къ

 

ордѳнамъ

 

св.

 

Анны

 

1-ой

 

степени,

 

св.

 

кн.

 

Влади-

міра

 

2-й

 

се

 

звѣздою,

 

св.

 

Александра

 

Нѳвскаго

 

съ

 

алмазными

украшѳніями;

 

въ

 

1889

 

году

 

при

 

особомъ

 

Высочайшѳмъ

 

ре-

скрипте

 

ему

 

пожалованъ

 

брилліантовый

 

крѳстъ

 

для

 

ногаѳнія

 

на

клобукѣ;

 

съ

 

мая

 

настоящего

 

•

 

года

 

Высоконреосвящѳннѣйшій
Сѳргій

 

состоитъ

 

члѳномъ

 

Овят.

 

Стнода.

 

Высоконрѳосвященнѣй-

шій

 

Оергій

 

избранъ

 

въ

 

ночѳтные

 

члены

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

ака-

дѳмій

 

(за

 

исключѳніѳмъ

 

Петербургской),

 

Новороссійскаго

 

уни-

верситета,

 

Одѳсскаго

 

благотворитѳльнаго

 

Общества

 

и

 

многихъ

другихъ.

—-

        

»------------

НЕСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

О

 

КОЛОКОЛЬНОМЪ

 

ЗВОНѢ.

Обычай

 

означать

 

звономъ

 

время,

 

когда

 

начинается

 

Вого-

служеніе,

 

а

 

иногда

 

и

 

важнѣйіпіѳ

 

или

 

торжествѳннѣйшіѳ

 

моменты

въ

 

совершѳніа

 

ого— обычай

 

дрѳвній

 

и

 

равно

 

принадлежавши

какъ

 

Восточной,

 

такъ

 

и

 

Западной

 

Церкви.

 

Издавна

 

определя-

лось

 

также,

 

къ

 

какимъ

 

службамъ

 

я

 

какъ

 

звонить,

 

что

 

и

 

зано-

силось

 

въ

 

Уставы.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

Уставѣ,

 

по

 

которому

совершается

 

Богослужѳніѳ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

довольно

 

много

указаній

 

относительно

 

цѳрковнаго

 

звона.

 

Многое

 

однако

 

де-

лается

 

въ

 

этомъ

 

отношѳніи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

но

 

издавна

установившейся

 

и

 

во

 

всей

 

Православной

 

Русской

 

Церкви

 

утвер-

дившейся

 

нрактикѣ.

 

Нѳ

 

товоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

нѣтъ

 

ни

 

бнлъ,

 

ни

 

клѳпалъ,

 

о

 

которыхъ

 

говоритъ

 

Уставъ
на

 

ряду

 

съ

 

колоколами,

 

самый

 

норядокъ

 

звона

 

и

 

способъ

 

его

не

 

указывается

 

иногда

 

въ

 

Уставѣ.

 

Въ

 

этихъ-то

 

случаяхъ

 

и

дѣлается

 

на

 

основаніи

 

установившейся

 

практики.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

несоблюдѳніе

 

указаній-лн

 

Устава

 

или

 

установившейся

 

во

всей

 

Православной

 

Русской

 

Церкви

 

практики

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шѳніи

 

производить

 

такоѳ-же

 

впечатлѣпіе,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

на-

рушѳніе

 

церковныхъ

 

обыѵаевъ,

 

какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

каза-

лись

 

иногда

 

маловажными.

 

Это

 

нарушѳніе

 

замѣчаѳтся

 

однако

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

особенно

 

такихъ,

 

гдѣ

 

есть

 

значитель-

аоѳ

 

кавдачвекое

 

ааевдвніе

 

ялк

 

гдѣ

 

прежде

 

была

 

увія.
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шѳнія

 

установившейся

 

практики

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

происходить,

конечно,

 

подъ

 

вліяніѳмъ

 

обычаѳвъ

 

католическихъ

 

или

 

бывшихъ
уніатскихъ,

 

что

 

видно

 

уже

 

изъ

 

сходства

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

обычаѳвъ

 

православныхъ

 

съ

 

католическими.

Почти

 

ловсѳмѣетно

 

въ

 

Россіи

 

установился

 

обычай:

    

аачи-

;

 

ыая

 

благовѣстъ,

 

дѣлать

 

три

 

рѣдкіе

 

удара,

 

за

 

которыми

 

слѣ-

дуютъ

 

всѣ

 

остальные,

 

болѣе

 

частые.

 

При

 

томъ

 

устройствѣ

 

ко-

локоловъ,

 

какое

 

принято

 

въ

 

Православной

 

Церкви,

 

звонить

часто

 

или

 

рѣдко

 

одинаково

 

удобно.

 

И

 

благовѣстъ

 

п

 

вообще
бываѳтъ

 

частый

 

или

 

рѣдкій.

 

Въ

 

католичѳскихъ-жѳ

 

цѳрквахъ,

гдѣ

 

приводится

 

въ

 

движѳиіе

 

весь

 

колоколъ,

 

а

 

не

 

одинъ

 

только

такъ

 

называемый

 

языкъ

 

его,

 

дѣлать

 

это

 

не

 

такъ

 

удобно.

 

Вѣ-
роятно,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

обычаѳвъ

 

католическихъ,

 

иногда

 

не

соблюдается

 

и

 

въ

 

православныхъ

 

цѳрквахъ

 

упомянутый

 

выше

обычай.

 

Дѣлать

 

такъ

 

называемый

 

пѳрезвонъ

 

при

 

ногрѳбѳніи

умѳршпхъ,

 

а

 

также

 

перѳзвонъ

 

при

 

водоосвящѳніи,

 

при

 

чемъ

въ

 

пѳрвомъ

 

случаѣ

 

немедленно

 

ударяютъ

 

но

 

одному

 

разу

 

въ

каждый

 

колоколъ,

 

начиная

 

съ

 

малыхъ

 

и

 

кончая

   

большими,

 

а

ч

 

затѣмъ

 

во

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

и

 

такъ

 

нѣсколько

 

разъ,— а

 

во

 

второмъ

случаѣ

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

въ

 

томъ-же

 

норядкѣ

 

принято

 

повое-

мѣстно

 

въ

 

Россіи.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

замѣчаѳтся

 

наруше-

піѳ

 

твердо

 

установившейся

 

практики

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

Западной

 

Россіи.

 

Здѣсь

 

при

 

ногрѳбеніи

 

[выносѣ

 

изъ

 

дома

 

къ

церкви

 

и

 

изъ

 

церкви

 

на

 

кладбище]

 

бываетъ

 

звонъ

 

во

 

всѣ

 

ко-

локола.

 

Между

 

тѣмъ

 

при

 

томъ

 

устройствѣ

 

колоколовъ ,

 

какое

имъ

 

дано

 

въ

 

церквахъ

 

православныхъ,

 

соблюдевію

 

уномянутыхъ

обычаевъ

 

ничто

 

не

 

нрѳнятствуетъ.

Вѣроятяо,

 

въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

находится

 

обычай

 

звонить

во

 

всѣ

 

колокола

 

яри

 

коичинѣ

 

какого-нибудь

 

лица

 

въ

 

нриходѣ.

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

еущѳствуетъ

 

обычай

 

дѣлать

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

нѣеколько

 

рѣдкихъ

 

ударовъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ.

 

Обычай
болѣе

 

распространенный.

Иногда

 

замѣчаются

 

отступлепія

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ.

Такъ

 

повсѳмѣстно

 

установилось

 

благовѣетить

 

къ

 

началу

 

ли-

тургіи

 

и

 

звонить

 

затѣиъ

 

во

 

всѣ

 

колокола

 

ноелѣ

 

нрочтенія

 

ча-

совъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

мѣстяхъ

 

непосредственно

 

вслѣдъ

 

за

благовѣстомъ

 

слѣдуѳтъ

 

звопъ

 

во

 

всѣ

 

колокола.

 

Первый

 

обычай
болѣе

 

правильный,

  

потому

 

что

   

звонъ

 

въ

 

нѣсколько

 

колоколовъ
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(трезвонъ)

 

полагается

 

собственно

 

прѳдъ

 

іитургіѳй,

 

а

 

не

 

нрѳдъ

тѣми

 

службами,

 

съ

 

которыми

 

она

 

соединяется.

 

Такъ,

 

если

 

ли-

тургія

 

совершается

 

за

 

вечернею,

 

звонъ

 

въ

 

нѣсколько

 

колоко-

ловъ

 

бываетъ

 

за

 

нею

 

жѳ

 

[въ

 

нослѣдованіи

 

Типикона

 

на

 

Стра-

стную

 

среду

 

читается:

 

„въ

 

соборныхъ

 

же

 

храмахъ

 

и

 

нриход-

скихъ

 

расходъ

 

(послѣ

 

вечерни)

 

не

 

бываетъ,

 

но

 

по

 

прощеніи

трезвонъ

 

въ

 

двои"].
Иногда

 

при

 

совѳршѳніи

 

вѳликопостиыхъ

 

часовъ

 

не

 

ударя-

ютъ,

 

какъ

 

это

 

принято

 

почти

 

повсемѣстно,

 

по

 

нѣсколько

 

разъ

въ

 

одинъ

 

колоколъ

 

[предъ

 

3-мъ

 

часомъ

 

—

 

3,

 

предъ

 

6-мъ

 

—

 

6,

прѳдъ

 

9-мъ — 9].

 

Установившаяся

 

повсѳмѣстно

 

практика

 

имѣѳтъ

основаніе

 

въ

 

Уставѣ.

 

Такъ

 

въ

 

поізлѣдованіи

 

понедѣльника

 

]-ой

нѳдѣлп

 

Вѳликаго

 

поста

 

читается:

 

„Параекклпсіархъ-же,

 

изшедъ

ударяѳтъ

 

въ

 

кампанъ

 

9

 

кратъ,

 

и

 

поемъ

 

часъ

 

9-й"...

 

или:

 

„и

шедъ

 

(кандиловжигатѳль)

 

ударяѳтъ

 

въ

 

камна-нъ

 

шесть

 

кратъ"

(прѳдъ

 

началомъ

 

6-го

 

часа).
По

 

установившейся

 

вездѣ

 

практикѣ

 

„на

 

утренѣ

 

во

 

время

пѣнія

 

вѳликаго

 

елавословія— въ

 

день

 

Воздвижѳнія

 

креста

 

Го-

сподня,

 

въ

 

недѣлю

 

Крестопоклонную

 

Великаго

 

поста,

 

съ

 

1-е
августа

 

предъ

 

выносомъ

 

креста

 

изъ

 

алтаря

 

бываетъ

 

перезвонъ:

ударяютъ

 

въ

 

каждый

 

колоколъ

 

особо

 

по

 

однажды

 

[иногда

 

пе-

рѳберутъ

 

такимъ

 

образомъ

 

колокола

 

два,

 

три

 

раза],

 

потомъ

 

во

всѣ

 

разомъ.

 

При

 

пѣніи-жѳ

 

„Святый

 

Боже",

 

когда

 

перенесется

крестъ

 

на

 

средину

 

церкви,

 

трезвонъ

 

бываетъ

 

во

 

всѣ

 

колокола.

—Подобный

 

перезвонъ

 

бываетъ

 

въ

 

Великую

 

пятницу

 

на

 

ве-

черня

 

предъ

 

выносомъ

 

плащаницы

 

во

 

время

 

нѣнія:

 

„Тебе

 

одѣ-

ющагося"

 

и

 

на

 

утрепѣ

 

въ

 

Великую

 

субботу

 

при

 

иѣнін

 

вели-

каго

 

славословья,

 

лрѳдъ

 

несеніѳмъ

 

плащаницы

 

около

 

церкви.

За

 

симъ

 

перезвономъ,

 

какъ

 

на

 

вечернѣ,

 

такъ

 

й

 

на

 

утренѣ,

бываетъ

 

трезвонъ".

 

[Никольскій.

 

Пособіе

 

къ

 

изучѳнію

 

Устава
Вогослуженія.

 

43— 44).

 

Въ

 

нѣкоторыхъ-жѳ

 

мѣстахъ

 

въ

 

ѳтихъ

случаяхъ

 

бываетъ

 

только

 

трезвонъ,

 

какъ

 

и

 

при

 

выносѣ

 

умѳр-

шаго

 

(о

 

чемъ

 

сказано

 

ранѣо).
Желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

нодобныя

 

явлѳнія,

 

-какъ

 

пду-

щія

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

прямыми

 

указаніями

 

Церковнаго

 

Устава

 

и

установившейся

 

обще-русской

 

практикой,

 

не

 

только

 

не

 

поддер-

живались,

 

по

 

и

 

но

 

возможности

 

скорѣе

 

выводились.

(„Могил.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

                                   

В.

   

С
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ИЗВ-БСТІЯ

    

и

    

3

 

А

 

М

 

"БТ

 

К

 

И.

Число

 

христіанъ

 

на

 

земно'мз

 

шарѣ. — Состоячіе

 

Восточныхе

 

цер

квей. —

  

тдѣленіе

 

русскаіо

 

сѵнодалънаю

    

склада

    

боюслужебныхг

книге

 

въ

 

Бѣлірадѣ. — О

 

преподавании

 

селъзкаю

   

хозяйства

 

въ

 

цер

ковно

 

приходскихъ

 

школахв. — Значеніе

   

свльскихг

 

библіотет.

-*-

 

Хриотіанство

 

исповѣдуетъ

 

до

 

сихъ

 

иорь

 

сравни-

тельно

 

еще

 

небольшая

 

часть

 

чѳловѣчества;

 

предстоять

еще

 

не

 

малый

 

трудъ,

 

чтобы

 

привести

 

къ

 

свѣту

 

Христо-

вой

 

истины

 

всю

 

землю,

 

всѣхъ

 

находящихся

 

во

 

тьмѣ

Христіанъ

 

на

 

зѳмлѣ

 

460

 

милл.,

 

магометанъ

 

2"0

 

милл.'

іудѳѳвъ

 

8

 

милл,

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

язычниковъ,

 

поклоня-

ющихся

 

идоламт,

 

170

 

милл,

 

и

 

исиовѣдующихъ

 

нѳвѣдомаго

Бога

 

до

  

570

 

милл,

   

душъ.

Такимъ

 

образомъ

 

христіане

 

составляютъ

 

пока

 

только

третью

 

часть

 

всего

 

населѳнія

 

земнаго

 

шара,

 

или

 

другими

словами,

 

не

 

знающихъ

 

Христова

 

учѳнія

 

вдвое

 

больше
христіанъ

                                                          

(В.

 

и

 

Р.).
-»-

 

Печально

 

ноложеніе

 

Восточной

 

церкви.

 

Эконо-
мическое

 

иоложѳніе

 

наиримѣръ

 

Александрійской

 

патріар-
хіи,

 

но

 

словамъ

 

„М.

 

Вѣд.",

 

представляется

 

въ

 

крайне
непривлекательномъ

 

видѣ.

 

Недостаѳтъ

 

срѳдствъ

 

не

 

только

для

 

ноддѳржанія

 

въ

 

„должномъ

 

благолѣпіи"

 

патріархіи,
но

 

и

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

достаточномъ

 

количѳствѣ

 

нро-

стыхъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстностяхг

 

христіане

 

совсѣмъ

 

не

 

бываютъ

 

въ

церкви

 

и

 

не

 

креетяѵь

 

своихъ

 

дѣтей

 

многіе

 

годы,

 

но

отсутствію

 

церквей

 

и

 

священниковъ.

 

Чтобы

 

помочь

 

горю,

для

 

изысканія

 

средетвъ

 

составлена

 

коммиссія

 

изъ

 

30
почтѳннѣйшихъ

 

гражданъ,

 

съ

 

извѣстнымъ

 

богачемъ

 

Аве-
ровымъ

 

во

 

глапѣ.

 

Еоммиссія,

 

имѣвшая

 

первое

 

засѣданіе
19

 

мая,

 

нослѣ

 

долгихъ

 

разсуждѳній

 

и

 

преній,

 

рѣшила

созвать

 

общее

 

собраніе

 

изъ

 

представителей

 

всѣхъ

 

право-

славныхъ

 

Грековъ

 

всего

 

Аяександрійскаго

 

патріархата

 

для

разъясненія

 

общаго

 

ноложенія

 

и

 

принятія

 

ооотвѣтствую-

щихъ

 

мѣръ.

 

Это

 

обнищаніе

 

восточныхъ

 

патріаршихъ

 

пре-

столовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

явленіе

 

общее

 

и

 

на

этотъ

 

разъ

 

кажется

 

не

 

Фиктивное.

 

Представляя

 

себя

 

въ

теченіе

 

цѣлыхъ

 

отолѣтій

 

нищими

 

пѳрѳдъ

 

Руеокимъ

    

нра
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витѳльствомъ

 

и

 

народомъ,

 

они,

 

наконецъ,

 

оказались

 

близ-
кими

 

къ,

 

дѣйствитѳльному

 

ниществу.

 

Причинъ

 

этого

 

явле-

нія

 

много,

 

но

 

главныхъ

 

двѣ:

 

а)

 

ирекращеніе

 

обязатѳль-
ныхъ

 

поборовъ

 

въ

 

пользу

 

греческой

 

іерархіи

 

со

 

всѣхъ

православныхъ

 

народовъ,

 

кромѣ

 

Греческаго,

 

ограничѳніе
зтихъ

 

поборовъ

 

одними

 

турецкими

 

Греками,

 

да

 

и

 

среди

ихъ

 

регулированіе

 

этпхъ

 

поборовъ

 

извѣстными

 

правилами

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

постепенно

 

увеличивающимся

 

среди

Грѳковъ

 

охлаждоніѳмъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

съ

 

другой;

 

б)
упорная

 

неподвижность

 

патріарховъ

 

и

 

другихъ

 

іерэрховъ
въ

 

традиціонномъ

 

modo

 

vivendi

 

et

 

agendi.

 

Вслѣдствіе

 

этого

матеріальныя

 

средства

 

патріархатовъ

 

сократились

 

на

 

9 / 10l

между

 

тѣмъ

 

патріархіи

 

не

 

думаготъ

 

ни

 

о

 

сокращѳніи
личнаго

 

состава

 

служащих'ь

 

(замѣчается

 

даже

 

обратное
явленіѳ),

 

ни

 

объ

 

умѳнынѳніи

 

раоходовъ

 

пропорціально

 

до-

ходамъ.

 

То

 

и

 

другое

 

признается

 

необходимымъ

 

охранять

per

 

fas

 

et

 

nei'as

 

для

 

поддѳржанія

 

престижа:

 

а)

 

въ

 

глазахъ

православнаго

 

міра

 

и

 

б)

 

въ

 

глазахъ

 

своей

 

православной
паствы.

 

На

 

первый

 

они

 

стараются

 

дѣйствовать

 

своимъ

количѳотвомъ

 

и

 

громкими

 

историческими

 

титулами,

 

а

 

на

послѣднюю

 

—

 

обстановкой

 

своего

 

сана

 

и

 

служѳнія

 

и

 

гроз-

ною

 

повелительного

 

рѣчью.

 

Но

 

взгляды

 

и

 

вкусы

 

нашего

времени

 

начинаютъ

 

развиваться

 

ьъ

 

другомъ

 

нанравлѳніи.
Теперь

 

уже

 

трудно

 

импонировать

 

даже

 

на

 

толпу

 

коли-

чествомъ

 

и

 

внѣшностыо.

 

Она

 

начинаетъ

 

всматриваться

 

и

въ

 

качество,

 

и

 

въ

 

дѣйствительноѳ

 

достоинство

 

того,

 

что

прикрываетъ

 

внѣшность.

 

Это

 

нужно

 

сказать

 

особенно

 

о

Грѳкахъ,

 

и

 

всегда

 

относившихся

 

несколько

 

скептически

къ

 

своимъ

 

„святымъ

 

деспотамь

 

("Aytoi

 

^Ео-ибтаі

 

—

 

оФФиціаль-
ный

 

титулъ

 

греческихъ

 

архіереевъ),

 

а

 

теперь

 

утратив-

шихъ

 

значительную

 

долю

 

уваженія

 

къ

 

нимъ

 

и

 

ихъ

 

слу-

женію,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

утратой

 

религіознаго

 

и

 

эстетическаго

чувства.

 

Греческія

 

газеты

 

давно

 

уже

 

указываютъ

 

на

 

это

раздвоеніе

 

между

 

возрѣніями

 

и

 

вкусами

 

пастырей

 

и

 

па-

ствы

 

и

 

приглашаюсь

 

нервыхъ

 

обратить

 

серіозное

 

внима-

ние

 

на

 

это

 

и

 

другія

 

зловѣщія

 

знаменія

 

времени.

 

Харак-
терно

 

для

 

современна™

 

духа

 

и

 

направленія

 

Греческой
церкви

 

(и

 

въ

 

Турціи

 

и

 

въ

 

Греціи),

 

что

 

она

 

изобилуегъ
архіѳреями

 

въ

 

такой

 

степени}

 

что

    

въ

    

Константинололѣ
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напримѣръ,

 

они

 

занимают*

 

мѣста

 

ириходскихъ

 

священ-

никовъ

 

(конечно,

 

въ

 

лучшихъ

 

приходахъ)

 

и

 

крайне

 

скуд-

на

 

священниками,

 

которыхъ

 

стараются

 

вытѣснить

 

изъ

хорошихъ

 

приходовъ

 

'то

 

архіереи,

 

то

 

монахи;

 

священ-

никамъ

 

же

 

иредоставляютъ

 

самыя

 

плохія

 

и

 

бездоходный
мѣста,

 

на

 

которыя

 

или

 

вовсе

 

не

 

находится

 

охотниковъ,

или

 

вызываются

 

замѣщать

 

эти

 

мѣста

 

такіе

 

люди,

 

кото-

рымъ

 

не

 

въ

 

пору

 

пасти

 

людей

 

и

 

которые

 

составляютъ

позоръ

 

и

 

язву

 

церкви.

 

Оттого

 

на

 

Востокѣ

 

очень

 

мало

хорошихъ

 

священниковъ

 

и

 

очень

 

много

 

плохихъ

 

архіе-
реевъ.

 

Обратное

 

отношеніе

 

между

 

архіѳреями

 

и

 

священ-

никами

 

(какъ,

 

напримѣръ,

 

у

 

насъ)

 

было

 

бы

 

правильнѣе

съ

 

канонической

 

[не

 

слѣдъ

 

архіереямъ

 

служить

 

приход-

скими

 

священниками

 

и

 

низводить

 

свой

 

санъ

 

до

 

пресви-

терскаго],

 

выгоднѣе

 

съ

 

экономической,

 

такъ

 

какъ

 

содер-

жаніе

 

ириходскихъ

 

священниковъ

 

стоило

 

бы

 

гораздо

 

де-

шевле

 

(имъ

 

не

 

нужна

 

парадная

 

обстановка

 

со

 

многими

сослужащими

 

при

 

богослуженіи)

 

и

 

полѳзнѣе

 

съ

 

практи-

ческой

 

точки

 

зрѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

священники,

 

ближе

 

сто-

яние

 

къ

 

народу,

 

были

 

бы

 

для

 

него

 

проще

 

и

 

доступнѣе,

чѣмъ

 

нуждающіеся

 

въ

 

парадной

 

обстановкѣ

 

архіереи.

 

Но
въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Восточная

 

церковь

 

также

 

упорно

стоитъ

 

на

 

своемъ

 

пои

 

possunms,

 

какъ

 

и

 

Западная

 

и

 

пла-

тится

 

за

 

это,

 

между

 

прочимъ

 

постоянно

 

возрастающими

Финансовыми

 

затрудненіями.

                           

[В.

 

и

 

Р.].
-+-

 

Недавно

 

иріѣзжалъ

 

въ

 

Петербургъ

 

изъ

 

Сербіи
бѣлградскій

 

купѳцъ

 

Павло вичъ

 

для

 

переговоровъ

 

съ

 

Ов.
Огнодомъ

 

по

 

книжноторговому

 

дѣлу

 

и

 

представлялся

Оберъ-ирокурору

 

Св

 

Отнода

 

ТС.

 

П.

 

Побѣдоносцеву.

 

Ку-
пѳцъ

 

Павловичъ

 

открываѳтъ

 

въ

 

Бѣлградѣ

 

на

 

коммиссіо-

нѳрскихъ

 

условіяхъ

 

отдѣленіе

 

русскаго

 

стнодальнаго

книжнаго

 

склада,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Оербіи,

 

Босніи

 

и

 

Герце-
говинѣ

 

чувствуется

 

большая

 

потребность

 

въ

 

русскихъ

стнодальныхъ

 

изданіяхъ.

 

Тотъ-же

 

купецъ

 

предиолагаетъ

присоединить

 

къ

 

этому

 

еще

 

и

 

иконный

 

складъ

 

рус-

скаго

 

письма

 

съ

 

цѣлью

 

вытѣснить

 

заполонившія

 

Оер-
бію

 

иконы

 

мадьярско-нѣмѳцкаго

 

письма,

 

слишкомъ

 

далеко

уклоняющіяся

 

отъ

 

строгаго

 

византійсжаго

 

стиля.

 

Правда,
въ

 

иконописной

 

школѣ

 

Троице-Сѳргіѳвой

 

лавры

 

обучаются
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иконописи

 

нѣсколько

 

сѳрбовт.

 

и

 

чѳрногорцевъ,

 

но

 

этого

слишкомъ

 

мало,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

существующій

 

нъ

Сѳрбіи

 

спросъ

  

на

  

иконы

  

русскаго

  

письма.

■*»*■

 

Воиросъ

 

о

 

согласовании

 

школьнаго

 

преподавания

еь

 

требованіемъ

 

практической

 

жизни

 

по

 

отношѳнію

 

къ

ц

 

Ѳ

 

р

 

к

 

о

 

в

 

н

 

о-п

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

с

 

к

 

и

 

м

 

ъ

 

школам

 

ь

 

сводится

 

къ

спорному

 

д

 

>седѣ

 

вопросу

 

о

 

необходимости

 

преподаванія

въ

 

нихъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Есть

 

и

 

защитники

 

и

 

про-

тивники

 

вводенія

 

этого

 

предмета.

 

Къ

 

числу

 

послѣднихъ

принадлежите.

 

А.

 

И.

 

Новиковъ,

 

доказывающій

 

на

 

страни-

цахъ

 

„Русскаго

 

Обозрѣнія"

 

(іюль),

 

что

 

пренодаваніе

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

при-

несетъ

 

вредъ

 

и

 

приходу

 

и

 

церкви

Принято,

 

говоритъ

 

онъ,

 

считать,

 

что

 

самое

 

близкое

дѣло

 

для

 

священника

 

есть

 

сольское

 

хозяйство;

 

я

 

съ

этияъ

 

ноложеиіемъ

 

согласиться

 

не

 

могу:

 

священники-

агрономы

 

не

 

суть

 

лучшіе

 

пастыри.

 

Развитіе

 

любви

 

къ

сельскому

 

хозяйству

 

у

 

священника,

 

но

 

моему,

 

несомненно

послужить

 

ко

 

вреду

 

прихода.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

обсуждать
вопросъ

 

о

 

том

 

г,

 

будетъ

 

ли

 

духовенство

 

приносить

 

пользу

этою

 

новою

 

дѣятельностію,

 

надо

 

подумать,

 

не

 

принесемъ

ли

 

мы

 

этим'ь

 

преда

 

церкви:

 

„идѣже

 

будетъ

 

сокровище

ваше,

 

ту

 

будетъ

 

и

 

сердце

 

ваше».

 

И

 

горе

 

тому

 

приходу,

гдѣ

 

сокровище

 

пастыря

 

будетъ

 

вь

 

пчелах^,

 

яблоняхъ

 

и

рансахъ.

 

Къ

 

счастію,

 

само

 

правительство

 

озабочивается
о

 

доставленіи

 

духовенству

 

средствъ

 

къ

 

жизни

 

независимо

отъ

 

ностороняихъ

 

заработковъ.

 

Тогда

 

священнику

 

можно

будетъ

 

предаться

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

„не

 

нещись

 

о

 

мірскихъ".
Вотъ

 

путь,

 

но

 

которому

 

слѣдуетъ

 

идти,

 

а

 

не

 

отвлекать

духовенство

 

отъ

   

церкви.

Очевидно^

 

авторъ

 

непрѳмѣннымъ

 

условіемъ

 

считаѳтъ

чтобы

 

никто

 

иной

 

какъ

 

священникъ

 

былъ

 

іірѳподавате-

лемъ

 

въ

 

церкопно-приходской

 

школѣ.

 

Но

 

десятилѣтняя

практика

 

показала,

 

что

 

это

 

"не

 

всегда

 

выполнимо:

 

крутъ

обязанностей

 

ириходскаго

 

пастыря

 

настолько

 

широкъ,

 

что

принятіе

 

имъ

 

на

 

себя

 

обязанности

 

школьнаго

 

учителя

бываетъ

 

Физически

 

невозможно

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

приноеитъ

 

пользы

    

школѣ,

    

Чтобы

    

церковно-приходская
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школа

 

процвѣтала,

 

она

 

должна

 

имѣть

 

особаго

 

учителя,

а

 

при

 

существованіи

 

такого

 

учителя,

 

какое

 

отношеніе

можѳтъ

 

имѣть

 

священникъ

 

къ

 

нреподаванію

 

въ

 

школѣ

сольскаго

 

хозяйства

 

и

 

какъ

 

можно

 

говорить

 

объ

 

„отвле-

чѳніи

 

духовенства

 

отъ

 

церкви"?

 

Если

 

можно

 

возражать

противъ

 

преподаванія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

сельскаго

 

хозяйства— предмета

 

безспорно

 

иолѳзнаго

 

для

кростьянъ,

 

то

 

лишь

 

по

 

экономичѳскимъ

 

соображѳніямъ.

Для

 

преподаванія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

нужно

 

учителямъ

кмѣть

 

спѳціальныя

 

знанія,

 

школамъ—

 

-земельные

 

надѣлы,

сельско-хозяйственныя

 

принадлежности

 

и

 

проч.,

 

нужны

образцовые

 

хутора

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

для

 

всего

 

этого

 

требуются

деньги

 

и

 

деньги

 

не

 

малыя.

 

А

 

откуда

 

ихъ

 

взять,

 

если

потребности

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

минималь-

ных

 

ь

 

размѣрахъ

 

трудно

 

удовлетворить?

    

(Ц.

  

В.).

-•-

 

По

 

сообщѳнію

 

„Новаго

 

Врем."

 

недавно

 

возбуж-
дено

 

ходатайство

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

саратовской

 

губернін
13

 

нубличныхъ

 

сѳльскихъ

 

библіотекъ;

 

губернскимъ

 

соб-

раніѳмъ

 

на

 

открытіѳ

 

библіотекъ

 

ассигновано

 

3,000

 

р.

 

Это
скромное

 

извѣстіѳ,

 

говоритъ

 

„Ц.

 

В.",

 

затерялось

 

въ

 

массѣ

другихъ,

 

болѣе

 

эффѳктныхъ,

 

и

 

не

 

остановило

 

на

 

себѣ

ничьего

 

вниманія.

 

Между

 

тѣмъ

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

весьма

важномъ

 

Фактѣ

 

нашей

 

внутренней

 

жизни.

 

Везъ

 

у

 

ч

 

р

 

ѳ

 

ж-

денія

 

библіотекъ

 

сомнительны

 

самые

 

плоды

народнаго

 

образованія

 

и

 

иочинъ

 

саратовскаго

 

земства

 

не

может

 

ь- не

 

вызвать

 

искрѳннѣйшѳй

 

признательности.

 

Ра-
зумѣется,

 

прежде

 

чѣмъ

 

учреждать

 

иубличныя

 

сѳльскія
библіотеки,

 

яужяо

 

позаботиться

 

объ

 

учреждѳніи

 

хотя

 

не-

большихъ

 

библіотекъ

 

при

 

школахъ.

 

Позволяѳмъ

 

себѣ

 

вос-

произвести

 

нѣсколько

 

строкъ

 

о

 

значѳиіи

 

этого

 

рода

 

биб-
ліотекь

 

изъ

 

воспоминаній

 

одного

 

сельскаго

 

учитоля,

 

ио-

мѣщенныхъ

 

въ

 

августовской

 

книжкѣ

 

„Наблюдателя",

 

въ

статьѣ

  

„Школа

 

жизни".

 

_

Библіотѳка

 

при

 

сельской

 

школѣ

 

не

 

менѣе

 

важна,

какъ

 

и

 

эта

 

послѣдняя.

 

Курсъ

 

одноклассиыхъ

 

народных*

училищъ

 

такъ

 

незначителенъ,

 

что,

 

даже

 

для

 

начальнаго

образованія,

 

его

 

нельзя

 

считать

 

законченнымъ.

 

Въ

 

гро-

мадкомъ

 

большикствѣ

 

сіучаевъ,

 

обученіе

 

въ

    

школе,

    

за



—

 

586

 

—

исключеніѳмъ

 

праздниковъ

 

и

 

каникулъ,

 

продолжается

 

такъ

недолго,

 

что

 

за

 

весь

 

трехлѣтній

 

курсъ

 

на

 

него

 

затрачи-

вается

 

не

 

многимъ

 

болѣе

 

одного

 

года.

 

Разумѣется,

 

за

это

 

время

 

можно

 

сдѣлать

 

очень

 

мало.

 

Путѳмъ

 

опыта

 

я

убѣдилоя,

 

что

 

добросовѣотный

 

учитель

 

едва-едва

 

успѣетъ

сообщить

 

ученикамъ

 

только

 

простую

 

грамотность

 

въ

 

той
мѣрѣ,

 

чтобы

 

окончившіе

 

курсъ

 

могли

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

свободно

 

обращаться

 

съ

 

книгами,

 

предназначенными

 

для

людей

 

ихъ

 

подготовки.

 

Одноклассноѳ

 

училище

 

можетъ

сообщить

 

ученикамъ

 

только

 

одно

 

знаніе — знаніе

 

спосо

бовъ

 

расширять

 

свой

 

кругозоръ

 

въ

 

будущѳмъ

 

при

 

помощи

печатнаго

 

слова.

 

Отсюда

 

очевидно,

 

какое

 

значѳніѳ

 

полу-

чаѳтъ

 

библіотека

 

въ

 

селѳніи.

 

Она

 

служитъ

 

не

 

только

ѳстествеянымъ

 

продолженіѳмъ

 

школы,

 

но

 

и

 

единствен-

нымъ

 

учрѳжденіемъ,

 

при

 

носредствѣ .

 

котораго

 

грамотные

крестьяне

 

могутъ

 

получить

 

хоть

 

какой-нибудь

 

запасъ

общихъ

 

и

 

спеціальныхъ

 

знаній,

 

приложимымъ

 

въ

 

ихъ

жизни.

 

Поэтому

 

учреждать

 

школы

 

бѳзъ

 

хорошихъ

 

биб-
ліотекъ

 

—

 

значитъ

 

только

 

дѣлать

 

меньшую

 

половину

 

на-

родо-образовательнаго

 

дѣла,

 

значитъ — не

 

понимать

 

его

значѳнія

 

и

 

практической

 

важности.

 

Въ

 

этомъ

 

я

 

имѣлъ

случай

 

убѣдиться

 

много

 

разъ.

 

Я

 

наблюдалъ

 

неболынія
сѳленія,

 

гдѣ

 

школа

 

существовала

 

десятки

 

лѣтъ

 

и

 

гдѣ

нельзя

 

было

 

найти

 

иорядочнаго

 

писаря-

 

для

 

сельскаго

тіравленія

 

но

 

малограмости

 

бывшихъ

 

питомцѳвъ

 

школы,

успѣвающихъ

 

за

 

два-три

 

года

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

пе-

резабыть

 

пройденное.

 

Я

 

видѣлъ

 

и

 

такія

 

селенія,

 

гдѣ

училище

 

сДѣлало

 

лишь

 

5 — 6

 

выпусковъ,

 

но

 

поставляетъ

грамотѣевъ

 

для

 

всѣхъ

 

сосѣдей,

 

а — главное

 

—

 

даетъ

 

не

мало

 

учениковъ

 

со

 

столь

 

значительной

 

домашней

 

подго-

товкой,

 

что

 

учителя

 

сразу

 

принимаютъ

 

ихъ

 

во

 

второе

отдѣленіе

 

однокласснаго

 

училища.

 

Въ

 

этомъ

 

сел

 

к

 

многіе
бывшіе

 

ученики,

 

по

 

своей

 

иниціативѣ,

 

изучили

 

ремесла

 

и

явились

 

первыми

 

ремесленниками

 

у

 

себя.

 

Вся

 

разница,

этихъ

 

селеній

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

при

школѣ

 

вовсе

 

не

 

было

 

библіотѳки,

 

а

 

во

 

второмъ

 

она

 

был?
и

 

иритомъ

 

относительно

 

хорошая.

 

Въ

 

ней

 

брали,

 

книги

почти

 

безь

 

исключѳнія,

 

всѣ

  

ученики,

   

окончившее

    

курсъ
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училища.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

фяктб

 

заключалось

 

главное

 

условіе
грамотности

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

практической

 

деятельности

бывшихъ

 

учѳниковъ

 

второго

 

изъ

 

этихъ

   

селеній.

ОВЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА

НА

 

НОВЫЙ
иллюстрированный

  

ндучна- ПРАКТИЧЕСКИ

  

ПОПУ-
ЛЯРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

 

для

 

всъхъ

1

 

РУБЛЬ

 

въ

                                                   

^ *^^|

   

РУБЛЬ

 

8Ъ

-

 

пересылк.

 

^Т^"™»

 

ят~~*

 

т

 

■

   

^"^

               

пересылн.

Журнала

  

«Дѣло>

 

будетъ

   

выходить

 

съ

    

1893

 

года,

    

ежемѣ

сячно,

 

по

 

сліъдующей

 

программѣ,

   

утвержденной

 

г.

    

Министромъ

Внутрепнихъ

 

Дгълз:

1)

 

Пзобрѣтенія.

 

2)

 

Успѣхи

 

паут

 

и

 

ихъ

 

примѣненія

 

къ

практической

 

жизни.

 

3)

 

Прантичеснія

 

свѣдѣнія

 

по

 

тпенѣ,

 

преду-

преждению

 

и

 

лѣченію

 

боліьзней.

 

4)

 

Домъ,

 

садъ,

 

огородъ,

 

поле.

 

5)

Дѣтскія

 

игры;

 

новыя

 

кншщ

 

смѣсщ

 

справочный

 

отдѣлъ.

 

6)

 

Отно-
сящіеся

 

къ

 

тексту

 

рисунки.

 

1)

 

Объявления

 

8)

 

Беэплатныя

 

при-

ложения.

Годовое

 

изданге

 

составить

 

большой

 

томъ

 

со

 

множествомъ

риеунковъ.

 

За

 

одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

подписчики

 

получать

 

воз-

можность,

 

своевременно

 

знакомиться

 

съ

 

усппхами

 

науки

 

и

 

тех-

ники,

 

и

 

массу

 

интересныхъ

 

и

 

практически-гаолезямазз

   

свѣдіьній.

Въ

    

виду

 

слишкомъ

 

малой

 

цѣны

 

изданія,

 

редащія,

 

конечно,

не

 

можетъ

 

обѣщать

 

подписчикамъ

 

обычныхъ

 

премгй.

   

Но,

 

въ

    

эм-

міьнъ

 

того,

 

въ

 

соотвѣтстѳіе

 

своему

    

практическому

    

направлению,

она

 

готова

 

оказывать

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

безъ

    

ваякаго

    

возна

гражденія

 

или

 

коммиссіи,

 

мноіія

  

услуги:

При

 

вътискіь

 

изъ

 

центровъ

 

книіъ,

 

научныхг

 

пособій

 

и

    

про

чихъ

 

предметоеъ,

 

житель

 

отдаленного

 

захолустья

 

нынѣ

 

постав-

лена

 

въ

 

затруднительное

 

положеніе.

 

При

    

громадности

   

разсто.

яній

 

и

 

міюмъ

    

знакомствѣ

 

со

 

столичными

 

нравами,

 

провинциалы

обыкновенно

 

руководящая

 

лишь

 

іаівтными

 

рекламами,

 

не

   

всегда
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отвѣчающими

 

дѣйствителъности.

 

ІІровинціалъный

 

читатель

долженз

 

вѣрить

 

рекламѣ

 

на

 

слово,

 

рискуя

 

быть

 

обманутымз

ею.

 

Не

 

у

 

казюдаго

 

вз

 

столищахз

 

есть

 

знакомые;

 

а

 

если,

 

они

 

и

есть,

 

то,

 

вопервыхз,

 

не

 

ваіь

 

способны,

 

должнымз

 

образом' и

 

ев

надлежащими

 

знаніемз

 

и

 

опытностью

 

удовлетворите

 

обращав:

мыя

 

кг

 

hums

 

просьбы

 

Вовторыхз,

 

не

 

всегда

 

удобно

 

провинциалу

изе-за

 

мелочнаго

 

діьла

 

безпокоить

 

своихз

 

столичныхз

   

знакомыхз.

Для

 

своихъ

 

подписииковъ

 

редакція

 

журнала

 

„ДЬло"

 

готова

быть

 

представителем^

 

ихз

 

интересовз,

 

какз

 

еслибы

 

они

 

сами

находились

 

вз

 

столицахз.

 

Волѣе

 

тою:

 

даже

 

изз

 

постоянно

 

жи-

вущихз

 

вз

 

центрахз

 

не

 

многіе

 

знакомы

 

со

 

всѣми

 

научными,

 

тех-

ническими,

 

промышленными

 

и

 

торговыми

 

спецгальностями.

 

Ре-

дакция

 

-журнала

 

„Дѣло"

 

готова

 

и

 

можете

 

замѣнитъ

 

своииъ

 

под-

писчикамъ

 

ихз

 

личное

 

пребываніе,

 

имѣя

 

то

 

преимущество,

 

что

она

 

находится

 

вз

 

сношеньяхъ

 

сз

 

наиболѣе

 

видными

 

представите-

лями

 

какз

 

ученаго,

 

такз

 

и

 

промышленного

 

міра

 

вз

 

Россги

 

и

 

за

границей.

Такимз

 

образомз,

 

не

 

будучи

 

ни

 

вз

 

Мгісквіь,

 

ни

 

вз

 

Петербурга,

вся

 

«ей

 

подписчикз

 

Дѣла

 

можетз

 

получить

 

и

 

сдѣлать

 

все,

 

кат

бы

 

находясь

 

всюду

 

лично.

 

При

 

справкахз

 

и

 

запросах!

 

должно

прилагать

 

три

 

7

 

копѣвчныя

 

почщовыя

 

марки

 

для

 

получения

отвѣта

 

простымъ

 

письмомз,

 

и

 

4

 

такія

 

оке

 

марки

 

для

 

полученгя

закізнаю

 

отвѣта.

 

Если

 

подписчикъ

 

пожелаете

 

что

 

либо

 

выпи-

сать

 

чрвзз

 

посредство

 

Редакціи

 

Дѣла,

 

то

 

она

 

согласи/,

 

передать

всякое

 

порученіе

 

хорошо

 

ей

 

извЬстнымъ

 

фирмамъ,

 

БЕЗО

 

ВСЯКАГО

ВОЗНАГРАЖДЕНІЯ

 

ЗА

 

ХЛОПОТЫ,

 

но

 

сз

 

оітптственностъю

 

за

точное

 

исполненів

 

просьбз

 

подписчиковз.

 

Всѣ

 

такія

 

просьбы

 

под-

писчиковз

 

Дѣла

 

будутз

 

удовлетворятьс

 

і

 

по

 

выходѣ

 

Ji§

 

1,

 

но

 

не

иначе,

 

какз

 

сз

 

точнымз

 

указаніемз

 

нумера

 

подписки

 

и

 

адреса,

при

 

всякой

   

просьбѣ.

Цѣна

 

журнала

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой,

ОДИНЪ

 

РѴБЛЬ

Адресь

 

редакціи:

 

Москва.*

 

Журналу

 

«ДЬЛО*.

 

(Мал.

Дмитровка,

 

д.

   

Шильдбаха).

Ред. -Изд.

 

D-r

 

М.

 

Глубоковскій.



—

 

m

 

—

ю>

 

рірці

 

шшщт

 

тш
„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ".
Многге,

 

изз

 

подписи

 

цицхея

 

на

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

вз

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ,

 

получили

 

окурналз

 

не

 

с»

 

январъской,

 

а

 

с»

 

майской

книжки.

 

Это

 

потому,

 

что

 

«я

 

означенному

 

времени

 

разошлось

все

 

первое

 

изданіе

 

книжек»

 

ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ

 

за

 

текугцій

1893

 

год».

 

Теперь

 

вышло

 

второе

 

изданіе

 

ихз.

 

Поэтому

 

подписка

на

 

журналз

 

продолжается

 

попрежнему

 

и

 

новые

 

подписчики

 

по-

лучают»

 

ест

 

книжки,

 

журнала,

 

начиная

 

с»

 

первого

 

нумера.

Вз

 

текущемз

 

году,

 

сверхз

    

абщей

    

программы,

    

вз

    

нашемз

журналѣ

 

печатаются:

1)

 

СБОРНИКЪ

 

писем»

 

и

 

статеч

 

недавно

 

вз

 

Возѣ

 

почившаго

Оптинскаю

 

( старца*

 

іеросхимонаха

 

отца

 

АМВРОСІЯ,

 

сообщав-

мыхв

 

редакціи

 

непосредственно

 

изз

 

Оптикой

 

пустыни.

 

Этотз

Сборник»

 

представляет»

 

не

 

только

 

вполчѣ

 

авторитетное

 

и

 

са

мог

 

удобопонятное

 

чтеніе

 

для

 

всѣхз

 

званій

 

и

 

состояній

 

во

 

всей

православной

 

Россіи,

 

но

 

и

 

лучшее

 

собраніе

 

поученій

 

и

 

отвѣтов»

на

 

всевозможные

 

случаи,— поученій

 

не

 

школьных»,

 

а

 

такихз,

 

за

которыми

 

русскгй

 

народз

 

шел»

 

кз

 

іБатюшкѣ

 

АМВРОСІКЬ

 

за

тысячи

   

верст».

и

 

2)

 

УРОКИ

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

отца

ІОАННА

 

КРОНШТАДСКАГО.

 

Они

 

очень

 

удобны

 

и

 

для

 

шѣбогослужеб-

ных»

 

собесѣдованій.

При

 

общепонятности

 

журнала

 

и

 

цѣна

 

его

 

общедоступна:

 

за

 

12

 

кни-

жекъ,

 

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

въ

 

1891

 

и

 

1892

 

го-

дахъ,

 

болѣе

 

ста

 

двадцати

 

пяти

 

печатныхъ

 

листовъ,

безъ

 

доставки

 

3

 

р.

 

50

 

коп.,

 

ст.

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

4

 

р.,

 

за

 

границей

   

5

 

руб.

Подписка

 

на

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ

 

принимается:

 

вз

Москвѣ,

 

вз

 

редищіи

 

(новый

 

домз

 

церкви

 

святителя

 

Николая,
что

 

вз

 

Толмочахз,

 

рядоиъ

 

с»

 

прежним»),

 

и

 

у

 

всѣх»

 

извѣстных»

книгопродавцы»

 

Москвы,

 

в»

 

Петврбургѣ

 

у

 

книгопродавца

 

Я.

 

Л.
Тузова,

 

Гостинный

 

двор»

   

М

 

45.

Нноюродные

 

благоволят»

 

относиться

 

для

 

подписки

 

исклю-

чительно

 

так»

   

в»

 

Редакцію

 

ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ,

 

в»ЗІосквѣ.



—
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Содѳржаніо:

I.

  

Часть

   

неоффиціальная.

             

стран.

1.

   

Еъ

 

вопросу

  

о

 

цѳрковномъ

 

учитѳльетвѣ

    

мірянъ

   

.

   

.

    

551

2.

   

О

 

распре етранѳнныхъ

 

въ

 

народѣ

   

анокрифахъ

 

.

   

.

         

563

3.

   

Новый

 

Московски

 

Митрополитъ

 

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

    

574

4.

   

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

колокольномъ

   

звонѣ

 

.....

    

578

5.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки

    

. ...........

    

581

6.

   

Объявлѳнія

 

. ........ ' ......

    

587

Кишиневснія

 

Епархіальныя

 

Вѣдоиости

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ— 1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

4

 

рубля.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

иостей

 

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

-*+*&*

Редакторе

 

Преподаватель

 

Gemmapiu

 

Авксентій

 

Стадницній

Дозволено

 

цензурою.

 

Кишиневъ,

   

2-го

 

Сентября

 

1893

 

г.

 

Цѳнзоръ

Ректоръ

 

Сеыинаріи

 

Протоіерей

 

Александра

 

Яновскій.

Печатано

 

въ

 

тнпографіи

   

Э.

 

Шліоловича

 

въ

 

Кишинѳвѣ.



sS3-

слѣдетвій

 

падѳнія

 

прародителей

 

человѣчѳства

 

[Евр.

 

2,

 

14 — 15]-
Далѣе,

 

въ

 

обіьтованіи

 

Аврааму

 

и

 

другимъ

 

патріархамъ

 

[Быт.
22/16—18.

 

2у;

 

4.

 

28,

 

14

 

ср.

 

Гал.

 

3,

 

16]

 

Онъ

 

изобра-
жается

 

нѣсколько

 

частнѣѳ — Сѣменемъ

 

[или

 

потомкомъ]

 

Авра-
ама

 

[также

 

Исаака

 

и

 

Іакова],

 

о

 

которому

 

[Сѣмени]

 

благо-
словятся

 

ecu

 

яищы

 

земніи.

 

Потомъ,

 

въ

 

пророчествѣ

Іакова

 

[Быт.

 

49,

 

10.

 

Евр.

 

7,

 

14.

 

и

 

др.]

 

Онъ

 

изображается
Иримирителемъ

 

и

 

Царемъ,

 

имѣгощимъ

 

произойти

 

[еще

 

част-

нѣе

 

и

 

опредѣлѳннѣѳ)

 

отъ

 

царственною

 

поколѣнія

 

Іуды;

 

при

чѳмъ

 

определяется

 

даже

 

время

 

пришествія

 

на

 

землю

 

этого

 

При-
мирителя

 

и

 

Царя,

 

хотя

 

еще

 

не

 

съ

 

такою

 

точностію,

 

какъ

 

возвѣщено

было

 

оно

 

чрѳзъ

 

Даніила

 

[9,

 

24—27].

 

Наконѳпъ,

 

въ

 

npopo-

чествѣ

 

Валаама

 

и

 

обѣтованіи,

 

данномъ

 

Вогомъ

 

народу

еврейскому

 

чрезъ

 

Моѵсея,

 

Мѳссія

 

изображается

 

Просвгьтите-
лемъ

 

рода

 

человѣчѳскаго

 

и

 

татмъ

 

Царемъ,

 

который

 

невѣ-
рующихъ

 

въ

 

Него,

 

сопротивляющихся

 

Ему

 

отвѳргнѳтъ

 

и

 

истре-

бить,

 

а

 

вѣрующихъ

 

привлечете

 

къ

 

сѳбѣ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

и

спасѳтъ

 

ихъ

 

подъ

 

могуществѳннымъ

 

своимъ

 

покровитѳльствомъ,

великимъ

 

Пророкомъ,

 

подобными

 

Моѵсею,

 

т.

 

е.

 

вождемъ,
пророкомъ—учителвмв,

 

или

 

законодателемъ

 

новой

 

благодат-
ной

 

вѣры,

 

и

 

ходатае.т

 

человѣчества

 

прѳдъ

 

Богомъ,

 

татмъ,

вдобавокъ,

 

пророкомъ —учителемъ,

 

или

 

законодателемъ,

 

за

нѳповиновѳніѳ

 

которому

 

Господь — Іегова

 

воздаетъ

 

непокорнымъ

людямъ

 

страшнымъ

 

наказаніемъ

 

[Числ.

 

24,

 

17— 19.

 

Апок.
22,

 

16.

 

и

 

др.

 

Второз.

 

18,

 

18—19.

 

Дѣян.

 

An.

 

3,

 

22—26.
7,

  

37

 

Евр.

  

3,

 

1—3.

 

Іоан.

  

5,

   

46).

При

 

этомъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

показать

 

въ

 

этомъ

 

краткомъ

очеркѣ

 

своѳмъ

 

замѣчательную,

 

хотя

 

мало

 

еще

 

раскрытую,

 

пол-

ноту

 

дрѳвнѣйпіаго

 

вѳтхозавѣтнаго

 

божественнаго

 

откровенія

 

о

Мессіи,

 

мы

 

считаѳмъ

 

нужнымъ

 

сказать

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

словъ

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

входитъ

 

въ

 

пданъ

 

нашего

 

„Объяснѳнія" ,

именно,

 

что

 

рядомъ

 

съ

 

обѣтованіями

 

и

 

пророчествами

 

Всеблагій
Богъ,

 

посрѳдствомъ

 

различиыхъ

 

прообразовали

 

(каковы,

 

на-

примѣръ:

 

ириношеніѳ

 

Авраамомъ

 

Исаака

 

въ

 

жертву

 

Богу,
-судьба

 

Іосифа,

 

водруженіе

 

въ

 

пустынѣ

 

мѣднаго

 

змѣя,

 

священ-

ство

 

Мѳдхйсѳдѳка

 

и

 

др.,

 

равно

 

какъ

 

различные

 

обряды

 

и

жертвоприношенія

 

а

 

проч..),

 

открывала

 

въ

 

ѳтотъ

   

же

 

древній



—
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—

яѳріодъ

 

времени,

 

который

 

обнимаѳтъ

 

собою

 

Пятокнпжіе

 

Morce-
ево,

 

и

 

то,

 

что

 

Искупитель

 

человѣчѳства

 

побѣдитъ

 

діавола

 

и

смерть

 

и

 

пріобрѣтѳтъ

 

благословѳніе

 

Божіе

 

и

 

вѣчную

 

жизнь

всѣмъ

 

народамъ

 

земли,

 

которые

 

увѣруютъ

 

въ

 

Него,

 

посрвд-
ствомъ

 

добровольною

 

страданія

 

и

 

смерти

 

за

 

родъ

 

чело-

вѣчѳскій

 

на

 

крестѣ,

 

за

 

которою

 

послѣдуѳтъ

 

Его

 

воскресеніе
изъ

 

мѳртвыхъ...

Вотъ

 

съ

 

какою

 

мудрою

 

ііостѳнѳнностію

 

Всеблагій

 

и

 

Высо-
чайше—премудрый

 

Богъ

 

сообщалъ

 

избранникамъ

 

Своимъ

 

обѣ-
тованія

 

и

 

пророчества

 

и

 

другія

 

откровенія

 

о

 

Мессіи,

 

приготов-

ляя

 

къ

 

принятію

 

Его

 

іудѳѳвъ

 

и,

 

чрезъ

 

нихъ,

 

весь

 

родъ

 

чѳло-

вѣчѳскій.

Возблагодаримъ

 

же,

 

христіане,

 

Всѳблагаго

 

Бога

 

Отца,
прежде

 

віькъ

 

предопредѣлившаго

 

устроить

 

наше

 

спасеніѳ

 

чрезъ

Единороднаго

 

Сына

 

Своего

 

и

 

съ

 

высочайше—

 

мудрою

 

постѳпѳн-

ностію,

 

многократно

 

и

 

многообразно,

 

въ

 

теченіѳ

 

вѣковъ,

 

под-

готов

 

лявшаго

 

родъ

 

человѣчѳскій

 

къ

 

воспріятію

 

сего

 

спасенія,
чрезъ

 

развитіѳ

 

и

 

утвѳрждѳніе

 

въ

 

ветхозавѣтномъ

 

человѣчѳствѣ
вѣры

 

въ

 

Спасителя.

 

Возблагодаримъ

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса
Христа,

 

крестного

 

смѳртію

 

и

 

воскресѳніемъ

 

совѳршившаго

 

наше

спасеніе.

 

Возблагодаримъ

 

и

 

Духа

 

Святаго,

 

способствующего
намъ

 

ее

 

пемощехъ

 

нашихъ

 

(Рим.

 

8,

 

26),

 

дарующаго

 

Намъ
благодатныя

 

силы

 

къ

 

усвоѳнію

 

заслугъ

 

Искупителя

 

для

 

полу-

чѳнія

 

спасенія.



ОТДѢЛЪ

    

ВТОРОЙ.

главнѣйшихъ

 

пророчествъ

 

о

 

Мессіи — Іисусѣ

   

Христѣ,

   

оо.

держащихся

 

въ

 

Псалтири.

Подобает»

 

скончатися

 

всѣмъ

 

написанным»

в»

 

завонѣ

 

Моѵсеовѣ

 

и

 

пророцѣх»

 

и

 

псалмѣхз

 

о

мнѣ

 

(Лук.

 

24,

 

44).

Обѣтованія

 

и

 

пророчества

 

о

 

Меесіи

 

начались,

 

какъ

 

мы

уже

 

видѣли,

 

съ

 

самыхъ

 

иервыхъ

 

временъ

 

рода

 

чѳловѣческаго.

Начало

 

имъ

 

положено

 

въ

 

« Первоевангеми* ,

 

конѳцъ— въ

 

про-

рочѳствахъ

 

Малахіи

 

(Матѳ.

 

11,

 

13).

 

Въ

 

этотъ

 

длинный

 

нѳ-

ріодъ

 

времени

 

они

 

постепенно

 

увеличиваются

 

въ

 

числѣ

 

и

 

воз-

вышаются

 

въ

 

ясности

 

и

 

опрѳдѣлѳнности.

Псалмы

 

прѳдставляютъ

 

удивительно-богатое

 

развитіе

 

нрѳж-

ияго

 

откровенія

 

о

 

Мессіи.

 

Причина

 

этого,

 

очевидно,

 

въ

 

той

близости,

 

въ

 

которой,

 

при

 

посрѳдствѣ

 

божѳетвѳннаго

 

открове-

нія,

 

находился

 

Давидъ

 

ко

 

времени

 

пришѳствія

 

Мѳссіи,

 

какъ

своего

 

потомка,

 

но

 

плоти.

 

Развитіѳ

 

божественнаго

 

откровѳнія

 

о

Жѳссіи

 

въ

 

Псалтири

 

содержится

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

мвс-

сіаискихъ

 

псалмахъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

избрали

 

дх»

 

своего

 

объяс-
нѳнія

 

елѣдующіѳ

 

15

 

псалмовъ,

 

какъ

 

считающіѳся

 

важнѣйшими

и

 

главнѣйшими:

 

2,

 

8,

 

15,

 

21,

 

39,

 

44,

 

67,

 

68,

 

П,

 

86,
88,

 

94,

 

Юз,

 

109

 

и

 

117.

 

Въ

 

однихъ

 

изъ

 

нихъ

 

Мессія

 

изоб-
ражается

 

торжествующимъ,

 

или

 

иначе

 

изображается

 

Его

 

слава

(наприм:

 

2,

 

44,

 

71

 

и

 

109

 

не.) ,

 

въ

 

другихъ— етраждущимъ,

уаичижѳнньщъ

 

(наприм:

 

15,

 

21,

 

39

 

пс.).

 

Въ

 

пѳрвыхъ

 

про-

рочески

 

нредначѳртываѳтея

 

лице

 

Мѳссіи,

 

сообразно

 

съ' Его

 

Бо-

гочеловѣчѳской

 

природой,

 

Его

 

царство,

 

внутрѳнній

 

характеръ

Его

 

царства

 

и 'удивительное

 

распространение

 

его,

 

предсказыва-

ется

 

о

 

враждѳбныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

враговъ'Его

 

и

 

царства

 

Его,

 

о

торжествѣ

 

и

 

побѣдѣ

 

Его

 

надъ

 

врагами,

 

о

 

вѣчномъ

 

бытіи

 

Его
и

 

бѳзконечномъ

 

сущѳствованіи

 

царетва

 

Его

 

и

 

т.,

   

а.

 

Въ

    

дру-
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-

гихъ

 

црѳдъиэображаѳтея

 

уннчижѳніе

 

и

 

страданія

 

Мѳсоіи,

 

кото-

рыми

 

Опъ

 

прославитъ

 

Себя,

 

освободитъ

 

чѳловѣчѳство

 

отъ

 

ига

грѣховнаго

 

и

 

дастъ

 

ему

 

возможность

 

воспользоваться

 

тѣми

 

бла-

годатными

 

средствами,

 

которыя

 

будутъ

 

исходатайствованы

 

у

Бога — Отца

 

Его

 

искупленіемъ

 

для

 

спасенія

 

и

 

вѣчнаго

 

блажен-
ства

 

людей.

Кромѣ

 

того,

 

мессіанскіѳ

 

псалмы

 

раздѣляются

 

на

 

мессіан-
скіѳ

 

въ

 

строгомъ

 

смыелѣ

 

слова,

 

или

 

пророчественно-мессган-

сків,

 

и

 

на

 

преобразовательно- мессіанскіе.

 

Въ

 

пѳрвыхъ

 

о

лицѣ

 

Мессіи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

царствѣ

 

Его

 

такъ

 

предсказывается,

что

 

псалмопѣвѳцъ

 

ясно

 

и

 

определенно

 

отличаѳтъ

 

себя

 

отъ

 

бу-
дущего

 

Мессіи,

 

или

 

же

 

говорить

 

о

 

Нѳмъ

 

понятнымъ

 

образомъ.
какъ

 

о

 

всякомъ

 

будущѳмъ

 

лицѣ.

 

Такими

 

псалмами

 

ечитаютъ:

2,

 

44,

 

109

 

и

 

отчасти

 

15,

 

21

 

и

 

71.

 

Во

 

вторыхъ — лице

 

и

царство

 

Мѳссіи

 

иредъизображаются

 

въ

 

лицѣ

 

и

 

царствѣ,

 

свой-

ствахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

говорящаго

 

и

 

дѣйствующаго

 

во

 

исалмѣ

писателя.

 

Къ

 

этому

 

отдѣлу

 

принадлежать

 

почти

 

всѣ

 

остальные,

такъ

 

называемые,

 

мессіанскіе

 

псалмы.

ПСАЛОМЪ

    

2-й.

Второй

 

псаломъ

 

въ

 

тѳкстѣ

 

ѳврѳйскомъ

 

не

 

имѣѳтъ

 

надписа-

нія,

 

изъ

 

котораго

 

было

 

бы

 

видно,

 

кому

 

онъ

 

принадлежите.

Въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

(Дѣян.

 

An.

 

4,

 

23

 

—26)

 

богодухновѳннымъ
(Дѣян.

 

An.

 

4,

 

24 — 25)

 

еоставитѳлѳмъ

 

его

 

признается

 

царѳ-

цророкъ

 

Давидъ.

 

Поэтому

 

въ

 

иѳрѳводѣ

 

LXX

 

и

 

елавянскомъ

онъ

 

надписанъ:

   

„Псаломъ

 

Давидовъ".
Въ

 

немъ

 

изображается,

 

еъ

 

одной

 

стороны,

 

величіе

 

и

 

мо-

гущество

 

какого-то

 

царя,

 

помазаннаго

 

(въ

 

это

 

достоинство),
живущимъ

 

на

 

небесахъ

 

Вогомъ,

 

надь

 

Оіономъ,

 

святою

 

горой,

который

 

въ

 

тѳкстѣ

 

ѳврѳйскомъ

 

называется

 

Мессіей

 

(Ма-
шіахъ),

 

въ

 

пѳреводахъ- -грѳчѳскомъ

 

и

 

славянскомъ—

 

Христомь,
а

 

въ

 

русскомъ

 

—

 

Ііомазанникомъ;

 

съ

 

другой —напрасная,

 

пу-

стая

 

дерзость

 

и

 

несбыточные,^

 

хотя

 

и

 

коварные,

 

замыслы

сопротивляющихся

 

этому

 

царю,

 

возстающихъ

 

противъ

 

него

 

вра-

іовъ

 

ею.

 

Въ

 

началв

 

псалма

 

Давидъ

 

высказываѳтъ

 

свое

 

нѳдоу-

мѣніѳ

 

относительно

 

того,

 

что

 

народы

 

[языцы]

 

и

 

племена

 

[лю-
діѳ],

 

цари

 

и

 

князья

 

возстаютъ

 

противъ

 

Господа

 

[Іѳговы]

 

и

противъ

 

Помазанника

 

[Мѳссіи,

 

Христа],

 

съ

 

цѣлію

 

наснльственн
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свергнуть

 

[расторгнуть]

 

съ

 

себя

   

зависимость

 

[узы,

 

иго]

    

свою

отъ

 

Господа

 

и

 

Помазанника

 

Его,

 

уничтожить

 

власть

   

пхъ

 

надъ

собою

 

[1—3

 

ст.].

 

Потомъ

 

псалмопѣвѳцъ

 

предвидите

  

несбыточ-
ность

 

этихъ

 

вражескихъ,

    

коварныхъ

 

и

 

дерзкихъ,

    

замысловъ,

тщету

 

этого

 

еоиротивленія

 

народовъ

 

и

    

правителей

    

людски хъ:

Господь,

 

живущій

 

на

 

небесахъ,

 

■

 

посмѣѳтся

 

надъ

 

врагами

 

и

 

пу-

стыми

 

затѣями

 

ихъ

 

и

 

поругается

 

имъ

 

[4].

 

И

 

вотъ

   

предвѣдѣ-
ніе

 

псалмопѣвца

 

сбывается,

 

какъ

 

бы

 

во

 

очію

 

его.

   

Онъ

    

слы-

шите

 

ухомъ

 

пророчѳскаго

 

своего

   

сердца

    

слова,

  

съ

    

которыми

обращается

 

Господь

 

къ

 

мятѳжникамъ,

 

и

 

видитъ

    

пророческимъ

окомъ

 

своимъ

 

ихъ

 

посрамлѳніѳ

 

[5].

   

Дальше

 

въ

 

псалмѣ

    

пред-

ставляется

 

говорящимъ

 

Оамъ

 

Господь

 

Іегова:

  

Я

 

говорите

 

Онъ,
помазалъ

 

[поставилъ]

 

Царя

 

Моего

 

падь

    

Сіономъ,

    

святою

горою

 

Моею

  

'].

 

Тщетно,

   

значитъ,

    

намѣрѳніе

    

мятежниковъ:

замыслы

 

ихъ

 

останутся

 

несбыточными,

  

исчезнутъ

 

какъ

    

дымъ,

разлетятся

 

какъ

 

прахъ

 

отъ

 

вѣтра;

    

ибо,

    

этотъ

   

Помазанникъ,
по

 

опредѣленгю

 

Божественному,

 

котораго

 

никто

   

изъ

 

людей
и

 

даже

 

духовъ

 

не

 

въ

 

состояніп

 

измѣнить,

 

должѳнъ

 

нѳпрѳмѣнно

царствовать

 

(надъ

 

всѣма

  

народами,

    

ср.

  

8

    

ст.);

  

для

    

Него,
какъ

   

для

 

ноставлѳннаго

   

царѳмъ

 

отъ

 

Всемогущаго

   

Бога,

 

воз-

станіе

 

враговъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

сильно

 

было

 

оно,

  

пе

  

значитъ

 

ни-

чего

 

(6).

    

Ватѣмъ,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

цѣлію

 

ещё

 

болѣе

 

убѣдить

 

мя-

тежниковъ

 

въ

 

несбыточности

 

ихъ

 

коварныхъ

 

замысловъ,

 

пеално-

пѣвѳцъ

     

прѳдставляѳтъ

      

говорящимъ

    

самаго

     

Помазанника

[7 — 9].

 

Помазанникъ

 

въ

 

рѣчи

 

своей

 

говорите

 

обь

    

отношенш

евоемъ

 

къ

 

Господу

 

Іеговѣ:

 

Онъ

   

Вогъ,

    

какъ

    

Оынъ

    

Господа
[Іеговы],

 

предвплпо

 

рожденный

 

отъ

 

Него

 

[7],

 

и

 

истинный

 

че-

ловѣкь,

 

какъ

 

Оынъ

 

Дѣвы

 

[Маріи],

 

првдгувѣдѣнный

 

прежде
сложенія

 

мгра,

 

явившгйся

 

же

   

во

 

плоти

    

въ

    

определенное

время,

 

егда

 

пріиде

 

кончина

 

ліьта

 

[I

 

Петр.

 

1,

 

20.

 

Гад.

 

4,
4];

  

потомъ

 

онъ

 

говорить —объ

 

обширности

 

своего

 

царства

 

и

 

во-

обще

 

о

 

могущѳствѣ

 

своемь,

 

власти

 

и

 

силѣ

 

своей,

  

и

 

о

 

безсиліи
евоихъ

 

враговъ,

 

которыхъ

 

сравниваете

 

онъ

 

съ

   

сосудами

    

гор-

шечника,

 

а

 

власть

 

свою

 

сь

 

жѳзломъ

 

желѣзнымъ

    

[8 — 9].

 

На

 

_

')

 

Эготъ

 

сгихъ

 

въ

 

переводѣ

 

LXK

 

н

 

славянскомъ

 

чита-

ется

 

такъ:

 

<Азъ

 

же

 

(Я)

 

поставлен*

 

есыь

 

оть

 

Него

 

Царекъ
(Царь

 

отъ

 

Него)

 

надъ

 

Сіономі,

 

горою

 

святою

 

Его»,

 

т.

 

е.

 

пред-

ставляется

 

говэрящяяъ

 

ПомгіанЕшкь,

 

а

 

въ

 

подлинник k — Богъ:
Я

 

цомаэадъ

 

Царя

  

Моего

 

ж

 

т.

 

д.
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конецъ

 

псалмопѣвецъ

 

говорить

 

снова

 

самъ.

 

Онъ

 

обращается

 

съ

словомъ

 

къ

 

царямъ

 

и

 

судіямъ

 

земнымъ

 

и

 

увѣщаваѳтъ

 

ихъ

 

вра-

зумиться

 

и

 

покориться

 

Господу

 

и

 

Его

 

сыну

 

'],

 

чтобы,

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ,

 

не

 

пришлось

 

имъ

 

погибнуть

 

въ

 

пути

 

своѳмъ,

когда

 

настанетъ

 

для

 

Господа

 

время

 

обнаружить

 

на

 

нечестивыхъ

праведный

 

гнѣвъ

 

свой

 

,

 

а

 

для

 

нечестивыхъ

 

—

 

потерять

 

путь

прямой

 

къ

 

тому

 

блаженству,

 

котораго

 

удостоятся

 

покорные

 

Го-
споду

 

и

 

надѣющіѳся

 

на

 

Него

 

[10 — 12].
Ето

 

же

 

разумѣется

 

въ

 

этомъ

 

псалмѣ

 

подъ

 

имѳнѳмъ

 

По-
мазанника

   

Господня?
Послѣ

 

12-го

 

вѣка,

 

пѣкоторые

 

изъ

 

толковниковъ

 

еврей -

скихъ

 

[Раши,

 

Еимхи,

 

Абѳнъ-Ездра]

 

начали

 

подъ

 

Помазанни-
комъ

 

разумѣть

 

Давида

 

а];

 

другіѳ

 

толковники,

 

даже

 

христіан-
скіѳ,

 

разумѣютъ

 

Соломона

 

[Розѳнмиллеръ,

 

Павлюсъ];

 

есть

 

и

такіе,

 

которые

 

псаломъ

 

этотъ

 

объясняютъ

 

въ

 

буквальномъ

 

смы-

слѣ

 

о

 

Давидѣ,

 

а

 

въ

 

духовномъ- — о

 

Мѳссіи

 

(Калметъ)

 

3).

 

Что
касается

 

толковниковъ

 

ѳврѳйскихъ,

 

то

 

ихъ

 

объяснѳніе

 

этого

псалма

 

находить

 

для

 

себя

 

основаніѳ

 

просто

 

въ

 

одной

 

лишь

оппозиціи

 

противъ

 

христіанскаго

 

толкованія,

 

а

 

объяснѳніѳ

 

тол-

ковниковъ

 

христіанскихъ,

 

прннадлежащихъ

 

къ

 

раціонадистичѳ-
ской

 

школѣ, — въ

 

желаніи

 

высказать

 

что-либо

 

оригинальное.

 

Въ
самомъ

 

дѣлѣ,

 

до

 

12-го

 

вѣка,

 

вся

 

церковь

 

іудейская

 

относила

этотъ

 

пеаломъ

 

къ

 

Мѳесіи

 

*).

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

изслѣдо-

вателѳй

 

писанія

 

думаютъ

 

даже,

   

что

    

общеупотребительное

    

во

')

 

Слав:

 

Пріимите

 

накаэаніе

 

большею

 

частію

 

пвреводится

съ

 

евр.

 

почтите

 

Сына,

 

цѣлуйтв

 

Сына.

 

Но

 

нѣкоторые

 

изъ

 

тол-

кователей

 

(Гитцигъ)

 

не

 

признаютъ

 

толкованія

 

еврейскаго

 

слова

бар»

 

въ

 

значеніи

 

бен»

 

(сынъ)

 

несомнѣннымъ,

 

и

 

считаютъ

 

пе-

реводъ

 

LXX

 

и

 

славянскій

 

болѣе

 

правильнымъ,

 

въ

 

которомъ

евр.

 

слову

 

бар»

 

дано

 

значеніе

 

обученія,

 

послушанія

 

(rcatosta),

 

a

евр.

 

глаголу

 

нашак —принять.

 

Впрочемъ

 

ни

 

то,

 

ни

 

другое

 

чте-

те

 

не

 

противорѣчитъ

 

-контексту.

 

Пріимите

 

наказаніе=прій-
шите

 

послушагтіе,

 

научитесь

 

повиноваться

 

(т.

 

е.

 

царю=сыну),
чтобы

 

Господь

 

не

 

прогнѣвался..

s)

 

Воскр.

 

Чт.

 

1877

   

г.

 

стр.

  

163.
8 )

 

Тол.

 

на

 

Псая.

 

Палладія,

 

еписк.

 

Сарапульекаго

 

Москва,
1872

   

г.

4 )

 

Talmud,

 

tract.

 

Sacca,

 

fol.

 

52.

 

Ъ

 

>har.

 

in.

 

Numer.

 

fed.

   

94.
col.

 

376.

 

M

 

drascb.— Etabba

 

in

 

G-nes

    

15,

 

2.

    

Medrasch— -Thehil-
lim

 

et

 

Medrasjh— Yalkutia

 

Psalm.

 

2.

    

Введ.

 

въ

    

Догм,

    

богосл.
Макарія,

 

Арх.

 

Хар.

 

я

 

Ахт.,

 

изд.

 

3.

 

С.

 

П.

 

б.

 

1863

 

г.

 

стр.

 

186.
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—-

времена

 

Іиеуса

 

Христа

 

для

 

ожпдаемаго

 

Спасителя

 

йзратмѳва

названіѳ

 

«Мессгя*

 

(Хрпстосъ)

 

было

 

заимствовано

 

евреями

именно

 

изъ

 

2-го

 

ст.

 

[ср.

 

Дан.

 

9,

 

25],

 

а

 

ближайшее

 

названіѳ
Его

 

иіі?

 

т5

 

Ѳей— „Сйгяз

 

Божьи"

 

(Іоан.

 

1,

 

49 — 51.

 

Матѳ.
26,

 

63) —изъ

 

7-го

 

ст.

 

этого

 

псалма

 

'].

 

Вотъ

 

какъ,

 

значитъ,

смотрѣли

 

Іудеи

 

времени

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

спустя

 

много

 

вѣковъ

послѣ

 

Него,

 

на

 

разбираемый

 

псаломъ, —какъ

 

на

 

Мессіапскій.
Св.

 

Отцы

 

и

 

учители

 

христианской

 

церкви

 

всѣ,

 

единогласно,

изъясняютъ

 

этотъ

 

псаломъ

 

о

 

Мессіи—

 

Іисуеѣ

 

Христѣ,

 

Господѣ
нагаѳмъ.

 

Бл.

 

Ѳѳодоритъ,

 

изъясняя

 

этотъ

 

псаломъ,

 

говорите,

что

 

„въ

 

нѳмъ

 

Давидъ

 

предвозвѣщаетъ

 

страданія

 

по

 

чѳловѣче-

ству

 

и

 

царство

 

Христа

 

Гоенода 2 ],,.

 

Святый

 

Аѳанасій,

 

объяс-
няя

 

1-й

 

стихъ,

 

говорите:

 

„Давидъ

 

пророческимъ

 

духомъ

 

ви-

дѣлъ

 

возстаніе

 

Іудеевъ

 

и

 

язычниковъ

 

на

 

Спасителя

 

Христа",

а

 

объясняя

 

2-й

 

стихъ,

 

говорите:"

 

подъ

 

князьями

 

или

 

вельмо-

жами

 

разумѣются

 

книжники,

 

фарисеи

 

и

 

законоучители,

 

воз

ставшіѳ

 

на

 

Господа

 

и

 

Христа

 

Его,

 

т.

 

е.,

 

на

 

Бога

 

Отца

 

и

Бога

 

Сына

 

Его

 

3).

 

Такъ

 

же

 

объясняете

 

этотъ

 

псаломъ

 

св.

 

Зла-

тоусте

 

и

 

др.

 

*].

 

Изъ

 

толкователей

 

Евѳимій

 

Зиіабенъ

 

содер-

жаніѳ

 

2-го

 

псалма

 

озаглавливаете

 

такъ:

 

„въ

 

нѳмъ

 

прѳдвоз-

вѣщаются

 

коварные

 

замыслы

 

враждующпхъ

 

на

 

Господа

 

и

 

на

Христа

 

Его,

 

потомъ

 

—

 

призваніе

 

язычниковъ

 

и

 

ствержѳніѳ

 

Іуде-

ѳвъ",

 

и

 

подъ

 

словомъ:

 

языцы

 

разумѣетъ

 

римскихъ

 

воиновъ

вмѣстѣ

 

съ

 

Пилатомъ,

 

подъ

 

словомъ

 

—

 

лю('іе—

 

народъ

 

іудейскій

съ

 

Анной

 

и

 

Еаіаѳой,

 

а

 

подъ

 

именемъ—

 

царей

 

и

 

князей—

Ирода

 

и

 

Пилата

 

же

 

5).

 

Мартинъ

 

Лютѳръ

 

въ

 

своѳмъ

 

перѳводѣ

Псалтири

 

озаглавливаетъ

 

2-й

 

псаломъ

 

такъ:

 

„пророчество

 

о

Христѣ

 

царѣ

 

вѣчномъ,

 

Его

 

царствѣ

 

и

 

Его

 

врагахъ

 

•]."
Такое

 

нониманіѳ

 

этого

 

псалма,

 

какъ

 

мессіанскаго,

 

имѣѳтъ

неоспоримое

 

основаніѳ

 

какъ,

 

1],

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

св.

 

Пи-
санія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

такъ,

 

2],

 

и

 

въ

 

самомъ

 

содержанія
псалма.

О

 

Воскр.

 

Чт.

 

1877

 

г.

   

стр.

 

163.
*)

 

Воскр.

 

Чт.

 

1850—1851

 

г.

 

т.

   

14

 

стр.

 

235.
*)

 

Толк,

 

на

 

Псал.

 

Палладія,

 

еп.^Сарап.

   

стр.

 

5.
4)

 

Христ.

 

Чт.

 

1843

 

г.

 

3.
в)

 

Толковая

 

Псалтирь

 

Евф.

 

Зйгабена.

 

Прибавл.

 

къ

 

Воскр.
Чт.

 

стр.

 

18.

 

Вып.

 

1-й.

 

1875

 

г.

•)

 

Die

 

Psalmen

 

Davids,

 

nach

 

Dr.

 

M.

 

Luthers

 

UebcrBessung.
Frankfurt

 

am

 

Main.

 

18B6

 

v.

 

§.

 

3.



X
—

 

eo

 

—

 

■

1.

 

Начальные

 

стихи

 

этого

 

псалма

 

[1 — 3],

 

въ

 

которыхъ

изображается

 

возстаніѳ

 

языковъ,

 

царей

 

земныхъ

 

и

 

князѳй

 

люд-

скихъ

 

на

 

Господа

 

и

 

Христа

 

Божія,

 

всѣ

 

Апостолы

 

единогласно

приложили

 

къ

 

возстанію

 

правителей

 

и

 

вождей

 

народа

 

еврей -

скаго

 

противъ

 

Іисуеа

 

Христа.

 

Вывъ

 

отпущены

 

членами

 

Синѳд-
ріона,

 

изъ — подъ

 

стражи,

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ,

 

пришли

 

къ

 

своимъ

и

 

пересказали,

 

что

 

говорили

 

ямъ

 

первосвященники

 

[Дѣян.

 

Ал.
4,

 

23.

 

ср.

 

3.

 

6.

 

21].

 

Они

 

же

 

[ученики

 

Христовы

 

и

 

др.

•вѣрныѳ],

 

выслупіавъ

 

разсказанное,

 

единодушно

 

возвысили

 

го-

лосъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

сказали:

 

„Владыко

 

Боже..!

 

Ты

 

устами

 

отца

нашего

 

Давида

 

сказалъ

 

Духомъ

 

Святымъ:

 

что

 

мятутся

 

языч-

ники...

 

Возсталп

 

цари

 

п

 

князи

 

собрались

 

вмѣстѣ

 

на

 

Господа
и

 

на

 

Христа

 

Его.

 

Собрашася

 

бо

 

воистину

 

во

 

ірадѣ

 

семь

[Іѳрус]

 

на

 

святаго

 

отрока

 

твоею

 

Іисуса,

 

ею

 

же

 

пома-

залъ

 

ecu,

 

Иродъ

 

же

 

м

 

Понтійскій

 

Пг'.атъ,

 

съ

 

языки

 

и

людьми

 

Шраилевыми,

 

сотворитщ

 

■

 

.,т

 

рука

 

твоя

 

и

совѣтъ

 

твой

 

преднарвче

 

быти

 

[.Іѵвян.

 

An.

 

І

 

27— 28]. «
И

 

астиннымъ

 

оказалось

 

апостольск..»*

    

іс

         

.„

  

'

    

М

    

псалма.

Ибо,

 

по

 

молитвѣ

 

апостоловъ

 

и

 

вѣ)

      

'»

               

£І$;а,

 

поколе-

балось

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

они

 

были

 

собран

 

^і

 

кйфлнИлись

 

всѣ

 

Духа
Святаго

 

(4-3!)...

 

Потому-то

 

и

 

б...

 

..^нимъ-,

 

объясняя

 

этотъ

исаломъ,

 

говоритъ;

 

„дерзко

 

было

 

бы

 

объяснять

 

сей

 

псаломъ

иначе,

 

какъ

 

объясняли

 

св.

 

Апостолы

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

*].

 

Далѣѳ,
Апостолъ-

 

Павелъ,

 

приводя

 

7-й

 

стихъ

 

разбираемаго

 

нами

 

псалма

въ

 

посланіи

 

къ

 

Евреямъ

 

(1,

 

4 — 5),

 

и

 

доказывая

 

имъ

 

Боже-
ственное

 

достоинство

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

превосходство

 

Его,

 

какъ

Единороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

прѳдъ

 

Ангелами,

 

говоритъ:

 

талико

лучшій

 

быт

 

Ателовъ,

 

елико

 

преславнѣе

 

паче

 

ихъ

 

наслѣд-
ствова

 

имя.

 

Кому

 

6о

 

речв

 

когда

 

отъ

 

Ателъ:

 

сит

 

мой
ecu

 

ты^

 

азъ

 

днесь

 

родихъ

 

тя.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

посланіи

 

(5,

 

5)
тотъ

 

же

 

7-й

 

стихъ

 

св.

 

Павелъ

 

.относитъ

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,
разсуждая

 

о

 

пѳрвосвященническомъ

 

достоинствѣ

 

Его:

 

« Хри-
стом

 

не

 

Самъ

 

Себѣ

 

присвоила

 

славу,

 

быть

 

первосвящен-

никомъ;

 

но

 

Тотъ,

 

кто

 

сказалъ

 

Ему:

 

Ты

 

Сыт

 

Мощ

 

я

НЫНѢ

 

родилъ

 

Тебя».

 

Этотъ"

 

же

 

стихъ

 

относитъ

 

онъ

 

къ

 

Іисусу
Христу,

 

приводя

 

его

 

въ

 

рѣчи

 

своей ,

 

прои знесенной

 

имъ

 

въ

синагогѣ

 

Антіохіи

 

Писидійской

 

[ДѢ^^^^^^^^ЯЗ].
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