
15-го

 

Анрѣля

      

М

 

8.

                     

1865

 

года.

Телеграмма,

 

полученная

 

г.

 

Новороссійскниъ

 

и

 

Бессарабскинъ
Гевералъ-Гуо'ереаторомъ.

Г.

 

Миниотръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

телеграФііруетъ

 

:

Нщца %

 

12-го

 

апрѣля,

 

въ

 

2

 

часа

 

утра.

 

Министру

Императорского

 

двора.

Воля

 

Вссвышняго

 

совершилась :

 

Онъ

 

призвалъ

 

къ

 

Себѣ

нашего

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

НаслъдникА

 

Цесаревича,

сего

 

числа

 

въ

 

12

 

часовъ

 

50

 

мин.

 

ночи.

 

Государь

 

Имііераторъ

и

 

Государыня

 

Императрица

 

съ

 

умиленіемъ

 

и

 

покорностію

переносятъ

 

постигшую

 

ихъ

 

скорбь

 

и

 

преклоняются

 

предъ

неисповѣднмыми

 

опредѣленіями

 

Промысла

 

Божія.

Подписалъ ,

 

съ

 

Высочайшего

 

соизволенія ,

 

генералъ-

адъютантъ

 

граФъ

 

Адлербергъ.
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I.

   

ВЫООЧАЙШІЯ

  

ПОВЕЛЪНЬЯ

 

И

  

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

ОВЯТѢЙШДГО

   

СѴНОДА.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

утвердить

соизволилъ

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

дозволеніи

 

на-

ходящемуся

 

въ

 

Россіи

 

іеромонаху

 

русскаго

 

Пантелеимонов-

скаго

 

монастыря,

 

на

 

Аѳонѣ,

 

Арсенію

 

продолжать,

 

въ

 

пользу

сего

 

монастыря,

 

сборъ

 

доброхотныхъ

 

подаяній

 

въ

 

Имперіи

еще

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

года.

II.

 

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

  

ЕПДРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА.

Одесскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Барановой,

 

Богородичной

 

ц.,

сверхштатный

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Бѣляевъ

 

опредѣленъ

тнрасиольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніе

 

Илію,

 

къ

 

Ильинской

 

ц.

—

  

Города

 

Ананіева,

 

Николаевскаго

 

собора,

 

священникъ

Ѳеодотъ

 

Жураковс/сій

 

и

 

ананіевскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Нико-

лаевки,

 

Николаевской

 

ц.,

 

священникъ

 

Василій

 

Маріщнов-

слтй,

 

по

 

ирошенію

 

нхъ,

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

  

Бобрннецкаго

 

уѣзда,

 

мѣстечка

 

Новоукраинска,

 

Рож-

дество-Богородичной

 

ц.,

 

сверхштатный

 

священникъ

 

Іоаннъ

Доброволъскій

 

переведенъ

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніе

 

Усти-

новку,

 

къ

 

Преображеннской

 

ц.,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣленъ

священникъ

 

Николай

 

Летровскій.

—

  

Города

 

Одессы,

 

Благовѣщенской,

 

что

 

при

 

женскомъ
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благотворительномъ

 

обществѣ,

 

церкви,

 

священникъ

 

Михаилъ

Косовскгй

 

опредѣленъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

одесское

 

маля-

ровское

 

приходское

 

училище.

—

 

Избраны

 

и

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

старостъ

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе:

 

государственный

 

крестья-

нинъ

 

Алексий

 

Гончаръ—тираспольскаго

 

уѣзда,

 

селенія

 

Сло-

бодзеи,

 

при

 

Успенской

 

ц.;

 

крестьянинъ-собственникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Николаенко— бобринецкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Копанокъ,

 

при

Константиновской

 

ц.;

 

на

 

третіе

 

трехлѣтіе:

 

тираспольскій

мѣщанинъ

 

Савва

 

Микитюкъ,

 

предмѣстья

 

города

 

Тирасполя,

.

 

Гребеиниковыхъ

 

хуторовъ,

 

при

 

Богородичной

 

ц.;

 

на

 

девятое

трехлѣтіе :

 

государственный

 

крестьянинъ

 

Ѳома

 

Власовъ

тираспольскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Чобручь,

 

при

 

Покровской

 

ц.

III.

  

ОБЪЯВЛЕНЫ.

а)

 

О

  

ПОЖЕРТВОВАНШХЪ.

На

 

пріобрѣтеніе

 

колокола

 

въ

 

73

 

нуда

 

для

 

Покровской

церкви,

 

бобринецкаго

 

уѣзда

 

мѣстечка

 

Ровного,

 

пожертвовали

 

:

приходскій

 

священникъ

 

Давидъ

 

Кульчицкій

 

35.

 

руб ;

 

прихо-

жане:

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

Іоаннъ

 

ТроФіімовъ

 

3

 

р.;

поселяне

 

—

 

Іоаннъ

 

Таранъ

 

3

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Омельченко

 

1

 

руб.,

Григорій

 

Омельченко

 

1

 

р.,

 

Романъ

 

Цымбалъ

 

2

 

р.,

 

Алексѣй

Баркаръ

 

2

 

р.,

 

Кириллъ

 

Яценко

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Голобородько

 

1
р,

 

Домннкія

 

Корчахина

 

1

 

р.,

 

Даніилъ

 

Еолосъ

 

2

 

р.,

 

Діомндъ
Тарасенко

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Куликъ

 

1

 

р.,

 

Григорігі

 

Куликъ

2

 

р.,

 

Алексѣй

   

Порало

   

1

 

р.,

 

Іоакимъ

  

Тарасенко

 

1

 

р.,

 

Па-
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велъ

 

Хомутенко

 

1

 

р.,

 

Филиппъ

 

Левченко

 

3

 

р.,

 

НикиФоръ
Куликъ

 

1

 

р.,

 

Грпгорій

 

Сирикъ

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Кириленко

 

1

 

р.,

Григорій

 

Щербина

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Лисничій

 

1

 

руб.,

 

Димитрій
Бовшикъ

 

50

 

к.,

 

СтеФанида

 

Куликова

 

1

 

р.,

 

Димитрій

 

Соло-

вей

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Димитрій

 

Луценко

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Павелъ

 

Мо-

рава

 

1

 

р.,

 

Параскева

 

Сироваткина

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Филиппъ

Куценко

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Лисничій

 

1

 

р.,

 

Ефимій

 

Бойко

 

1

 

p.,

Захарій

 

Ватулевъ

 

50

 

к.,

 

Савва

 

Коробка

 

1

 

руб.,

 

Михаилъ

Богаченко

 

1

 

р.,

 

Лаврентій

 

Лихолѣтъ

 

50

 

к ,

 

Михаилъ

 

Кир-

банъ

 

50

 

к.,

 

Василій

 

Богаченко

 

1

 

руб.,

 

Емеліанъ

 

Русневичъ

50

 

к.,

 

Антоній

 

Колосъ

 

1

 

руб.,

 

іосифъ

 

Шаповалъ

 

1

 

р.,

 

Ва-

силій

 

Шевченко

 

1

 

р.,

 

Діомидъ

 

Ланецкій

 

1

 

р.,

 

Сергій

 

Арте-

менко

 

3

 

р.,

 

Даніилъ

 

Хомутенко

 

2

 

р.,

 

Карпъ

 

Середній

 

1

 

р.

50

 

к.,

 

Іоаннъ

 

Хомутенко

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Шаповалъ

 

1

 

р.,

 

Ѳео-

дотъ

 

Ефименко

 

1

 

р.,

 

Макаръ

 

Курьянъ

 

50

 

к.,

 

Ѳеодоръ

 

Шав-

кунъ

 

50

 

к.,

 

Пэнтелеимонъ

 

Куценко

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ѳеодоръ

Лысогоръ

 

3

 

р.,

 

Алексій

 

Морава

 

1

 

р.,

 

Макарій

 

Коробка

 

5

 

p.,

Ѳеодоръ

 

Петренко

 

1

 

р.,

 

СтеФанъ

 

Лысогоръ

 

1

 

руб.,

 

Павелъ

Шаповалъ

 

1

 

руб.,

 

ЕвФросинія

 

Шавкунова

 

1

 

руб.,

 

За-

харій

 

Яковенко

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Яковенко

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Кра-

сіенко

 

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Овдіенко

 

50

 

к.,

 

ТроФимъ

 

Лысогоръ

 

1

р.,

 

Ксенія

 

Лысогорова

 

1

 

р.,

 

Антоній

 

Лысогоръ

 

1

 

р.,

 

Антоній

Бѣлецкій

 

1 .

 

руб.,

 

Симеонъ

 

Максимецъ

 

1

 

руб.,

 

ТроФимъ

Бѣлецкій

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Богаченко

 

1 '

 

р ,

 

Лукіанъ

 

Махно

 

1

 

р.,

Григорій

 

Соколенко

 

1

 

руб.,

 

Василій

 

Пащокъ

 

1

 

р.,

 

Давидъ

Видувѣевъ

 

1

 

р.,

 

Антоній

 

Дубина

 

1

 

р.,

 

Антоній

 

Лисничій

 

1

р.,

 

Іаковъ

 

Гончарюкъ

 

I.

 

р.,

 

Карпъ

 

Шаповалъ

 

1

 

р.,

 

Іоакимъ

Лисничій

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Левицкій

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Кидишъ

 

1

 

р.,

Григорій

 

Дьяченко

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

Симеонъ

 

Голынка

 

50

 

коп.,

Марѳа

 

Здебская

  

50

 

к.,

   

Григорій

  

Омельченко

 

1

 

р.,

 

Андрей
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-

Денисенко

 

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Морква

 

1

 

р.,

 

Евтихій

 

Пацншъ

 

50

е.,

 

Гавріилъ

 

Кравченко

 

50

 

к.,

 

Андрей

 

Чудновецъ

 

1

 

руб.,

Еодратъ

 

Голобородько

 

1

 

р.,

 

Климентъ

 

Малыжва

 

1

 

р.,

 

Они-

симъ

 

Снопко

 

1

 

р.,

 

Кодратъ

 

Кизиль

 

50

 

в.,

 

Іоаннъ

 

Василь-

ченко

 

1

 

р,,

 

Павелъ

 

Гончаровъ

 

50

 

к.,

 

Іоаннъ

 

Омельяненво

1

 

р.,

 

Артемій

 

Яковенко

 

50

 

к.,

 

Іоаннъ

 

Лихолѣтъ

 

1

 

р.,

 

Фи-

липпъ

 

Баланюкъ

 

50

 

к.,

 

Симеонъ

 

Томила

 

50

 

к.,

 

Карпъ

 

Без-

паленко

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Отрошво

 

1

 

р.,

 

Антипъ

 

Найда

 

1

 

р.,

Гавріилъ

 

Щербина

 

2

 

руб.,

 

Іоаннъ

 

Щербина

 

1

 

р.,

 

Стеоанъ

Кнышъ

 

1

 

р.,

 

Димитрій

 

Коробка

 

1

 

р.,

 

Тимооей

 

Лисничій

 

1

р.,

 

Лаврентій

 

Яковенво

 

1

 

р.,

 

Василій

 

Гайка

 

50

 

к.,

 

Іоаннъ

Савенко

 

1

 

руб.,

 

СтеФанъ

 

Фовинъ

 

1

 

руб ,

 

Іоаннъ

 

Шаповалъ

1

 

р.,

 

ТроФимъ

 

Дозорецъ

 

1

 

р.,

 

Павелъ

 

Кизиль

 

1

 

р.,

 

ЕвФро-

синія

 

Зашивилова

 

1

 

р.,

 

Ѳеоктистъ

 

Шавкунъ

 

1

 

р.,

 

Арсеній

Колосъ

 

1

 

р.,

 

Александръ

 

Бакуленко

 

1

 

р.,

 

Емельянъ

 

Баку-

ленко

 

1

 

р.,

 

Петръ

 

Колосъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Іеремія

 

Артеменко

1

 

р.,

 

Захарій

 

Яковенко

 

1

 

р.,

 

Игнатій

 

Лубеиецъ

 

1

 

р.,

 

Алек-

сій

 

Омельяненко

 

50

 

е.,

 

Григорій

 

Аоанасенко

 

50

 

в.,

 

Ми-

хаилъ

 

Колосъ

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

Лувіанъ

 

Омельченко

 

1

 

р.,

 

Евти-

хій

 

Ефименко

 

1

 

р.,

 

Евсевій

 

Богачепко

 

1

 

р.

 

50

 

в.,

 

Корнилій

Мавсимецъ

 

1

 

р.,

 

Карпъ

 

Товстюнъ

 

1

 

р.,

 

Алексій

 

Лѣсничій

1

 

р.,

 

Григорій

 

Куриленко

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Тарасенко

 

1

 

руб.,

ТроФимъ

 

Колосъ

 

1

 

руб.,

 

Яковъ

 

Недолужко

 

1

 

руб.,

 

Несторъ

Коробка

 

1

 

р.,

 

Антоній

 

Куликъ

 

1

 

руб.,

 

Никита

 

Шаповалъ

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Рева

 

1

 

р.,

 

Савва

 

Шаповалъ

 

1

 

р.,

 

Андрей

Бѣлецкій

 

1

 

р.,

 

ТимоФей

 

Луценко

 

1

 

р.,

 

Онисимъ

 

Русневичь

1

 

р.,

 

Никита

 

Хомутенко

 

1

 

р.,

 

Николай

 

Цымбалюкъ

 

1

 

р.,

Василій

 

Кислый

 

1

 

руб.,

 

Игнатій

 

Набакъ

 

2

 

р.,

 

Ефимій

 

Бов-

шикъ

 

1

 

р.,

 

Василій

 

Шаповалъ

 

1

 

р.,

 

Сергій

 

Луценко

 

1

 

р.,

Тихонъ

 

Томила

 

1

 

руб.,

 

СтеФанъ

 

Чирва

 

1

 

руб.,

 

Карпъ

 

Бов-
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гаикъ

 

50

 

е.,

 

Илія

 

Кондратенко

 

50

 

к.,

 

Мина

 

Кондратенко

 

1

 

р.,

Емельянъ

 

Полозювъ

 

50

 

к ,

 

Евсевій

 

Полозюкъ

 

1

 

р.,

 

Явовъ
Кондратенко

 

5

 

руб.,

 

Никита

 

Самойленко

 

2

 

р

 

,

 

Моисей

 

Лапа
1

 

р.

 

50

 

е.,

 

Іоаннъ

 

Лапа

 

1

 

р.,

 

Спиридонъ

 

Максимецъ

 

50

 

в.,

Ѳеодоръ

 

Ярема

 

1

 

р.,

 

Мавспиъ

 

Андрушка

 

2

 

р.,

 

Андрей

 

Во-

рона

 

3

 

р.,

 

Даміанъ

 

Ворона

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Мавснмецъ

 

1

 

руб

 

,

СтеФанъ

 

Лазикъ

 

1

 

р.,

 

Фнлиипъ

 

Лугачевъ

 

50

 

е.,

 

Маварій
Маломужъ

 

3

 

р.,

 

Лаврентій

 

Громво

 

1

 

р.,

 

Діомидъ

 

Азаматъ

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Скирбанъ

 

1

 

р.,

 

Михаилъ

 

Петриченко

 

1

 

руб.,

СтеФанъ

 

Колесникъ

 

1

 

р.,

 

Лувіанъ

 

Свирбанъ

 

60

 

к ,

 

Романъ

Заецъ

 

1

 

р.,

 

Савва

 

Брехунъ

 

1

 

р.,

 

Діомидъ

 

Таранъ

 

2

 

руб.,

Наумь

 

Полозювъ

 

1

 

руб,

 

СтеФанъ

 

Бѣлецкій

 

1

 

руб.,

 

Васи-

лій

 

Самойленко

 

1

 

р.

 

20

 

в.,

 

Марво

 

Погребнявъ

 

1

 

р.,

 

Илія
Петровъ

 

50

 

в.,

 

Авраамъ

 

Буть

 

50

 

коп.,

 

НивиФоръ

 

Костювъ

1

 

р.,

 

Павелъ

 

Иваненко

 

1

 

р.,

 

Матвей

 

Стеценко

 

1

 

р.,

 

Гаврінлъ

Стеценко

 

1

 

р

 

,

 

Іоанпъ

 

Овдіенко

 

2

 

р.,

 

Даміанъ

 

Лозовый

 

1

 

p.,

Петръ

 

Богаченко

 

6

 

р.,

 

Кирпллъ

 

Горбенво

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Сергій

Горбенво

 

1

 

р.,

 

Савва

 

Руденко

 

2

 

р.,

 

Ннвита

 

Таранъ

 

1

 

р.,

Емеліанъ

 

Близнюкъ

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Бобырь

 

50

 

е.,

 

Исидоръ

Цыбуля

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Заннздра

 

1

 

р.,

 

Антонъ

 

АндруніЕа

 

2

 

р.,

Михаилъ

 

Прасувъ

 

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Вергунъ

 

І

 

р.,

 

Григорій

Маломужъ

 

2

 

р.,

 

Исидоръ

  

Ярема

 

1

 

р.,

 

СтеФанъ

 

ЛужеренюЕЪ

1

    

р.,

 

Даніилъ

 

Иолетунъ

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Даценко

 

25

 

в.,

 

Василій

Колода

 

25

 

е.,

 

Евдокіімъ

 

Муснкъ

  

25

 

к.,

 

Васнлій

 

Маломужъ

2

  

р.,

 

НикиФоръ

 

Мисюра

 

25

 

щ

 

Іоаннъ

 

Усатенко

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

Іоаннъ

 

Галушка

 

1

 

р.,

 

Петръ

 

Щербына

 

25

 

к

 

,

 

Никита

 

Цы-

буля

 

1

 

р.,

 

Димитрій

 

Щербына

 

1

 

руб

 

,

 

Алексій

 

Озерянсвій

1

 

р.,

 

СтеФанъ

 

Лѣсный

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Вергунъ

 

50

 

к.,

 

Ми-

хаилъ

 

Колесникъ

 

25

 

к.,

 

Леонтій

 

Бѣгунъ

 

25

 

к.,

 

Ѳома

 

Олей-

никъ

 

25

 

к.,

 

Ѳеодоръ

 

Хоменко

 

25

 

е.,

 

Евтихій

 

Стеценко

 

2

 

р.,
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Амвросій

 

Азъ

 

1

 

руб.,

 

Лукіанъ

 

Лихолѣтъ

 

25

 

к.,

 

Михаилъ

Кривга

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Максимецъ

 

25

 

к.,

 

Константинъ

 

По-

гребнявъ

 

25

 

в.,

 

Петръ

 

Иващенко

 

50

 

к.,

 

Василій

 

Долинскій

25

 

в.,

 

Антоній

 

Ворона

 

1

 

р.,

 

Самуилъ

 

Савенво

 

1

 

р.,

 

Гри-

горій

 

Карманъ

 

1

 

р.,

 

Андрей

 

Сахно

 

25

 

е.,

 

Гавріилъ

 

Безоч-

вурный

 

25

 

к.,

 

Іоаннъ

 

Романенко

 

4

 

р.,

 

Каленикъ

 

Заецъ

25

 

к.,

 

Савва

 

Романенко

 

25

 

в.,

 

Лука

 

Чабаненко

 

1

 

р.,

 

Ев-

докимъ

 

Чабаненко

 

1

 

р.,

 

Симеонъ

 

Сычевъ

 

1

 

р.,

 

Михаилъ

 

.Ша-

повалъ

 

50

 

к.,

 

Ѳеодоръ

 

Романенко

 

1

 

руб.,

 

Матвей

 

Цыбуля

1

 

руб.,

 

Іоаннъ

 

Кондратенко

 

1

 

р.,

 

Кирилъ

 

Стыценко

 

1

 

р.,

Симеонъ

 

Линенко

 

1

 

р.,

 

Даніилъ

 

Карманъ

 

1

 

р.,

 

Лазарь

 

Ша-

повалъ

 

1

 

р.,

 

Ефимій

 

Мусивъ

 

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Чернуха

 

1

 

р.,

Димитрій

 

Пелипенко

 

1

 

р.,

 

Корнилій

 

Алевсіенко

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

Вака

 

1

 

р.,

 

Лукіанъ

 

Шевченко

 

1

 

р.,

 

Миронъ

 

Цыбуля

 

1

 

p.,

Самуилъ

 

Цыбуля

 

1

 

р.,

 

Николай

 

Таранъ

 

25

 

е.,

 

Александръ

Тарасенко

 

50

 

к.,

 

Димптрій

 

Недѣлко

 

1

 

р.,

 

Назарій

 

Собво

50

 

в.,

 

Моусей

 

Костюкъ

 

1

 

р.,

 

Петръ

 

Клюй

 

1

 

р.,

 

ЕФремъ

Максимецъ

 

1

 

р.,

 

Романъ

 

Сичкарь

 

1

 

р.,

 

АФанасій

 

Андрій-

ченко

 

1

 

р.,

 

Яковъ

 

Костогрызъ

 

1

 

руб.,

 

Афанасій

 

Костюкъ

1

 

р.,'Леонтій

 

Романенко

 

2

 

р.,

 

Никита

 

Яценко

 

2

 

р.,

 

Іоаннъ

Костюкъ

 

1

 

р.,

 

Карпъ

 

Колпакъ

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Стоянъ

 

1

 

р.,

Сергій

 

Собко

 

1

 

р.,

 

Исидоръ

 

Собко

 

50

 

в.,

 

Іоаннъ

 

Иващенко

1

 

руб.,

 

Игнатъ

 

Ярошевскій

 

50

 

к.,

 

Илія

 

Ярошевскій

 

1

 

руб.,

Василій

 

Ярошевскій

 

1

 

руб.,

 

Кодратъ

 

Собко

 

2

 

р.,

 

ТроФимъ

Набакъ

 

2

 

р.,

 

Емеліанъ

 

Красовскій

 

2

 

р.,

 

Михаилъ

 

Тихій

 

1

 

р,

50

 

к.,

 

Авксентій

 

Сердюкъ

 

1

 

р.,

 

ЕвФросинія

 

Бѣгунова

 

50

 

к.,

Ѳеодоръ

 

Куриленко

 

1

 

р.,

 

Илія

 

Сироштанъ

 

2

 

р.,

 

ТроФимъ

Романенко

 

1

 

р.,

 

Никита

 

Левченко

 

50

 

к.,

 

Діонисій

 

Вергунъ

 

50

 

к.,

Стеф.

 

Вергунъ

 

50

 

к.,Василій

 

Логвинъ

 

1

 

р., ТимоФей

 

Логвинъ

 

1р.,

Филиппъ

 

Близнюкъ

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Иващенко

 

2

 

р.,

 

Никита

 

Цы-
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буля

 

1

 

р.,

 

Александръ

 

Стоянъ

 

2

 

р.,

 

Ефремъ

 

Щербина

 

1

 

р.,

Тимофей

 

Вергунъ

 

50

 

е.,

 

Максимъ

 

Либа

 

1

 

р.,

 

іосифъ

 

Лог-

винъ

 

50

 

е.,

 

Романъ

 

Бобырь

 

50

 

е.,

 

Ѳеодоръ

 

Стоянъ

 

1

 

р.,

Іоаннъ

 

Колпакъ

 

50

 

к.,

 

Василій

 

Вергунъ

 

1

 

руб.,

 

Филиппъ

Вергунъ

 

1

 

р.,

 

Василій

 

Клюй

 

1

 

р.,

 

Даніилъ

 

Клюй

 

1

 

р.,

 

Іо-

аннъ

 

Клюй

 

1

 

р.,

 

Сафроній

 

Шевченко

 

50

 

в.,

 

Іоаннъ

 

Вер-

гунъ

 

50

 

е.,

 

СтеФанъ

 

Ярошевсвій

 

50

 

в.,

 

Михаилъ

 

Нивонъ

1

 

р.,

 

Ѳеодоръ

 

Близнювъ

 

50

 

в.,

 

Марво

 

Близнюеъ

 

1

 

р.,

 

Іо-

сифъ

 

ПровопенБО

 

50

 

е.,

 

Савва

 

Щербына

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Не-

долужво

 

1

 

р.,

 

Афанасій

 

Бойео

 

50

 

к.,

 

Ефревіъ

 

Бойко

 

50

 

в.,

Никита

 

Вергунъ

 

1р.

 

50

 

к ,

 

Григорій

 

Хмѣль

 

50

 

коп.,

 

Ки-

риллъ

 

Стоянъ

 

50

 

е.,

 

Андрей

 

ПелипенЕо

 

1

 

р ,

 

Андрей

 

Пели-

пенЕо

 

2-й

 

1

 

р.,

 

Алексій

 

Близнювъ

 

50

 

к..

 

Іоаннъ

 

Близнюеъ

50

 

е.,

 

Василій

 

Набовъ

 

3

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Набовъ

 

1

 

р.,

 

Іоаннъ

Кривега

 

1

 

р

 

,

 

Герасимъ

 

НабоЕЪ

 

р.,

 

Іоаннъ

 

Зерваль

 

50

 

е.,

МоѵсеЙ

 

Пелипенко

 

2

 

р.,

 

Нивита

 

Пелипенко

 

1

 

руб.,

 

Савва

Кривега

 

1

 

руб.,

 

Іоаннъ

 

Ярошенво

 

50

 

в.,

 

СтеФанъ

 

Зеркаль

50

 

е.,

 

Василій

 

Григорочинсвій

 

50

 

в.,

 

Петръ

 

Мусивъ

 

50

 

в.,

СтеФанъ

 

Бѣлецкій

 

50

 

к.,

 

Ѳеодоръ

 

Шаповалъ

 

50

 

к.,

 

Елисей

Пелипенво

 

1

 

руб.,

 

Явовъ

 

КириченЕо

 

1

 

р.,

 

ІоаннЪ

 

Морвва

50

 

е.,

 

Емиліанъ

 

Купрій

 

50

 

е.,

 

Карпъ

 

Безпаленко

 

1

 

руб.,

Петръ

 

Цымбалъ

 

50

 

к.,

 

СтеФанъ

 

Курнленко

 

2

 

р.,

 

Тимофей

Каревъ

 

50

 

кон.,

 

Климъ

 

Ярсщенко

 

75

 

коп.,

 

Іоаннъ

 

Верца-

ленко

 

75

 

к.,

 

Михаилъ

 

Карасевъ

 

50

 

в.,

 

Гавріилъ

 

Малышко

1

 

р.,

 

ТимоФей

 

Пенчунъ

 

50

 

в ,

 

Павелъ

 

Сыченво

 

50

 

в.,

 

Ва-

силій

 

Омельяненво

 

50

 

в.

 

—

 

Всего

 

417

 

руб.

 

40

 

в.

 

Сверхъ

сего

 

изъ

 

общественныхъ

 

денегъ

 

пожертвовано

 

209

 

р.

 

40

 

к.

і
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б)

 

О

 

ВАКАНТНЫХЪ

 

МЪСТАХЪ.

праздны

 

мѣста

 

:

Протоіерейское

 

—

 

въ

 

г.

 

Тирасполѣ,

 

при

 

Николаевскомъ

соборѣ.

Священническія:

 

александрійскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

Золотаревкѣ,

 

при

 

едпновѣрчесвой

 

Ильинсвой

 

ц.;

 

въ

 

селенін

Зыбвомъ,

 

при

  

едпновѣрчесвой

 

Повровсвой

 

ц.

Діакопское:

 

херсонсваго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Бересни-

говатомъ,

 

при

 

Ниволаевсвой

 

ц.

Дъячковскія:

 

въ

 

г.

 

Херсонѣ,

 

при

 

Нинолаевсвой,

 

что

при

 

тюремномъ

 

замвѣ,

 

ц.;

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

и

Повровсвой

 

единовѣрчесвихъ

 

цц.;

 

алевсандрійскаго

 

уѣзда,

въ

 

селеніи

 

Березовкѣ,

 

при

 

іосифовской

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Ов-

нянеѢ,

 

при

 

Повровской

 

ц.,

 

въ

 

селеніи

 

Михайловвѣ,

 

при

 

Ни-

волаевсвой

 

ц.

Пономарскія:

 

въ

 

городѣ

 

Одессѣ,

 

при

 

Восвресенсвой

владбищной

 

ц.,

 

въ

 

городѣ

 

Новомиргородѣ,

 

при

 

Ннволаев-

свомъ

 

соборѣ;

 

александрійсваго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Бере-

зовеѢ,

 

при

 

іосифовсвой

 

ц.

 

•

 

въ

 

селеніи

 

Лисаневодушеньке-

вичевой,

 

при

 

Варваринсвой

 

ц. ;

 

въ

 

селеніи

 

Михайловвѣ,

при

 

Ниволаевской

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Васильеввѣ,

 

при

 

Василь-

евсвой

 

ц.;

 

бобринецваго

 

уѣзда,

 

въ

 

мѣстечЕѣ

 

Ольгополѣ,

при

 

Троицвой

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Николаевкѣ,

 

при

 

Благовѣщен-

ской

 

ц.;

 

херсонскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Тингинкѣ,

 

при

Николаевской

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Ивановкѣ,

 

при

 

Предтечинской

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Станиславѣ,

 

при

 

Николаевской

 

ц.;

 

въ

 

се-

леніи

 

Ниволаевкѣ,

 

при

 

Михайловской

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Еасперо-
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Николаевкѣ,

 

при

 

Николаевской

 

ц.;

 

въ

 

селеніи

 

Гурьевкѣ,

при

 

Покровской

 

ц. ;

 

въ

 

городѣ

 

Тирасполѣ,

 

при

 

Николаев-

скомъ

 

соборѣ;

 

одесскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Петровкѣ,

 

при

Петропавловской

 

ц.

имя



ОПЕЧАТКИ:

Въ

 

статъѣ

 

«50-лгьтній

 

юбилей»

 

(вз

 

Ж

 

8

  

Еп.

 

Вѣд.),

слѣдуетъ

 

исправить :

СТРАН. СТРОК. НАПЕЧАТАНО. ДОЛЖНО

  

БЫТЬ.

365 11 1033 1833

366 6 особыми

 

уваженіями особенным

  

уваженіемъ

368 18 поднесъ поднесли

370 14 поднесли и

 

поднесли

» 15 другія

 

вещи;

 

причты ?другія

 

цѣнныя

 

вещи,

 

при

чемъ



слово
Высокопреосвящепнѣйшаго

 

Димитрія,

 

архіепискипа

 

херсонсклго

и

 

одесскаго,

 

сказанное

 

въ

 

нонелѣлышкъ

 

свѣтлон

 

седмицы.

Христом

 

воскресе !

Сколько

 

разнообразныхъ

 

чувствованій

 

возбудила

 

эта

св.

 

вѣсть

 

въ

 

нашемъ

 

дольнемъ

 

мірѣ,

 

когда

 

въ

 

первый

 

разъ

принесли

 

ее

 

съ

 

неба

 

и

 

возвѣстили

 

людямъ

 

св.

 

ангелы!

 

Онъ

воскресъ

 

—

 

нашъ

 

божественный

 

Учитель,

 

наша

 

надежда

 

и

радость:

 

думали

 

въ

 

себѣ

 

св.

 

жены

 

мѵроносицы;

 

—

 

и

 

съ

трепетною

 

радостію

 

бѣжали

 

отъ

 

гроба

 

возвѣстить

 

св.

 

ра-

дость

 

апостоламъ.

 

Точно-ли

 

Онъ

 

воскресъ?

 

—

 

думали

 

уче-

ники

 

Христовы,

 

—

 

и

 

спѣшили

 

ко

 

гробу,

 

чтобы

 

удостовѣ-

рпться

 

въ

 

истинѣ

 

благовѣстія

 

св.

 

женъ :

 

но,

 

и

 

обріътше

 

все

такъ,

 

якоже

 

и

 

жены рѣша,

 

все

 

еще

 

недоумѣвали

 

и

 

коле-

бались,

 

въ

 

себіь

 

дивяся

 

бывшему.

 

Онъ

 

воскресъ,

 

—

 

думали

первосвященники

 

и

 

старѣйшины

 

Іудейскіе :

 

нужно

 

немедленно

принять

 

мѣры,

 

чтобъ

 

не

 

дать

 

огласиться

 

этому

 

чуду,

 

от-

влечь

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

вниманіе

 

народа

 

отъ

 

этого

 

необычай-

наго

 

событія;

 

—

 

и

 

занялись

 

усердно

 

измышленіемъ

 

новой

лжи;

 

—

 

сребренники

 

довольны

 

даша

 

вотамъ,

 

ілаюлюще:

t
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рцытв,

 

яко

 

ученицы

 

Его

 

украдоша

 

Ею,

 

намъ

 

спящимъ.

Не

 

повѣрю,

 

что

 

Онъ

 

воскресъ,

 

говорилъ

 

одинъ

 

изъ

 

самихъ

аностоловъ,

 

агце

 

невижу

 

на

 

руку

 

Его

 

язвы

 

івоздинныя,

и

 

вложу

 

персты

 

моя

 

въ

 

язвы

 

гвоздинныя,

 

и

 

вложу

 

руку

мою

 

въ

 

ребра

 

Его !

Мы,

 

брат,

 

мои,

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

счаетлнвѣе

 

даже

первыхъ

 

учениковь

 

Христовыхъ.

 

Осьмнадцать

 

протекшихъ

вѣковъ

 

разсѣяли

 

весь

 

мракъ,

 

который

 

окружалъ

 

гробъ

 

Хрн-

стовъ

 

въ

 

первыя

 

минуты

 

но

 

Его

 

воскресенін.

 

Всѣ

 

сомнѣнія

и

 

недоумѣнія,

 

колебавшія

 

первыхъ

 

учениковъ

 

Христовыхъ,

разсѣяны

 

многократными

 

явленіями

 

Самого

 

Воскресшаго,

 

и

разрѣшилпсь

 

въ

 

одну

 

полную,

 

всесовершенную,

 

никогда

 

не-

ирестающую

 

радость

 

ихъ

 

о

 

Господѣ,

 

ио

 

оному

 

обѣтованію

Господню:

 

паки

 

узрю

 

ем,

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

ваше,

 

и

радости

 

вашея

 

никтоже

 

возметъ

 

отъ

 

васъ.

 

Св.

 

вѣра

въ

 

Воскресшаго

 

Господа

 

не

 

только

 

восторжествовала

 

въ

мірѣ

 

надъ

 

всѣми

 

усиліями

 

враговъ

 

Христовыхъ,

 

надъ

 

всѣмн

кознями

 

ада,

 

но

 

и

 

содѣлалась

 

источникомъ

 

силы

 

и

 

могу-

щества,

 

величія

 

и

 

благоденствія

 

народовъ

 

христіанскихъ.

Истина

 

воскресенія

 

Христова

 

и

 

безсмертія

 

нашего

 

до

 

оче-

видности

 

засвидѣтельствована

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

послѣд-

ствующими

 

знаменіями,

 

совершавшимися

 

и

 

совершающимися

во

 

имя

 

Іисусово,

 

и

 

безчисленнымъ

 

соборомъ

 

нзбранпыхъ

Божіпхъ,

 

подвизавшихся

 

о

 

имени

 

воскресшаго

 

Господа

 

и

прославленныхъ

 

Господомъ.

 

Посему

 

намъ,

 

брат ,

 

не

 

по

 

до-

стоинству

 

нашему,

 

но

 

по

 

милосердію

 

и

 

благости

 

Воскрес-

шаго,

 

иринадлежитъ

 

одна

 

ничѣмъ

 

не

 

возмущаемая,

 

ничѣмъ

не

 

препятствуемая

 

радость

 

о

 

Его

 

Воскресеніи.

И

 

можно

 

ли

 

намъ

 

не

 

радоваться

 

о

 

семъ

 

свѣтоносномъ

Воскресеніи

 

?

  

Воскресеніе

   

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

разогнало
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всю

 

тьму

 

заблужденія,

 

въ

 

которомъ

 

погибалъ

 

весь

 

родъ

человѣческій,

 

и

 

озарило

 

насъ

 

свѣтомъ

 

истины.

 

Оно

 

удосто-

вѣрило

 

насъ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

единородный

 

Сынъ

Божій

 

—

 

вѣчная

 

истина,

 

что

 

всѣ

 

божественный

 

обѣтованія

Его

 

суть

 

ей

 

и

 

аминь,

 

что

 

скорѣе

 

прейдетъ

 

небо

 

и

 

земля,

нежели

 

останется

 

безъ

 

исполненія

 

одно

 

Его

 

слово.

 

Оно

 

слу-

жить

 

вѣрнымъ

 

залогомъ

 

и

 

поручительствомъ,

 

что

 

жертва,

принесенная

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

принята

Отцемъ

 

Небеснымъ

 

въ

 

воню

 

благоуханія,

 

что

 

исходатай-

ствованное

 

намъ

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

нашихъ

 

несомнѣнно,

 

что

ни

 

едино

 

нынѣ

 

осужденге

 

сущимъ

 

о

 

Христѣ

 

Шсусѣ^

 

не

по

 

плоти

 

ходяш,имъ,

 

но

 

по

 

духу;

 

что,

 

аще

 

исповѣдаемъ

ірѣхи

 

наша,

 

вѣренъ

 

есть

 

и

 

праведенъ,

 

да

 

оставитъ

 

намъ

гртьхи

 

наши.

 

Оно

 

удостовѣряетъ

 

насъ

 

всесовершенно,

 

что

мы

 

воистину

 

чада

 

Божія\

 

что

 

Отецъ

 

Небесный,

 

Который

Сына

 

Своею

 

не

 

пощадѣ,

 

но

 

за

 

насъ

 

встьхъ

 

предалъ

 

есть

Ею^

 

видитъ

 

всякую

 

нужду

 

нашу,

 

слышитъ

 

всякое

 

проше-

ніе

 

наше,

 

и

 

готовъ

 

подать

 

намъ

 

все

 

ради

 

возлюбленнаго

единороднаго

 

Своего

 

Сына;

 

что

 

цѣлое

 

небо

 

пріемлетъ

 

въ

судьбѣ

 

нашей

 

самое

 

родственное,

 

живое

 

участіе;

 

что

 

св.

ангелы

 

и

 

соборъ

 

избранныхъ

 

Божіихъ

 

сорадуются

 

нашей

радости,

 

состраждутъ

 

нашей

 

скорби,

 

готовы

 

съ

 

своею

 

бла-

годатною

 

помощію

 

намъ

 

во

 

всякой

 

нуждѣ

 

и

 

обстояніи;

 

что

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

со

 

всѣмъ

 

Божественнымъ

всемогуществомъ

 

Своимъ,

 

со

 

всѣми

 

неисчерпаемыми

 

дарами

благодати

 

Своей,

 

нребываетъ

 

съ

 

нами

 

по

 

Своему

 

непрелож-

ному

 

обѣтованію :

 

се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмъ

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

Можетъ

 

ли

 

быть

 

предметъ

 

радости

 

на

 

землѣ

 

выше,

 

совер-

шеннѣе

 

сего?

Но

   

главный,

   

неисчерпаемый

  

источникъ

 

радости

 

хри-
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стіанина

 

въ

 

томъ,

 

что

 

свѣтъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

озаряетъ

будущую

 

вѣчную

 

жизнь

 

и

 

судьбу

 

его

 

за

 

гробомъ.

 

Теперь

мы

 

удостовѣряемся

 

видимо

 

и

 

осязательно,

 

что

 

Богъ

 

не

 

дастъ

преподобному

 

своему

 

видѣти

 

истлѣнія,

 

и

 

не

 

оставить

души

 

ею

 

во

 

адѣ\

 

что,

 

аще

 

вѣруемъ,

 

яко

 

Іисусъ

 

умре

 

и

воскресе,

 

тако

 

Богъ

 

и

 

умершгя

 

о

 

Іисусѣ

 

приведетъ

 

съ

Нимъ ;

 

якожв

 

бо

 

о

 

Адамѣ

 

ecu

 

умираютъ,

 

такожде

 

о

Христѣ

 

ecu

 

оживутъ :

 

на

 

сге

 

бо

 

Христосъ

 

умре

 

и

 

вое-

кресв

 

и

 

оживе,

 

да

 

и

 

мертвыми

 

и

 

живыми

 

обладаетъ.

Теперь,

 

предстоя

 

гробу

 

Господню,

 

мы

 

увѣряемся,

 

что

 

весь

видимый

 

нами

 

порядокъ

 

вещей

 

продолжается

 

только

 

до

 

гроба,

а

 

за

 

гробомъ

 

начинается

 

новый

 

порядокъ

 

дѣлъ,

 

гдѣ

 

мнимое

торжество

 

переходить

 

въ

 

вѣчное

 

посрамленіе

 

и

 

мученіе,

 

а

временное

 

уничиженіе

 

въ

 

вѣчную

 

славу.

 

Теперь,

 

взирая

 

на

образъ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

немъ

 

начало

того

 

высочайшаго

 

торжества,

 

когда

 

настанетъ

 

и

 

откроется

совершенно

 

царство

 

Бога

 

и

 

область

 

Христа

 

Его,

 

когда

 

всѣ

враги

 

наши,

 

—

 

все

 

злое,

 

непріязненное,

 

враждебное

 

будетъ

изгнано

 

и

 

упразднено,

 

когда

 

праведницы

 

просвѣтятся,

 

яко

солнце

 

во

 

царствіи

 

Отца

 

ихъ,

 

когда

 

отыметъ

 

Господь

всякую

 

слезу

 

отъ

 

очгю

 

ихъ,

 

и

 

всѣ

 

скорби

 

земныя

 

не

 

помя-

нутся

 

ктому,

 

и

 

радость

 

віьчная

 

надъ

 

главою

 

ихъ

 

будетъ.

Туда-то,

 

къ

 

сему

 

славному,

 

свѣтлому,

 

вѣчно-блаженному

 

и

вѣчно-радостному

 

торжеству

 

устремленъ

 

непрестанно

 

взоръ

истиино-вѣрующаго

 

во

 

Христа,

 

воскресшаго

 

изъ

 

мертвыхъ.

Тамъ

 

истинное

 

отечество

 

его ;

 

тамъ

 

всѣ

 

сокровища

 

сердца

его,

 

тамъ

 

весь

 

животъ

 

его

 

сокровенъ

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

Богѣ,

тамъ

 

живетъ

 

и

 

веселится

 

сердце

 

его,

 

не

 

въ

 

одно

 

только

время

 

свѣтлаго

 

праздника,

 

но

 

и

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

его

на

 

землѣ.
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Но

 

развѣ

 

и

 

вѣрующіе

 

воскресенію

 

Христову

 

не

 

испы-

тываютъ

   

въ

   

жизни

   

своей

   

многихъ

  

и

 

тяжкихъ

   

скорбей

наравнѣ

   

съ

   

невѣрующими?

   

Испытываютъ

   

даже

   

болѣе

невѣрующихъ.

 

Но

 

въ

  

томъ-то

 

и

 

состоитъ

 

чудодѣйственная

сила

 

радости

 

о

 

воскресшемъ

 

Господѣ,

 

что

 

она

 

восполняетъ

съ

 

избыткомъ,

 

даетъ

 

силу

 

забывать,

 

и

 

какъ-бы

 

не

 

чувство-

вать

 

вовсе,

 

всѣ

 

земныя

 

скорби

 

и

  

горести,

 

подобно

 

какъ

 

въ

обыкновенной

 

жизни

 

большая

 

радость

 

заставляете

 

забывать,

даже

 

не

 

чувствовать

 

малыхъ

 

огорченій

 

и

 

досадъ.

 

Посмотрите

на

 

жизнь

 

избранныхъ

 

Божіихъ.

 

Кто,

 

по

 

видимому,

 

несчастнѣе

св.

 

апостоловъ?

  

Ихъ

  

изгоняютъ

 

изъ

 

градовъ,

 

ихъ

 

ведутъ

на

 

сонмища

   

и

  

біютъ

  

на

   

соборищахъ,

 

ихъ

 

всаждаютъ

 

въ

темницы

 

и

 

предаютъ

 

истязаніямъ

 

и

 

ранамъ :

 

до

 

нынѣшняго

часа

 

и

 

алчемъ

 

и

 

жаждемъ,

 

и

 

наютуемъ

 

и

 

страждемъ,

и

 

скитаемся

   

и

   

труждаемся,

 

—

 

яко

   

отреби

 

міру

 

бы-

хомъ,

 

всіьмъ

 

попранге

  

доселѣ.

 

И

 

однако-же,

 

скорбѣли-ль

 

о

томъ

 

св.

 

апостолы

 

?

 

Нѣтъ :

 

нынѣ

 

радуюся

 

въ

 

страданіяхъ

моихъ,

 

говоритъ

 

за

 

всѣхъ

 

ихъ

 

св.

 

Павелъ.

 

Отчего

 

?

 

Оттого,

что

  

якоже

   

избыточествуютъ

   

страданія

   

Христова

 

въ

насъ,

   

тако

   

избыточествуетъ

   

утѣшеніе

  

наше.

 

Господь

сказалъ

 

имъ :

 

паки

 

узрю

 

вы,

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

ваше,

и

 

радости

   

вашея

   

никтоже

   

возметъ

  

отъ

   

васъ ;

 

—

 

и

ничто

 

въ

 

мірѣ

 

не

   

могло

   

отнять

   

у

 

нихъ

 

этого

 

божествен-

наго

 

залога

 

вѣчной

 

радости.

 

Что,

  

по

 

видимому,

 

несчастнѣе

участи

 

св.

  

мучениковъ?

  

Для

  

побѣжденія

 

ихъ

 

твердости

 

и

терпѣнія

 

злоба

 

мучителей

   

истощила

 

всѣ

 

роды

 

мученій,

 

са-

мыхъ

 

ужасныхъ.

   

И

   

однако-же,

  

согласился

 

ли

 

кто

 

нибудь

изъ

 

нихъ

   

промѣнять

   

свою

 

участь

 

на

 

всѣ

 

почести,

 

богат-

ства

   

и

   

удовольствія,

   

который

 

предлагали

 

имъ

 

мучители?

Нѣтъ;

   

потому

   

что

   

полнота

 

внутренней

 

духовной

 

радости
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утѣшала

 

ихъ.

 

въ

 

скорби,

 

подавала

 

имъ

 

силу

 

мужественно

переносить

 

всѣ

 

страданія,

 

а

 

живое

 

упованіе

 

вѣчной

 

жизни

давало

 

имъ

 

чувствовать,

 

что

 

недостойны

 

суть

 

страсти

пыпѣшпяго

 

втька

 

къ

 

хотящей

 

славѣ

 

открытие

 

я

 

въ

 

насъ.

Что,

 

по

 

видимому,

 

суровѣе

 

яиізни

 

св.

 

подвнжниковъ?

 

Они

оставляютъ

 

вся

 

красная

 

міра,

 

разрываютъ

 

самыя

 

нѣжныя

узы

 

родства

 

и

 

дружбы,

 

удаляются

 

въ

 

пустыни,

 

поселяются

въ

 

горахъ

 

и

 

вертепахъ,

 

проводятъ

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

въ

постѣ

 

и

 

трудахъ,

 

въ

 

молитвахъ

 

и

 

колѣноиреклоненіяхъ,

 

въ

слезахъ

 

и

 

воздыханіяхъ.

 

Но

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

согласился

 

бы

промѣнять

 

свой

 

пустынный

 

вертепъ

 

на

 

самые

 

великолѣиные

чертоги,

 

наполненные

 

сокровищами

 

всего

 

свѣта?

 

Кто

 

захо-

тѣлъ-бы

 

отдать

 

свое

 

внутреннее

 

утѣшепіе,

 

свое

 

духовное

радованіе

 

за

 

временную

 

ірѣха

 

сладость*!

Можетъ

 

быть,

 

подумаетъ

 

кто-либо,

 

такая

 

высокая

 

ра-

дость

 

о

 

воскресшемъ

 

Господѣ

 

и

 

возможна

 

только

 

для

однихъ

 

избранныхъ,

 

и

 

осуществима

 

только

 

въ

 

пустынѣ?

Нѣтъ,

 

брат,

 

мои;

 

св.

 

апостолы,

 

которымъ

 

обѣщалъ

 

Господь

эту

 

радость,

 

посланы

 

были

 

не

 

въ

 

пустыню,

 

а

 

въ

 

міръ

 

весь

проповіьдать

 

Евангеліе

 

всей

 

твари.

 

И

 

они

 

сами

 

не

 

пустын-

никамъ,

 

а

 

яшвущимъ

 

въ

 

обществѣ

 

писали:

 

радуйтеся

всегда

 

о

 

Господѣ.

 

и

 

паки

 

реку:

 

радуйтеся ,•

 

всяку

 

ра-

дость

 

иміъйте,

 

братія,

 

еіда

 

во

 

искушеиія

 

впадаете

 

раз-

лична.

 

Внутренній

 

источникъ

 

сей

 

неоскудѣваемой

 

радости

 

о

Господѣ

 

есть

 

Духъ-Утѣшитель,

 

котораго

 

подаетъ

 

Господь

отъ

 

Отца

 

Своего

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него,

 

любящимъ

Его

 

и

 

соблюдающимъ

 

заиовѣдп

 

Его.

 

Посему,

 

гдѣ

 

бы

 

ни

былъ

 

вѣрный

 

своему

 

имени

 

послѣдователь

 

Христовъ,

 

съ

нимъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

этотъ

 

благодатный

 

источ-

никъ

 

святой

 

радости,

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

онъ

 

благодушествуетъ
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и

 

веселится

 

о

 

Господѣ.

 

Для

 

того

 

именно

 

Господь

 

Іисусъ

Христосъ

 

и

 

основалъ

 

на

 

землѣ

 

благодатное

 

царство

 

Свое,

чтобы

 

ввести

 

въ

 

самыя

 

общества

 

человѣческія

 

новый

 

духъ

жизни,

 

—

 

жизни

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

жизни

 

любви

 

и

упованія,

 

жизни

 

мира

 

и

 

радости

 

о

 

Духѣ

 

Святѣ.

 

Возлюби

воскресшаго

 

Господа

 

искренно,

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

твоего;

поставь

 

св.

 

Евангеліе

 

Его

 

не

 

только

 

главнымъ,

 

а

 

и

 

един-

ственнымъ

 

наиравленіемъ

 

образа

 

мыслей

 

и

 

чувствованій

твоихъ,

 

источникомъ

 

всѣхъ

 

желаній

 

и

 

надеждъ

 

твоихъ,

правиломъ

 

всей

 

жизни

 

и

 

дѣйствій

 

твоихъ;

 

тогда

 

Самъ

Господь

 

Інсусъ

 

Христосъ

 

возлюбитъ

 

тебя

 

и

 

къ

 

тебѣ

пріидетъ,

 

и

 

обитель

 

у

 

тебе

 

сотворитъ ;

 

тогда

 

сердце

 

твое

исполнится

 

такимъ

 

миромъ

 

и

 

вседовольствомъ,

 

такою

 

ра-

достно

 

и

 

блаженствомъ,

 

какихъ

 

не

 

ощущалъ

 

въ

 

себѣ

 

ни-

когда

 

никакой

 

счастливецъ

 

міра ;

 

тогда

 

день

 

Воскресенія

Господня

 

будетъ

 

для

 

тебя

 

истинною

 

Пасхою

 

—

 

избавле-

ніемъ

 

скорби,

 

житгя

 

віьчнаго

 

началомъ.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

брат,

 

мои,

 

что

 

истинная

 

святая

радость

 

о

 

Господѣ,

 

какъ

 

плодъ

 

Духа

 

Святаго,

 

есть

 

радость

духовная,

 

а

 

не

 

плотская,

 

и

 

обнаруживается

 

не

 

въ

 

плотскихъ

дѣлахъ

 

тьмы,

 

но

 

въ

 

дѣлахъ

 

свѣта

 

и

 

разума

 

духовнаго,

не

 

въ

 

наслажденіи

 

плоти

 

и

 

чувствъ,

 

а

 

въ

 

услажденіяхъ

чистой

 

совѣсти;

 

не

 

упивайтеся

 

виномъ,

 

учитъ

 

св.

 

апо-

столъ,

 

но

 

паче

 

исполняйтеся

 

духомъ,

 

глаголюще

 

себѣ

 

во

псалмгьхъ

 

и

 

пѣніихъ

 

и

 

пѣснехъ

 

духовныхъ,

 

воспѣвающе

и

 

поюще

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ

 

Господеви.

 

Осуществляется

эта

 

святая

 

радость

 

въ

 

дѣлахъ

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

ближнимъ,

 

которыя

 

прнносятъ

 

сердцу

 

несказанное

 

утѣшеніе

и

 

блаженство,

   

когда

   

радость

 

благотворящаго

 

возраждается
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въ

 

тысячахъ

 

радостей

 

сердецъ

 

облагодѣтельствованныхъ.

Воскресенгя

 

день,

 

и

 

просвѣтимся

 

торжествомъ,

 

и

другъ

 

друга

 

обымемъ];

 

рі^емз:

 

братіе,

 

и

 

ненавидящимъ

насъ

 

простимъ

 

вся

 

воскресеніемъ.

 

Аминь.

-Ог»** -BSS^J1*^"



ХРИСТИАНСТВО

 

ВЪ

 

КИТАЪ.

і.

Китай

 

поздно

 

является

 

въ

 

церковной

 

исторіи.

 

Причиною

тому

 

съ

 

одной

 

стороны

 

отдаленность

 

его

 

отъ

 

центровъ

христіанства

 

и

 

обычная

 

ему

 

замкнутость

 

въ

 

себѣ

 

самомъ,

съ

 

другой

 

—

 

историческія

 

событія,

 

заслонившія

 

его

 

отъ

взоровъ

 

Европы.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

съ

 

Yll -го

 

вѣка

 

Церковь

христіанская

 

занялась

 

борьбою

 

съ

 

магометанствомъ,

 

и

 

даль-

ній

 

востокъ

 

скрылся

 

у

 

ней

 

изъ

 

виду.

 

Магометанство

 

засло-

нило

 

его,

 

такъ

 

что

 

въ

 

первый

 

разъ

 

сообщилъ

 

Европѣ

свѣдѣнія

 

о

 

Китаѣ

 

уже

 

Маркъ

 

Паоло

 

венеціанецъ,

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

этой

 

обширной

 

и

 

древней

 

пмперіи

жизнь

 

шла

 

своимъ

 

чередомъ,

 

и

 

наряду

 

съ

 

политическими

событіями

 

совершались

 

событія

 

и

 

перевороты

 

нравственныя,

между

 

которыми

 

религія

 

занимаетъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

не

послѣднее

 

мѣсто.

 

Ученіе

 

КонФуція

 

должно

 

было

 

встрѣтиться

съ

 

христіанствомъ

 

и,

 

оказавъ

 

ему,

 

по

 

естественному

 

ходу

вещей1,

 

сопротнвленіе ,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

должно

 

было

уступить

 

ему

 

извѣстное

 

мѣсто.

Прослѣдить

 

явленіе

 

и

 

успѣхи

 

христіанства

 

въ

 

Китаѣ

было

 

бы

 

въ

 

особенности

 

интересно

 

для

 

насъ

 

Русскихъ

 

—

сосѣдей

 

Китая,

 

которые

 

раньше

 

друтихъ

 

вступили

 

съ

 

нимъ
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въ

 

политическія

 

и

 

торговый

 

сношенія.

 

Но

 

мы

 

опоздали

предъ

 

Европейцами

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

тогда

 

какъ

 

намъ

слѣдовало

 

быть

 

тутъ

 

впереди

 

нхъ.

Когда

 

началось

 

христіанство

 

въ

 

Китаѣ,

 

какъ

 

оно

 

рас-

пространялось

 

и

 

какіе

 

принесло

 

плоды

 

•

 

это

 

полезно

 

знать

не

 

однимъ

 

богословамъ,

 

но

 

н

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

занимаются

наукою

 

о

 

человѣкѣ

 

вообще:

 

потому

 

что

 

воспріятіе

 

и

 

усво-

еніе

 

христіанства

 

есть

 

важнѣйшій

 

актъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

чело-

вѣка

 

и

 

человѣчества,

 

и

 

изслѣдованіе

 

о

 

немъ

 

не

 

можетъ

остаться

 

не

 

назидательнымъ.

Бъ

 

сихъ

 

видахъ

 

предлагаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

началѣ

 

и

успѣхахъ

 

христіанства

 

въ

 

Китаѣ

 

*).
Говоря

 

о

 

первыхъ

 

вѣкахъ

 

христіанства,

 

мы

 

должны

начать

 

по

 

порядку

 

времени

 

съ

 

вѣка

 

апостольскаго.

Многіе

 

ученые

 

полагаютъ,

 

что

 

во

 

времена

 

апостольскія

проповѣдывалъ

 

ученіе

 

Христово

 

въ

 

Китаѣ

 

an.

 

Ѳома.

 

Другіе

считаютъ

 

апостоломъ

 

китайскимъ

 

Варѳоломея.

 

Есть

 

также

мнѣніе,

 

что

 

Китайцы

 

слышали

 

евангельскую

 

проповѣдь,

 

если

не

 

отъ

 

ап.

 

Ѳомы

 

или

 

Варѳоломея,

 

то

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

ап.

 

Ѳаддея,

 

проповѣдавшаго

 

въ

 

Месоиотаміи

 

и

 

Си-

pin

 

**),

 

или

 

даже

 

отъ

 

ап.

 

Андрея

 

***).

 

Но

 

непрерѣкаемыхъ

*)

 

При

 

составленіи

 

сей

 

статьи

 

главными

 

руководствами

 

были :

 

Труды

Кіев.

 

дух.

 

академіи,

 

1860

 

г.

 

Кн.

 

III

 

и

 

IV,

 

и

 

I'Empire

 

Chinois

 

par

 

М.

Hue,

 

ancien

 

missionaire

 

apostolique

 

en

 

Chine.

 

Paris

 

1857.

**)

 

См.

 

Мѣсяцосл.

 

Правом.

 

Каѳ.

 

Вост.

 

Ц.,

 

сост.

 

прот.

 

Д.

 

Верш.

 

Спб.

1856,

 

подъ

 

21-мъ

 

августа.

***)

 

Въ

 

трудахъ

 

К.

 

Ак.

 

(1860

 

г.

 

Т.

 

3-й,

 

стр.

 

123)

 

приводится

«Аггей

 

(изъ

 

70

 

ап.)>

 

какъ

 

проповѣдникъ,

 

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

на

 

даль-

немъ

 

Востокѣ.

 

Но

 

въ

 

мѣсяцословѣ

 

въ

 

числѣ

 

70-ти

 

аиостоловъ

 

такого

имени

 

нѣтъ.

  

(См.

 

мѣсяцословъ

 

православно-каѳолической

 

Церкви,

 

составл.
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свидѣтельствъ

 

на

 

это

 

нѣтъ.

 

Многіе

 

отвергаютъ

 

означенный

мдѣнія

 

*).

За

 

вѣрное

 

можно

 

положить

 

только

 

то,

 

что

 

Китайцы

были

 

оглашены

 

апостольскою

 

проповѣдію.

 

Это

 

основываемъ

мы

 

на

 

свидѣтельствѣ

 

Иринея

 

и

 

Оригена,

 

которые

 

утверж-

даютъ,

 

что

 

всѣ

 

современные

 

явленію

 

христіанства

 

образо-

ванные

 

народы

 

слышали

 

Евангеліе

 

изъ

 

устъ

 

самыхъ

 

апо-

столовъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

по

 

преданію

 

извѣстно,

 

что

 

св.

апостолы

 

Барѳоломей

 

и

 

Ѳоиа

 

проповѣдывали

 

между

 

прочимъ

въ

 

Индіи

 

**)

 

и

 

потомъ

 

позже

 

въ

 

промежутокъ

 

отъ

 

180 —

192

 

года

 

путешествовалъ

 

туда

 

Пантенъ,

 

начальникъ

 

алек-

сандрійскаго

 

училища

 

***).

 

По

 

этому

 

можно

 

думать,

 

что

нѣкоторые

 

лучи

 

христіанства

 

отъ

 

снхъ

 

проповѣдниковъ

проникли

 

но

 

своей

 

дѣйственности

 

и

 

удобопроннцательности

и

 

въ

 

сопредѣльныя

 

Индіи

 

страны

 

Китая.

 

Но

 

кто

 

именно

изъ

 

аиостоловъ

 

тамъ

 

проиовѣдывалъ

 

п

 

какія

 

были

 

обстоя-

тельства

 

и

 

послѣдствія

 

ироповѣдн,

 

на

 

это

 

опредѣленно

 

и

рѣшительно

 

сказать

 

ничего

 

нельзя.

 

Здѣсь

 

возможны

 

пока

только

 

предположенія

 

и

 

вѣрованія :

 

несомнѣнныхъ

 

же

 

исто-

рическихъ

 

указаній

 

на

 

это

 

у

 

насъ

 

нѣтъ.

Съ

 

большею

 

достовѣрностію

 

введете

 

и

 

распространеніе

христіанства

   

въ

   

Китаѣ

   

можно

 

отнести

 

къ

 

вѣкамъ

 

послѣ-

ирот.

 

Вершинскимъ,

 

Спб.

 

1856

 

г.

 

стр.

 

2-я

 

подъ

 

4-мъ

 

января).

 

Въ

 

другомъ

мѣстѣ

 

въ

 

тѣхъ

 

?ке

 

самыхъ

 

Трудахъ

 

(стр.

 

122)

 

онъ,

 

т.

 

е.

 

Аггей,

 

называется

ученикомъ

 

Ѳаддея.

*)

 

См.

 

Труды

 

Кіев.

 

Акад.

 

1860

 

г.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

117-124.

*"9

 

Начерт.

 

Ц.

 

Библ.

 

Ист.

 

въ

 

отдѣлѣ

 

объ

 

апостолахъ,

 

и

 

Ист

 

хр.

 

Цер-

кви

 

Богд.,

 

стр.

 

15.

***)

 

Hieron.

 

in

 

vita

 

Pantaeni;

 

срв.

 

Hist,

 

du

 

Christianis.

 

Mattsei

T.

 

1,

 

pag.

 

120.

 

Нач.

 

церк.

 

ист.

 

для

 

духов,

 

юнош.

 

Отд.

 

I,

 

стр.

 

2.
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дующимъ,

 

къ

 

которымъ

 

мы

 

и

 

переходимъ,

 

оставляя

 

окон-

чательное

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

христіанствѣ

 

въ

 

Китаѣ

 

въ

вѣкъ

 

апостольскій

 

тому

 

времени,

 

въ

 

которое

 

будутъ

 

болѣе

разработаны

 

имѣющіеся

 

о

 

семъ

 

памятники,

 

или

 

быть

 

мо-

жетъ

 

открыты

 

будутъ

 

еще

 

и

 

новые.

О

 

христіанствѣ

 

въ

 

Китаѣ

 

послѣ

 

временъ

 

апостоль-

скихъ

 

до

 

ѴІІ-го

 

вѣка

 

—

 

мы

 

тоже

 

мало

 

имѣемъ

 

свѣдѣній-

Вотъ

 

онѣ:

Арновій,

 

писатель

 

Ш-го

 

вѣка,

 

въ

 

числѣ

 

народовъ,

 

при-

нявшихъ

 

христіанскую

 

вѣру

 

и

 

торжественно

 

исповѣдавшихъ

ее,

 

—

 

упоминаетъ

 

между

 

прочимъ

 

и

 

о

 

Серахъ,

 

которыхъ

нынѣ

 

всѣ

 

признаютъ

 

за

 

народъ

 

китайскій

 

*).

 

Ѳеодоритъ

Кирскій

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

посы-

*)

 

Arnob.

 

Lib.

 

II,

 

p.

 

50.

 

Китайская

 

имперія,

 

въ

 

различный

 

вре-

мена

 

и

 

у

 

различныхъ

 

писателей,

 

называлась

 

различно.

 

Древніе

 

греч.

 

и

римскіе

 

писатели

 

называли

 

Китайцевъ

 

Серами,

 

а

 

иногда

 

Скиѳами.

 

Именемъ

Серовъ

 

называли

 

ихъ

 

нерѣдко

 

и

 

христіанскіе

 

писатели

 

первыхъ

 

вѣковъ,

хотя

 

чаще

 

обозначали

 

ихъ

 

страну

 

именемъ

 

отдаленнаго

 

востока.

 

Персы

 

въ

началѣ

 

нашей

 

эры

 

называли

 

ихъ

 

Сипами,

 

а

 

Индѣйцы

 

Шинами

 

и

 

Шатайями.

Подъ

 

именемъ

 

же

 

Синовъ,

 

Китайцы

 

извѣстны

 

были

 

въ

 

Европѣ,

 

начиная

 

съ

Птоломея

 

и

 

до

 

ХУІ

 

вѣка,

 

хотя

 

нерѣдко

 

называли

 

ихъ

 

и

 

Китаями,

 

вѣроятно

подражая

 

Русскимъ.

 

Съ

 

XVI

 

вѣка

 

Португальцы,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

всѣ

 

государства

западной

 

Европы,

 

начали

 

называть

 

Китайцевъ,

 

по

 

примѣру

 

Индіанъ,

 

Ши-

нами

 

или

 

Чинами.

 

Сами

 

Китайцы

 

называли

 

свое

 

государство,

 

или

 

именами

царствовавшихъ

 

династій

 

(такъ

 

прежде

 

и

 

въ

 

началѣ

 

нашей

 

эры

 

они

 

назы-

вали

 

свою

 

землю

 

Синь

 

или

 

Хинь,

 

съ

 

IX

 

до

 

XIII

 

вѣка

 

Сонгъ,

 

съ

 

ХШдо

 

XVI—

Мингъ,

 

съ

 

XYI

 

до

 

нашего

 

времени—Цингъ),

 

или

 

общимъ

 

именемъ

 

Чонгъ-Куе

 

—

срединное

 

государство

 

и

 

Чонгъ-Гоа

 

—

 

срединный

 

цвѣтъ.

 

Русскіе

 

называли

Китай

 

сперва

 

Камбалыкомъ,

 

вѣроятно

 

по

 

имени

 

города

 

Камбалы,

 

бывшаго

столицею

 

Китая

 

въ

 

XIII

 

и

 

ХІУ

 

вѣкахъ ;

 

потомъ,

 

получивъ

 

подробнѣйшія

 

о
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лалъ

 

изъ

 

Константинополя

 

греческ.

 

проповѣдниковъ

 

ко

всѣмъ

 

народамъ,

 

живущимъ

 

на

 

восточномъ

 

краю

 

Азіи

 

*).
Согласно

 

съ

 

этимъ

 

одинъ

 

новѣйшій

 

католически

 

писатель

говоритъ

 

:

 

«Въ

 

Y

 

и

 

YI-мъ

 

вѣкѣ

 

уже

 

можно

 

открыть

 

слѣды

« мнссіонеровъ,

 

которые

 

отправлялись

 

сухопутьемъ

 

изъ

 

Кон-

стантинополя

 

даже

 

до

 

царства

 

Китайскаго.

 

Эти

 

апостолы

«съ

 

однимъ

 

посохомъ

 

въ

 

рукѣ

 

огибали

 

берега

 

рѣкъ,

 

пе-

«ребирались

 

чрезъ

 

горы,

 

проходили

 

чрезъ

 

лѣса

 

и

 

пустыни

«и

 

среди

 

лишеній

 

и

 

неудобствъ

 

всякаго

 

рода

 

шли

 

для

 

того,

«чтобъ

 

возвѣстить

 

слово

 

спасенія

 

народамъ

 

невѣдомымъ

«міру»

 

**).

 

По

 

свидѣтельству

 

Сирскихъ

 

историческихъ

 

па-

мятниковъ

 

***),

 

христіанская

 

религія

 

процвѣтала

 

въ

 

III

 

и

IV

 

вѣкѣ

 

въ

 

Харазанѣ

 

и

 

Маваралыіагарѣ

 

и

 

у

 

сосѣднихъ

имъ

 

народовъ.

 

Въ

 

хронологическихъ

 

таблицахъ

 

арабскаго

писателя

 

Амру

 

****),

 

каѳедра

 

митрополита

 

китайскаго

 

по-

ставлена

 

вслѣдъ

 

за

 

каѳедрою*

 

митрополита

 

индійскаго,

 

древ-

ность

 

которой

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

поря-

докъ

 

епископскихъ

 

каѳедръ

 

условливался

 

большею

 

частію

относительною

 

древностію

 

ихъ

 

учрежденія,

 

то

 

некото-

рые

 

*****)

 

писатели,

 

основываясь

 

на

 

таблицахъ

 

Амру,

справедливо

  

заключаютъ,

   

что

  

китайская

 

митрополичья

 

ка-

Китайцахъ

 

ионятія

 

отъ

 

Шнголовъ,

 

назвали

 

Китаемъ,

 

какъ

 

называли

 

Мон-

голы

 

Китайское

 

государство.

 

См.

 

Тр.

 

К.

 

А.

 

1860

 

г.

 

Кн.

 

3,

 

стр.

 

112.

*)

 

См.

 

КапеФига :

 

Les

 

quatres

 

premiers

 

siecles

 

du

 

Christianisme-

Paris

 

1844.

 

Chap.

 

XXI,

 

p.

 

302.

**)

 

Empire

 

Chinois

 

par

 

M.

 

Hue.

 

Paris

 

1857.

 

Chap.

 

IV.

***)

 

Asseman.

 

Bibl.

 

orient,

 

p.

 

426.

****)

 

Biblioth.

 

orient.

 

T.

 

II.

 

Cap.

 

XLII

 

p.

 

458.

*****)

 

Cit.

 

ab

 

Assemano

 

T.

 

III.

 

Cap.

 

I,

 

p.

 

345.
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ѳедра

 

учреждена

 

вскорѣ

 

послѣ

 

пндійской

 

*).

 

Есть

 

еще

 

сви-

детельство,

 

что

 

Ахей,

 

архіепнскопъ

 

Селевкіп,

 

унравлявшій

православными

 

Халдеями

 

съ

 

411

 

до

 

415

 

года,

 

поотавилъ

митрополитовъ

 

въ

 

Самарканде

 

и

 

Цииѣ

 

(Sinse),

 

т.

 

е.

 

Кптаѣ.

Тоже

 

говорится

 

и

 

о

 

трехъ

 

преемникахъ

 

его,

 

жившихъ

 

въ

V

 

и

 

ТІ

 

вѣкѣ

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

**).

 

Но

 

какъ,

 

—

 

продолжаетъ

приводимый

 

нами

 

авторъ,

 

—

 

Ахей,

 

жившій

 

въ

 

началѣ

 

V
вѣка,

 

могъ

 

поставить

 

митрополита

 

Сннамъ

 

(Китайцамъ),

еслн-бы

 

они

 

напередъ

 

не

 

были

 

обращены

 

въ

 

хрнстіанство

и

 

если-бы

 

за-долго

 

до

 

Y

 

вѣка

 

не

 

имели

 

у

 

себя

 

многихъ

пресвитеровъ

 

и

 

епископовъ,

 

чтб

 

не

 

могло

 

совершиться

 

въ

короткое

 

время?

 

Недоразумѣніе

 

это

 

легко

 

решается,

 

когда

допустиыъ,

 

что

 

гораздо

 

прежде

 

"Ѵ-го

 

вѣка

 

въ

 

Китаѣ

 

было

много

 

христіанъ,

 

что

 

христіане

 

эти

 

нмѣлн

 

много

 

пресви-

теровъ

 

и

 

даже

 

епископовъ,

 

т.

 

е.

 

полную

 

церковную

 

іерархію,

которой

 

въ

 

началѣ

 

Ѵ-го

 

вѣка

 

нугкенъ

 

былъ

 

старѣйшій

 

епи-

скопъ,

 

или

 

мнтронолитъ,

 

какой

 

нуждѣ

 

и

 

удовлетворилъ

Ахей.

Все

 

это

 

пеоспоримо

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

вѣра

 

христіанская

 

пислѣ

 

временъ

 

аностольскихъ

 

въ

 

Ки-

тае

 

—

 

была

 

и

 

распространялась

 

особенно

 

въ

 

IV

 

и

 

Ѵ-мъ

вѣкѣ.

 

Но

 

кто

 

проповѣдывалъ,

 

какъ

 

именно

 

велико

 

было

число

 

христіанъ,

 

число

 

церквей

 

и

 

епископскихъ

 

каѳедръ

 

и

т.

 

п.,

 

—

 

это

 

неизвестно.

Более

 

подробный

 

сведенія

 

о

 

Китайской

 

церкви

 

начи-

наются

 

съ

 

Yll-ro

 

века

 

или

 

точнее

 

съ

 

635

 

года,

 

— и

 

это

 

—

благодаря

   

китайско

 

снрскому

   

памятнику,

    

найденному

   

въ

*)

 

Asseman.

 

Tom.

 

III.

 

Par.

 

II,

 

с.

 

IX,

 

§

 

VI,

 

p.

 

521.

**)

 

Ibidem.
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1625

 

г.

 

До

 

открытія

 

же

 

его

 

сведенія,

 

о

 

Китайской

 

церкви

были

 

такъ

 

скудны,

 

что

 

въ

 

Европе

 

очень

 

долго

 

существо-

вало

 

мненіе,

 

будто

 

христіанская

 

вера

 

введена

 

въ

 

Китай

не

 

раньше

 

ХѴІ-го

 

века

 

*)

Объ

 

упомянутомъ

  

памятнике

  

мы

 

имеемъ

 

иодъ

 

рукою

следующія

 

сведенія:

Въ

 

1625

 

году

 

въ

 

предместін

 

города

 

Си-гань-Фу,

 

быв-

шего

 

некогда

 

столицею

 

Китая,

 

а

 

теперь

 

принадлежащего

 

къ

области

 

Шень-Си,

 

при

 

рытіи

 

рва,

 

для

 

основанія

 

какого-то

строенія,

 

китайскіе

 

каменыцики

 

открыли

 

огромную,

 

гранит-

ную

 

доску,

 

съ

 

высеченными

 

на

 

ней

 

китайскими

 

и

 

сирскими

буквами,

 

надписью

 

(состоящею

 

изъ

 

1800

 

словъ).

 

Длина

доски

 

въ

 

10

 

Футовъ,

 

ширина

 

въ

 

5,

 

толщина

 

въ

 

1

 

Футъ.

Верхняя

 

сторона

 

ея

 

оканчивается

 

пирамидально

 

п

 

имеетъ

явственное

 

изображеніе

 

креста.

 

Внимательно

 

разсматривав-

шіе

 

этотъ

 

крестъ,

 

заключаютъ,

 

что

 

концы

 

его

 

изображаютъ

видъ

 

линій,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

въ

 

Мыліапурѣ

 

(въ

 

Индіи)

надъ

 

гробомъ

 

св.

 

апостола

 

Ѳомы,

 

и

 

какъ

 

носятъ

 

мальтійскіе

кавалеры

 

ордена

 

св.

 

Іоанна

 

Іерусалимскаго

 

на

 

своихъ

 

одеж-

дахъ.

 

Подъ

 

симъ

 

крестомъ

 

следуетъ

 

надпись

 

на

 

китай-

скомъ

 

(никанскаго

 

наречія)

 

языке,

 

покрывающая

 

всю

 

почти

поверхность

 

камня.

 

Надпись

 

сія,

 

по

 

открытіи

 

памятника,

привлекла

 

отвсюду

 

множество

 

любопытныхъ

 

но

 

природе

Китайцевъ.

 

Местный

 

китайскій

 

началышкъ,

 

для

 

лучшаго

сохраненія

 

этого

 

камня

 

и

 

длпего,

 

чтобъ

 

удобно

 

было

 

ви-

деть

 

его

 

всякому

 

желающему,

 

велелъ

 

поставить

 

его

 

въ

ближайшемъ

   

къ

   

месту

   

открытія

 

Бонзенскомъ

 

капище,

 

за

*)

 

Объ

 

этомъ

 

мнѣніи

  

см.

 

l'Empire

   

Chinois

 

par

 

М.

 

Hue,

  

Paris.

1857.

 

Chap.

 

IV.

i
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перегородкою,

 

на

 

возвышеніи.

 

По

 

краямъ

 

памятника

 

начер-

таны

 

слова

 

сирскими

 

буквами.

 

Смыслъ

 

этихъ

 

буквъ

 

объ-

ясненъ

 

былъ

 

Китайцамъ

 

іезуитами.

 

Китайскій

 

мандаринъ

Левъ,

 

обращенный

 

въ

 

христіанскую

 

веру,

 

для

 

славы

 

и

пользы

 

новопринятой

 

имъ

 

религіи,

 

первый

 

съ

 

точностію

описалъ

 

этотъ

 

памятникъ

 

и

 

издалъ

 

о

 

немъ

 

известіе

 

въ

своемъ

 

меморіале

 

*).

 

Примеру

 

его

 

последовали

 

и

 

друіе.

 

Съ

особенною

 

точностію

 

описанъ

 

и

 

объясненъ

 

этотъ

 

памятникъ

въ

 

начале

 

XIX

 

века

 

іезуитомъ

 

Михаиломъ

 

Боймомъ,

 

при

помощи

 

нарочно

 

привезеннаго

 

въ

 

Римъ

 

китайца

 

Донсони,

весьма

 

сведущаго

 

въ

 

своемъ

 

языке.

 

У

 

насъ

 

на

 

русскомъ

есть

 

«описаніе

 

древняго

 

христіанскаго

 

памятника,

 

открытаго

въ

 

Китае

 

въ

 

1625

 

году,>

 

сочиненное

 

г.

 

Спасскимъ,

 

съ

изображеніемъ

 

этого

 

памятника

 

на

 

особомъ

 

болыпомъ

 

ли-

сте

 

**).

 

Въ

 

Париже

 

въ

 

императорской

 

библіотеке,

 

по

 

сви-

детельству

 

одного

 

католич.

 

миссіонера,

 

можно

 

видеть

 

вели-

колепное

 

fac-simile

 

надписи

 

памятника

 

***}.

 

Одинъ

 

изъ

списковъ

 

съ

 

этого

 

камня

 

сделанъ

 

посредствомъ

 

прозрачной

бумаги

 

и

 

обведенъ

 

чернилами

 

****).

Памятникъ

 

этотъ

 

1)

 

подтверждаешь

 

существованіе

 

хри-

стіанства

 

въ

 

Китае

 

въ

 

ѴІ-мъ

 

и

 

предшествовавшихъ

 

ему

векахъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

 

находятся

 

следующія

 

выра-

женія:

 

«Когда

 

погасла

 

добродетель

 

первыхъ

 

государей

«Династіи

 

Джеу,

 

тогда

 

просвещенные

 

мужи,

 

т.

 

е.

 

проповед-

*)

 

Grand

 

dictionnaire

 

Chretien

 

et

 

profane

 

au

 

mot:

 

Chine.

Меморіалъ

 

этотъ

 

помѣщенъ

 

также

 

Кирхеромъ

 

въ

 

соч.

  

«China

 

illustrata».

**)

 

Труды

 

К.

 

Д.

 

А.

 

Кн.

 

3,

 

1860

 

г

 

,

 

стр.

 

129.

***)

 

Emp.

 

Chin,

 

par

 

М.

 

Hue,

 

Paris,

 

1857.

 

Chap.

 

IV.
*#*#)

 

Нѣкоторые

 

писатели,

 

особенно

 

Вольтеръ

 

и

 

Дидеротъ,

 

оспа-

ривали

   

достовѣрность

 

надписи

   

и

  

даже

   

отвергали

  

существованіе

 

оной,
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«ники,

   

удалились

   

на

   

западъ :

   

ныне

 

же,

 

когда

 

правленіе

«великой

 

династіи

 

Тангъ

  

находится

 

въ

 

блистательномъ

 

по-

«ложеніи,

 

кроткое

 

дуновеніе

 

мира

 

и

 

милосердія

 

(т.

 

е

  

еван-

«гельскаго

 

ученія)

 

начало

 

дышать

 

на

 

востоке»

 

*).

 

Сказаніе

это

 

показываетъ,

 

что

 

христіанскіе

 

благовестники

 

трудились

въ

 

Китае

 

почти

 

до

 

конца

 

ТІ

 

века,

 

потому

 

что

 

первые

 

го-

судари

   

Китайской

    

династіи

   

Джеу

   

или

   

Чинь

   

царство-

вали

 

въ

 

последней

   

четверти

 

ѴІ-го

 

века

 

**).

 

2)

 

Памятникъ

этотъ

 

содержитъ

   

въ

   

себе

 

исторію

 

христіанской

 

проповеди

въ

 

Китае

 

съ

 

635

 

до

  

782

   

года

 

по

 

Рождестве

 

Христовомъ.

Онъ

 

начинается

 

такъ:

   

«памятникъ

 

о

 

начале

 

св.

 

евангель-

«ской

 

веры

   

въ

 

Китае,

   

проповеданной

   

пришедшими

   

изъ

«Іудеи

 

***)

 

духовными

 

и

 

объ

 

успехахъ

 

распространенія

 

ея

«въ

 

семъ

   

государстве.

   

Повествованіе

 

во

 

славу

 

евангель-

«ской

 

веры

  

писано

 

и

 

изображено

 

на

 

камне

 

священникомъ

«Кинь-дзиномъ,

 

иринадлежащимъ

 

къ

 

Іудейской

 

христіанской

«церкви».

 

Засимъ

 

после

 

краткаго

 

ученія

 

о

 

св.

 

Троице,

 

тво-

реніи

 

міра

   

и

  

человека,

   

о

 

паденіи

 

и

 

нравственномъ

 

и

 

ум-

«

    

ственномъ

   

поврежденіи,

 

и

  

искупленіи

   

рода

  

человеческаго

объявляя,

 

что

 

памятникъ

 

этотъ

 

подложили

 

миссіонеры

 

изъ

 

своихъ

 

набож-

ныхъ

 

цѣлей.

 

Но

 

ихъ

 

мнѣніе

 

оказывается

 

неосновательнымъ

 

и

 

опроверг-

нуто

 

знаменитымъ

 

Абель-Ремюзою,

 

въ

 

разборѣ

 

сочиненія

 

Вильгельма

 

Мильна

«о

 

протестантской

 

миссіи

 

въ

 

Китаѣ».

 

Journal

 

de

 

Savants

 

de

 

Chine...

Octobre

 

1816

 

an,

 

pag.

 

594.

ft)

 

Труды

 

К.

 

Д.

 

A.

 

1860.

 

Кн.

 

3,

 

стр.

 

126.

?ft)

 

Ibidem.

###)

 

іудея

 

п0

 

китайски

 

Да-цинь.

 

Впрочемъ

 

этимъ

 

словомъ

 

Китайцы

называютъ

 

Сирію,

 

Палестину,

 

Аравію

 

и

 

даже

 

Римъ.

 

См.

 

Тр.

 

Русск.

 

д.

 

миссіи

въ

 

Китаѣ.

 

Срвн.

 

христіанство

 

въ

 

Китаѣ. — г.

 

Гюкъ

 

при

 

словѣ

 

Та-тзинъ

(de

 

Ta-thsin)

 

говоритъ,

 

что

 

такъ

 

Китайцы

 

называли

 

въ

 

эту

 

эпоху

 

рим-

скую

 

имперію.
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Сыномъ

 

Божіимъ,

 

—

 

ученія

 

носящаго

 

на

 

себе

 

отпечатокъ

несторіанской

 

ереси

 

*),

 

следуетъ

 

самое

 

сказаніе

 

о

 

прише-

ствіи

 

проповедннковъ

 

веры

 

въ

 

Китай,

 

объ

 

успехахъ

 

и

 

пре-

нятствіяхъ

 

ихъ

 

ученія.

Вотъ

 

что

 

можно

 

извлечь

 

изъ

 

него

 

для

 

исторіи :

Въ

 

правленіе

 

императора

 

Тай-Дзуна-винь-Хуанди,

 

жилъ

въ

 

Іудейскомъ

 

царстве

 

(Да-цинь)

 

некто

 

Аробень

 

(по

 

дру-

гимъ

 

чтеніямъ

 

Олоііенъ)

 

**).

 

Онъ

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

книги

свящ.

 

писанія

 

и,

 

никемъ

 

не

 

руководимый,

 

кроме

 

чистыхъ

облаковъ,

 

перенося

 

суровость

 

годовыхъ

 

переменъ,

 

благопо-

лучно

 

достигъ

 

столицы

 

китайской

 

Чань-Янь

 

въ

 

9-й

 

годъ

царствованія

 

—

 

вышеупомянутая

 

императора

 

—

 

635

 

г.

по

 

Р.

 

X.

 

Извещенный

 

о

 

прибытіи

 

Аробеня,

 

императоръ

 

ве-

лелъ

 

своему

 

министру

 

Фань-суань-линь

 

встретить

 

его

 

съ

честію

 

и

 

ввести

 

его

 

во

 

дворецъ,

 

где

 

отведены

 

были

 

ему

комнаты

 

для

 

жительства

 

и

 

перевода

 

принесенныхъ

 

имъ

 

книгъ

на

 

китайскій

 

языкъ.

 

Желая

 

изучить

 

и

 

понять

 

законъ

Божій,

 

императоръ

 

часто

 

нрнзывалъ

 

Аробеня

 

въ

 

свои

 

чер-

тоги

 

и

 

часто

 

беседовалъ

 

съ

 

нимъ;

 

когда

 

же

 

позналъ

 

бо-

жественную

 

истину

 

небеснаго

 

закона,

 

тогда

 

повелелъ

 

Аро-

беню

 

всенародно

 

нроіювѣдывать

 

оную.

 

Въ

 

12-й

 

годъ

 

своего

правленія

 

(638

 

по

 

Р.

 

X),

 

Тай-Дзунь

 

пздалъ

 

указъ

 

въ

пользу

 

хрнстіанской

 

проповеди,

 

следующаго

 

содержанія:

«Зиконъ

 

Божій

 

(евангельскій)

 

не

 

имеетъ

 

определенная

 

на-

«именованія;

 

мужи

 

святые

 

никогда

 

не

 

ограничиваются

 

ни-

«какимъ

 

местомъ;

   

но,

  

обтекая

   

вселенную,

 

проповедуютъ

*)

 

Наприм.

 

вотъ

 

выраженіе

 

не-чисто

 

православное:

 

божественный

«наіпъ

 

Мессія,

 

сокрывъ

 

истинное

 

Свое

 

величіе

 

во

 

плоти,

 

явился

 

между

ічеловѣками

 

въ

 

мірѣ>.

**)

 

Emp.

 

Chin,

 

par

 

M.

 

Hue.
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«ученіе

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ііриносятъ

 

великую

 

пользу

 

чело-

«вѣческому

 

роду,

 

не

 

заботясь

 

ни

 

сколько

 

о

 

своей

 

собствен-

ной

 

выгодѣ.

 

Таковъ

 

есть

 

Аробень,

 

гражданинъ

 

Іудейскаго

«царства,

 

мужъ

 

великой

 

добродѣтели.

 

Онъ,

 

протекая

 

столь

«дальній

 

путь

 

и

 

неся

 

съ

 

собою

 

книги

 

св.

 

писанія

 

и

 

иконы

«для

 

поднесенія

 

наыъ,

 

прибылъ

 

въ

 

нашу

 

столицу.

 

Мы

 

тща-

тельно

 

разсуждали

 

о

 

проповѣдуеыомъ

 

имъ

 

ученіи

 

и

 

не

«нашли

 

въ

 

неыъ

 

ничего

 

низкаго,

 

а

 

только

 

одну

 

всеобъем-

«лющую

 

премудрость...

 

Забывать

 

обиды,

 

помогать

 

всѣмъ

«вообще

 

тварямъ

 

и

 

дѣлать

 

добро

 

всякому

 

человѣку,

 

—

«вотъ

 

главныя

 

правила

 

его

 

ученія.

 

А

 

потому

 

прпзнасмъ

«за

 

нуяшое

 

распространить

 

оное

 

по

 

всей

 

имперіи

 

нашей.

«Сверхъ

 

сего

 

повелѣваемъ

 

начальству,

 

до

 

котораго

 

сіе

«надлежитъ,

 

воздвигнуть

 

внутри

 

столицы

 

нашей,

 

на

 

мѣстѣ

•

 

называемомъ

 

И-цинь-Фань,

 

храмъ,

 

подъ

 

именемъ

 

Іудей-

«скаго,

 

въ

 

которомъ

 

помѣстить

 

двадцать

 

одного

 

человѣка,

«принадлежащая

 

въ

 

сему

 

духовному

 

ордену

 

съ

 

доволь-

«нымъ

 

для

 

ннхъ

 

содержаніемъ

 

отъ

 

нашей

 

казны»

 

*).

 

Послѣ

изданія

 

такого

 

указа,

 

императоръ

 

велѣлъ

 

написать

 

свой

нортретъ

 

и

 

поставить

 

его

 

на

 

стѣнѣ

 

вновь

 

воздвигнутаго

храма,

 

въ

 

знакъ

 

своего

 

глубокаго

 

(по

 

китайскому

 

обычаю)

уваженія

 

и

 

покровительства

 

вѣрѣ

 

христіанской.

Гао-дзунь

 

**),

 

сынъ

 

Тай-дзуна,

 

съ

 

прекрасными

 

ка-

чествами

 

своего

 

родителя

 

наслѣдовалъ

 

и

 

любовь

 

его

 

къ

проповѣдникамъ

 

вѣры

 

Христовой.

 

Онъ

 

иовелѣлъ

 

воздвигнуть

истинному

 

Богу

 

много

 

великолѣпныхъ

 

храмовъ

 

во

 

всѣхъ

областяхъ

 

своего

 

обширнаго

 

царства,

 

и

 

въ

 

знакъ

 

своего

благоволенія

 

къ

 

Аробеню

 

возвелъ

 

его

 

на

 

степень

 

первосвя-

*)

 

Тр.

 

К.

 

А.

 

I860

 

г.

 

Кн.

 

3,

 

стр.

 

143.

**)

 

Царствовалъ

 

съ

 

650

 

до

 

684

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

Си.

 

Труды.
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щенника

 

(вѣроятно

 

послѣ

 

сношенія

 

съ

 

католикосомъ)

 

съ

титуломъ,

 

охранителя

 

государства

 

великаго

 

закона.

 

(Еще

ближе

 

къ

 

тексту

 

переводъ

 

титула

 

его

 

слѣдующій:

 

«Вер-

ховный

 

хранитель

 

царства

 

великаго

 

закона

 

—

 

Souverain

gardien

 

du

 

royaume

 

de

 

la

 

grande

 

loi»).

 

Съ

 

сего

 

времени

христіанство

 

начинаетъ

 

успѣшно

 

распространяться

 

по

 

всѣмъ

провинціямъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

выражаясь

 

словами

 

памят-

ника,

 

«вся

 

земля

 

начала

 

обогащаться

 

дарами

 

Духа

 

Свя-

«таго ;

 

всѣ

 

города

 

наполнились

 

храмами

 

Божіими,

 

каждый

«домъ

 

изобиловалъ

 

евангельскимъ

 

блаженствомъ».

Но

 

эти

 

счастливый

 

обстоятельства

 

измѣнились

 

въ

 

прав-

леніе

 

властолюбивой

 

императрицы

 

Уши,

 

похитившей

 

пре-

столъ

 

у

 

слабаго

 

сына

 

своего

 

Дзунь-дзуна

 

*).

 

Пользуясь

слабостію

 

правленія

 

и

 

расположенностію

 

императрицы

 

къ

язычеству,

 

Бонзы

 

и

 

китайскіе

 

ученые

 

воздвигли

 

въ

 

712

 

г.

по

 

Р.

 

X.

 

гоненіе

 

на

 

проповѣдниковъ

 

вѣры

 

и

 

ихъ

 

послѣдо-

вателей.

 

Гоненіе

 

было

 

сильное;

 

христіанству

 

угрожало

 

не-

минуемое

 

паденіе ,

 

если-бы

 

на

 

защиту

 

его

 

не

 

восталъ

первосвященникъ

 

Лохань

 

или

 

Логанъ

 

(Lohan),

 

преемникъ

Аробеня,

 

мужъ

 

великой

 

добродѣтели.

 

Онъ

 

съ

 

священникомъ

Дзилеемъ

 

и

 

другими

 

лицами

 

употреблялъ

 

всѣ

 

силы

 

къ

возстановленію

 

подавляемаго

 

ученія.

 

Эта

 

борьба

 

продолжа-

лась

 

до

 

царствованія

 

императора

 

Юнъ-дз.уна

 

**),

 

при

 

ко-

торомъ

 

истина

 

снова

 

восторжествовала

 

Онъ

 

повелѣлъ

 

сво-

имъ

 

йнязьямъ

 

посѣтить

 

храмы

 

Божіи,

 

возстановилъ

 

ветхіе

храмы

 

и

 

алтари,

 

такъ

 

что

 

они

 

стали

 

великолѣпнѣе

 

прежняго.

Не

 

излишнимъ

 

считаемъ

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

*)

 

Царствовалъ

 

съ

 

684

 

до

 

690.

**)

 

Царствовалъ

 

45

 

лѣтъ

 

—

 

до

 

753

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.
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Гюкъ,

 

приводящій

 

тоже

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

текстъ

 

памят-

ника,

 

разногласить

 

съ

 

авторомъ

 

статьи:

 

«Историческій

очеркъ

 

христіанской

 

проповѣди

 

въ

 

Еитаѣ»,

 

по

 

которой

 

мы

изложили

 

смыслъ

 

надписи

 

памятника.

 

Послѣдній утверждаетъ,

что

 

гоненіе

 

было

 

сильное,

 

а

 

по

 

мнѣнію

 

перваго

 

гоненіе

 

было

легкое.

 

Вотъ

 

слова

 

Гюка:

 

«Въ

 

712

 

году

 

Бонзы

 

возбудили

гоненіе

 

на

 

хрнстіанъ,

 

но

 

христіане

 

послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

кратко,

временныхъ

 

испытаній,

 

скоро

 

восторжествовали.

 

Тогда,

 

какъ

изображено

 

въ

 

надписи,

 

религія

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

угне-

тенная,

 

снова

 

начала

 

подниматься.

 

Основаніе

 

ученія,

 

на

время

 

поколебанное,

 

—

 

было

 

возстановлено

 

и

 

приведено

 

въ

равновѣсіе»

 

*).

 

Сущность,

 

однакожъ,

 

обоихъ

 

свидѣтельствъ—

одна

 

и

 

таже :

 

гоненіе

 

было.

 

А

 

потому

 

разность

 

этихъ

двухъ

 

приводимыхъ

 

нами

 

писателей

 

—

 

незначительна.

Продолжая

 

далѣе

 

исторію

 

христіанства

 

въ

 

Китаѣ,

 

мы

находимъ

 

что

 

Юнъ-дзунъ,

 

въ

 

31-й

 

годъ

 

своего

 

царствованія,

повелѣлъ

 

предводителю

 

войска

 

своего

 

Гаолити

 

отнести

 

въ

храмъ

 

Божій,

 

въ

 

знакъ

 

покровительства

 

вѣрѣ

 

христіан-

ской,

 

пять

 

портретовъ

 

прежнихъ

 

императоровъ

 

и

 

по-

ставить

 

оные

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

великою

 

честію.

 

При

 

этомъ

императоръ

 

послалъ

 

въ

 

даръ

 

храму

 

сто

 

кусковъ

 

драгоцѣн-

ныхъ

 

тканей.

 

«Вслѣдствіе

 

сего

 

народъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

«взиралъ

 

на

 

храмы

 

Божіи

 

и

 

на

 

служителей

 

ихъ,

 

а

 

драко-

«нова

 

борода

 

(драконъ— символъ

 

божества

 

въ

 

Китаѣ),

 

его

«лукъ

 

и

 

мечь

 

подверглись

 

насмѣшкамъ»

 

**).

Въ

 

34

 

годъ

 

правленія

 

сего

 

императора,

 

въ

 

744

 

г.

 

по

Р.

 

X.,

 

прибыли

 

въ

 

Китай

   

изъ

  

царства

 

Да-цинь,

 

т.

 

е.

 

изъ

*)

 

La

 

pierre

 

de

 

la

 

doctrine,

 

penchee

 

un

 

instant

 

fut

 

redressee

et

 

niise

 

en

 

equilibre.

**)

 

Emp.

 

Chin,

 

par

 

Hue,

 

etc.

3
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Сиріи,

 

новые

 

.проповѣдники,

 

подъ

 

начальствомъ

 

священника

(по

 

сирскимъ

 

историкамъ

 

митрополита)

 

Дзиха,

 

для

 

того

чтобъ

 

привѣтствовать

 

императора.

 

Императоръ

 

повелѣлъ

первосвященнику

 

Логаню

 

съ

 

другими

 

17-ю

 

(по

 

инымъ

 

чте-

ніямъ

 

только

 

съ

 

6-ю),

 

пришедшими

 

изъ

 

царства

 

Да-цинь,

принести

 

христианскую

 

жертву

 

въ

 

дворцѣ

 

Гим-кимъ.

 

Въ

тоже

 

время

 

императоръ

 

приказалъ

 

повѣсить

 

на

 

дверяхъ

храма

 

надпись,

 

написанную

 

собственною

 

его

 

рукою.

 

«Эта

«августѣйшая

 

табличка

 

сіяла

 

яркимъ

 

блескомъ.

 

Всѣ

 

дѣла

•

 

шли

 

въ

 

совершенномъ

 

порядкѣ

 

и

 

родъ

 

человѣческій

 

паслаж-

« дался

 

счастіемъ,

 

проистекающимъ

 

изъ

 

религіи».

 

Такъ

 

вы-

ражается

 

одинъ

 

изъ

 

переводчиковъ

 

и

 

толкователей

 

надписи

памятника

 

*).

Слѣдующіе

 

императоры

 

Су-дзунь,

 

сынъ

 

Юанъ-дзуна,

 

и

внукъ

 

его

 

Тай-дзунъ

 

(Tai'-tsung)

 

также

 

покровительствовали

вѣрѣ

 

Христовой.

 

Первый

 

повелѣлъ

 

воздвигнуть

 

новые

 

ве-

ликолѣпные

 

храмы

 

въ

 

Линь-ю

 

и

 

другпхъ

 

пяти

 

городахъ.

Второй

 

столько

 

уважалъ

 

религію

 

христіанскую,

 

что

 

каждый

годъ

 

въ

 

день

 

Р.

 

Хр.

 

посылалъ

 

храму

 

«небесныя

 

бла-

гоуханія»

 

**)

   

Онъ

   

раздавалъ

 

также

 

христіанскому

 

народу

*)

 

Гюкъ.

 

Воіъ

 

его

 

текстъ

 

:

 

Cette

 

auguste

 

tablette

 

brilla

 

d'un

vif

 

eclat;

 

c'est

 

pourquoi

 

toute

 

la

 

terre

 

eut

 

un

 

tres-grand

 

respect

pour

 

la

 

religion.

 

Toutes

 

les

 

affaires

 

furent

 

parfaitemont

 

bien

 

ad-

ministrees

 

et

 

la

 

felicite,

 

provenant

 

de

 

la

 

religion,

 

fut

 

profitable

au

 

genre

 

humain.

 

Чтобъ

 

выраженіе:

 

«царственная

 

надпись

 

сіяла

 

яркимъ

блескомъ»

 

не

 

показалось

 

странныыъ,— не

 

излишне

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

Еи-

таѣ,

 

собственно

 

говоря

 

рисуютъ

 

буквы,

 

а

 

не

 

пишутъ.

 

Для

 

большей

 

изящ-

ности,

 

каждая

 

буква

 

рисуется

 

въ

 

особомъ

 

цвѣтѣ

 

или

 

по

 

крайней

 

ыѣрѣ

 

съ

особымъ

 

оттѣнкомъ

 

колорита.

 

Императорская

 

кисть

 

всегда

 

отличается

яркостію

 

цвѣтовъ.

•*)

 

Въ

 

Француз,

 

текстѣ:

 

donnait

 

a

 

l'eglise

 

des

 

parfums

 

ce-

lestes.
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пищу

 

изъ

 

царскихъ

 

припасовъ,

 

для

 

того

 

чтобы

 

сдѣлать

этотъ

 

праздникъ

 

болѣе

 

знаменитымъ

 

и

 

торжественнымъ.

Ему

 

подражалъ

 

и

 

сынъ

 

его

 

Де-дзунь,

 

который

 

также

 

былъ

 

сла-

венъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

милосердія

 

и

 

покровительства

 

христіанамъ,

какъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

управленія.

 

Во

 

время

 

правленія

 

его

 

былъ

нѣкто

 

священникъ

 

Инь-си

 

или

 

И-су.

 

Онъ

 

пришелъ

 

въ

 

Китай

изъ

 

далекой

 

страны,

 

и

 

за-услуги,

 

оказанныя

 

государству,

сперва

 

сдѣланъ

 

вельможею

 

при

 

дворѣ,

 

потомъ

 

помощникомъ

вице-короля

 

въ

 

области

 

Со-фэнь,

 

наконецъ,

 

оставивъ

 

мір-

скія

 

почести,

 

сдѣлался

 

священникомъ.

 

Пользуясь

 

любовію

 

и

довѣріемъ

 

императора,

 

онъ

 

много

 

помогалъ

 

успѣхамъ

 

еван-

гельской

 

проповѣди.

 

Владыкою

 

закона

 

или

 

первосвящен-

никомъ

 

при

 

этомъ

 

государѣ

 

былъ

 

нѣкто

 

Нью-шу.

Этимъ

 

оканчивается

 

собственно

 

историческое

 

сказаніе

памятника,

 

написанное

 

священникомъ

 

Кин-дзиномъ.

 

Кромѣ

сего

 

на

 

памятникѣ

 

начертаны

 

придворнымъ

 

чиновникомъ

Лью-сью-йэномъ

 

*),

 

на

 

китайск.

 

языкѣ,

 

похвальные

 

стихи

въ

 

честь

 

Іисусу

 

Христу

 

и

 

императорамъ,

 

покровительство -

вавшимъ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

въ

 

ѴІІ-мъ

 

и

 

YIII-мъ

 

вѣкѣ.

 

На

лѣвой

 

и

 

правой

 

сторонѣ

 

записаны

 

но

 

китайски

 

и

 

сирски

имена

 

замѣчателышхъ

 

проповѣднпковъ

 

вѣры ,

 

подвизав-

шихся

 

въ

 

Китаѣ

 

до

 

782

 

года

 

по

 

Р.

 

X.

 

**);

 

Камень,

 

на

которомъ

 

все

 

это

 

начертано,

 

сдѣланъ

 

былъ

 

въ

 

3-й

 

годъ

Тай-дзуна

 

2-го,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

 

782-му

 

году

 

по

 

Рож-

дествѣ

 

Христовомъ

 

***).

*)

 

Въ

 

Франц.

 

текстѣ

 

Liou-siou-yen.

**)

 

Сирскія

 

и

 

китайскія

 

имена

 

этихъ

 

проповѣдниковъ,

 

числомъ

 

66,

можно

 

найти

 

въ

 

концѣ

 

описанія

 

христіанскаго

 

памятника

 

YII-го

 

вѣка

 

—

Спасскаго.

iWt

 

Гюкъ

 

относить

 

это

 

къ

 

781

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

Разность

 

маловажная.
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Вотъ

 

исторія

 

китайской

 

церкви

 

съ

 

635

 

по

 

782-й

 

годъ

но

 

Р.

 

X.,

 

изложенная

 

на

 

основаніи

 

христіанскаго

 

китайско-

спрскаго

 

памятника,

 

открытаго

 

въ

 

1625

 

году.

 

Сущность

 

ея

или

 

главные

 

пункты

 

суть

 

слѣдующіе:

1)

  

Въ

 

635

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

прибылъ

 

въ

 

Китай

 

хри-

стіанскій

 

проповѣдникъ

 

Аробень

 

или

 

Олопенъ

 

и

 

былъ

 

при-

нять

 

тамъ

 

благосклонно.

2)

    

Въ

 

638

 

году

 

китайскій

 

императоръ

 

Тай-дзунъ

издалъ

 

благопріятный

 

для

 

христіанства

 

указъ.

3)

  

Благосклонность

 

императорская

 

къ

 

христіанству

 

про-

должалась

 

и

 

при

 

преемникахъ

 

Тай-дзуна

 

по

 

684

 

г.; ѵ но

 

—

4)

  

Въ

 

правленіе

 

императрицы

 

Уши,

 

узурпаторши

 

ки-

тайскаго

 

престола

 

—

 

было

 

гоненіе

 

на

 

христіанъ,

 

воздвиг-

нутое

 

въ

 

712

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

и

 

прекращенное

 

императоромъ

Юнъ-дзуномъ.

5)

  

При

 

семъ

 

же

 

императорѣ,

 

въ

 

744

 

году

 

по

 

Р.

 

X.,

прибыли

 

въ

 

Китай

 

изъ

 

Сиріи

 

новые

 

проповѣдники.

6)

  

Слѣдующіе

 

за

 

Юнъ-дзуномъ

 

императоры:

 

сынъ

 

его

Су-дзунь

 

и

 

внукъ

 

Тай-дзунъ

 

2-й,

 

равно

 

какъ

 

и

 

сынъ

 

по-

слѣдняго

 

Де-дзунь,

 

покровительствовали

 

христіанству, — что

и

 

продолжалось

 

до

 

782

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

Такимъ

 

образомъ

 

состояніе

 

христіанства

 

въ

 

Китаѣ

 

въ

этотъ

 

періодъ

 

было

 

вообще

 

благопріатное,

 

и

 

періодъ

 

—

не

 

малъ.

 

Благодатное

 

ученіе

 

Христово

 

имѣло

 

время

 

про-

известь

 

свои

 

благотворные

 

плоды,

 

совершая

 

нравственное

нерерожденіе

 

въ

 

душахъ

 

вѣрующихъ

 

и

 

слѣдующихъ

 

ему.

Дѣйствительно,

 

въ

 

описаніихъ

 

этого

 

иеріода

 

христіан-

ства

 

мы

 

встрѣчаевіъ

 

между

 

прочимъ

 

разсказъ,

 

представля-

ющій

 

намъ

 

образецъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей

 

у

 

Китай-

цевъ

   

сего

   

времени.

    

Католическій

   

миссіонеръ

   

Гюкъ,

   

въ
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сочиненіи

 

своемъ

 

о

 

Китаѣ:

 

L'empire

 

Chinois

 

faisant

 

Suite

 

a

l'ouvrage

 

intitule

 

souvenirs

 

d'un

 

voyage

 

dans

 

la

 

Tartarie

 

et

 

le

Thibet,

 

изданномъ

 

въ

 

Парижѣ

 

въ

 

1857

 

году,

 

описывая

упомянутый

 

нами

 

памятникъ,

 

между

 

прочимъ

 

говоритъ

слѣдующее :

«Этотъ

 

драгоцѣнный

 

памятникъ,

 

подлинность

 

котораго

отвергалъ

 

Вольтеръ,

 

—

 

говоритъ

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

знамени-

томъ

 

въ

 

Китаѣ

 

лицѣ,

 

именно

 

о

 

Куо-це-и

 

(louo-tze-y).

 

При

династіи

 

Тангъ

 

—

 

это

 

былъ

 

самый

 

знаменитый

 

человѣкъ,

какъ

 

во

 

время

 

мира

 

такъ

 

и

 

на

 

войнѣ.

 

Онъ

 

неоднократно

возстановлялъ

 

на

 

престолъ

 

императоровъ,

 

выгнанныхъ

 

ино-

странцами

 

и

 

мятежниками.

 

Онъ

 

жилъ

 

84

 

года

 

и

 

умеръ

 

въ

тотъ

 

самый

 

годъ,

 

когда

 

сооруженъ

 

былъ

 

этотъ

 

памятникъ,

т.

 

е.

 

въ

 

781

 

году.

 

Его

 

имя

 

осталось

 

популярнымъ

 

въ

 

Ки-

таѣ

 

до

 

нашихъ

 

временъ,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

часто

 

бываетъ

 

ге-

роемъ

 

сочиненій,

 

играемыхъ

 

на

 

кит.

 

театрѣ.

 

Мы

 

сами

 

часто

слышали,

 

какъ

 

имя

 

его

 

произносилось

 

съ

 

почтеніемъ

 

и

удивленіемъ

 

въ

 

собраніяхъ

 

мандариновъ.

 

Вотъ

 

какъ

 

гово-

ритъ

 

объ

 

немъ

 

памятникъ

 

Си-нганъ-Фу:

«Куо-тце-и,

 

первый

 

президентъ

 

министерской

 

палаты

 

и

король

 

города

 

Фанъ-йянъ,

 

былъ

 

сначала

 

генералиссимусомъ

армій

 

софэнскихъ,

 

то-есть

 

находящихся

 

въ

 

странахъ

 

сѣвер-

ныхъ.

 

Императоръ

 

Су-цунгъ

 

(Sou-tsoung)

 

взялъ

 

его

 

себѣ

въ

 

компаніоны

 

на

 

одно

 

долговременное

 

путешествіе.

 

Хотя

такимъ

 

образомъ,

 

по

 

особенной

 

милости,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

са-

мыхъ

 

близкихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

императору,

 

но

 

онъ

 

самъ

считалъ

 

себя

 

неважнымъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

не

болѣе

 

какъ

 

простой

 

солдатъ.

 

Онъ

 

былъ

 

—

 

ногти

 

и

 

зубы

имперіи,

 

уши

 

и

 

глаза

 

арміи

 

*);

 

свое

 

жалованье

 

и

 

подарки,

*)

 

Для

 

удостовѣренія

 

въ

  

соотвѣтствіи

 

перевода

  

этой

 

тирады

 

съ
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получаемые

 

отъ

 

императора,

 

онъ

 

раздавалъ

 

другимъ,

 

а

 

себѣ

не

 

собиралъ '

 

ничего.

 

Что

 

касается

 

христианской

 

религіи,

 

то

онъ—

 

или

 

поддерживалъ

 

древнія

 

церкви

 

въ

 

ихъ

 

первобыт-

номъ

 

состояніи,

 

или

 

же

 

еще

 

и

 

увели чивалъ

 

ихъ

 

постройки.

Онъ

 

возводилъ

 

до

 

возможной

 

высоты

 

ихъ

 

крыши

 

и

 

галле-

реи,

 

и

 

украшалъ

 

ихъ

 

такъ,

 

что

 

онѣ

 

похожи

 

были

 

на

 

Фа-

зановъ,

 

распростирающихъ

 

свои

 

крылья

 

для

 

полета

 

*).

Кромѣ

 

сего

 

онъ

 

всячески

 

служилъ

 

хрнстіанской

 

религіи;

онъ

 

былъ

 

рачителенъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

милосердія

 

и

 

щедръ

 

въ

раздачѣ

 

милостыни.

 

Ежегодно

 

собиралъ

 

онъ

 

священниковъ

и

 

христіанъ

 

четырехъ

 

церквей

 

и

 

усердно

 

угощалъ

 

ихъ

приличными

 

кушаньями

 

и

 

продолжалъ

 

эти

 

щедрости

 

пять-

десятъ

 

дней

 

сряду.

 

Къ

 

нему

 

приходили

 

голодные

 

—

 

и

 

онъ

ихъ

 

кормилъ;

 

къ

 

нему

 

приходили

 

терпѣвшіе

 

отъ

 

стужи

 

—

и

 

онъ

 

ихъ

 

одѣвалъ.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

нопеченіе

 

о

 

больныхъ

 

и

ободрялъ

 

ихъ;

 

онъ

 

погребалъ

  

умершихъ

 

и

 

номиналъ

 

ихъ».

«Вся

 

жизнь

 

Куо-це-и

 

достойна

 

удивленія

 

и

 

представ-

ляетъ

 

пнтересныя

 

подробности.

 

Жаль,

 

продолжаетъ

 

миссіо-

неръ,

 

что

 

ограниченные

 

првдѣлы

 

нашего

 

сочиненія

 

не

дозволяютъ

 

намъ

 

изложить

 

біограФІю

 

этого

 

знаменитаго

китайскаго

 

христіанина

 

ѴІІІ-го

 

вѣка.

 

Мы

 

однако-жъ

 

не

можемъ

 

удержаться

 

отъ

 

того,

 

чтобъ

 

не

 

поцитовать

 

здѣсь

великолѣпной

 

похвалы,

 

воздаваемой

 

ему

 

однимъ

 

китайскимъ

подлишшкомъ

 

приводимъ

 

Фразу

 

текста

 

Французскаго

 

:

 

II

 

etait

 

les

 

ongles

et

 

les

 

dents

 

de

 

l'empire,

 

les

 

oreilles

 

et

 

les

 

yeux

 

de

 

Гагіпёе.

*)

 

Франц.

 

текстъ

 

этой

 

Фразы

 

—

 

слѣдующій :

 

И

 

elevait

 

a

 

une

plus

 

grande

 

hauteur

 

leur

 

toit

 

et

 

leurs

 

portiques

 

et

 

les

 

embellis-

sait

 

de

 

facon

 

que

 

ces

 

edifices

 

etaient

 

semblables

 

a

 

des

 

faisans

 

qui

deploient

 

leurs

 

ailes

 

pour

 

voler.

 

Такъ

 

выражается

 

по

 

китайски

 

архи-

тектурное

 

великолѣпіе !
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историкомъ.

 

Этотъ

 

великій

 

человѣкъ,

 

говоритъ

 

историкъ,

умеръ

 

на

 

85-мъ

 

году

 

своей

 

жизни.

 

Онъ

 

былъ

 

покро-

вительствуемъ

 

небомъ

 

за

 

свои

 

добродѣтели

 

и

 

любпмъ

людьми

 

за

 

его

 

прекрасный

 

качества.

 

Извнѣ,

 

враги

 

госу-

дарства

 

боялись

 

его

 

по

 

причинѣ

 

его

 

храбрости;

 

внутри,

всѣ

 

подданныя

 

имперіи

 

почитали

 

его

 

за

 

его

 

неподкупную

честность,

 

справедливость

 

и

 

кротость;

 

онъ

 

былъ

 

подпорою,

совѣтникомъ

 

и

 

душею

 

своихъ

 

государей;

 

въ

 

теченіе

 

своей

долгой

 

жизни

 

онъ

 

былъ

 

осыпанъ

 

богатствами

 

и

 

почестями,

а

 

по

 

смерти

 

повсюду

 

всѣ

 

жалѣли

 

объ

 

немъ;

 

онъ

 

оставилъ

послѣ

 

себя

 

многочисленное

 

потомство,

 

которое

 

наслѣдовало

послѣ

 

него

 

его

 

славу

 

и

 

достоинства,

 

также

 

точно

 

какъ

наслѣдовало

 

оно

 

его

 

богатства

 

и

 

его

 

имя.

 

По

 

смерти

 

его

вся

 

имперія

 

носила

 

трауръ,

 

и

 

этотъ

 

трауръ

 

былъ

 

точно

такой,

 

какой

 

носятъ

 

дѣти

 

по

 

смерти

 

своихъ

 

родителей;

 

онъ

продолжался

 

цѣлыхъ

 

три

 

года».

«И

 

такъ,

 

прибавдяетъ

 

послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

г.

 

Гюкъ,

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

религія

 

христиан-

ская

 

въ

 

Китаѣ

 

въ

 

YIII -мъ

 

вѣкѣ

 

процвѣтала,

 

потому

 

что

она

 

имѣла

 

въ

 

своихъ

 

нѣдрахъ

 

такихъ

 

людей,

 

какъ

 

Куо-

це-и.

 

Вѣроятно,

 

однако-жъ,

 

что

 

вѣрные

 

должны

 

были

 

не-

рѣдко

 

выдерживать

 

борьбу

 

съ

 

Бонзами,

 

а

 

также

 

и

 

съ

несторіанами,

 

которые

 

въ

 

эту

 

эпоху

 

распространялись

 

въ

болыномъ

 

числѣ

 

въ

 

странахъ

 

Верхней

 

Азіи».

Мы

 

привели

 

въ

 

точномъ

 

переводѣ

 

свидетельство

 

г.

Гюка

 

о

 

Куо-це-и.

 

Что

 

касается

 

упоминаемыхъ

 

имъ

 

здѣсь

несторіанъ,

 

то

 

они

 

дѣйствительно

 

распространялись

 

въ

это

 

время

 

на

 

востокѣ.

 

А

 

потому

 

мы

 

перейдемъ

 

теперь

 

къ

несторіанскому

 

вліянію

 

въ

 

Китаѣ.

(Продолж.

  

будете) .



ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИ

 

ЮБИЛЕЙ
свяиіеппическон

 

слуясбы

 

настоятеля

 

Елпсавстградскаго

 

Уелкпскаго

собора

 

и

 

благочшшаго,

 

лротоіерея

 

Ѳеодосія

 

Бершацкаго.

Недавно

 

на

 

страницахъ

 

Одесскаго

 

Вѣстника

 

(6

 

марта

М

 

49)

 

напечатано

 

о

 

пятидесятилѣтнемъ

 

юбилеѣ

 

учитель-

ской

 

дѣятельности

 

П.

 

Д.

 

Воронича ,

 

отпраздиованномъ

 

въ

Одессѣ

 

друзьями

 

его

 

въ

 

честь

 

усерднаго

 

труженика,

 

порабо-

тавшаго

 

цѣлое

 

полустолѣтіе

 

для

 

образованія

 

нѣсколькихъ

поколѣній

 

въ

 

одесскомъ

 

городовомъ

 

дѣвичьемъ

 

училищѣ.

 

Вотъ

другой

 

мастиный

 

старецъ

 

—

 

отецъ,

 

дѣдъ,

 

прадѣтъ

 

многихъ

правнуковъ,

 

переживавший

 

теперь

 

осьмой

 

десятокъ

 

лѣтъ,—

старецъ,

 

также

 

съ

 

отличнымъ

 

усердіемъ

 

потрудившійся

 

пять-

десять

 

лѣтъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

общества.

 

Это—достопо-

чтенный

 

благочинный

 

первыхъ

 

четырехъ

 

округовъ

 

бывшаго

Новороссійскаго

 

военнаго

 

поселенія,

 

протоіерей

 

Ѳеодосій

Бершацкій,

 

которому

 

духовенство,

 

состоящее

 

въ

 

его

 

вѣ-

домствѣ,

 

11

 

января

 

сего

 

года,

 

выразило

 

свои

 

чувства

 

любви,

уваженія

 

и

 

признательности

 

въ

 

память

 

совершившагося

 

въ

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

прошлаго

 

года

 

пятидесятгілѣтія

 

службы

его

 

въ

 

званіи

 

служителя

 

алтаря

 

Господня.

 

Мы

 

рады

 

случаю

поставить

 

здѣсь

 

отца

 

Ѳеодосія

 

и

 

г.

 

Воронича

 

рядомъ:

 

они

стояли

 

вмѣстѣ

 

назадъ

 

тому

 

болѣе

 

полустолѣтія ,

 

воспитан-
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ники

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

Екатеринославской

 

семпнаріи,

 

оба

 

од-

ного

 

курса ;

 

разомъ

 

вышли

 

изъ

 

подъ

 

крова

 

своей

 

воспита-

тельницы,

 

разомъ

 

почти

 

вступили

 

на

 

общественную

 

дѣятель-

ность

 

и

 

почти

 

въ

 

одно

 

время

 

происходили

 

ихъ

 

юбилейные

праздники,

 

по

 

случаю

 

пятидесятилѣтія

 

ихъ

 

общественной

дѣятельности.

У

 

о.

 

Ѳеодосія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

у

 

г.

 

Воронича,

 

было

 

довольно

ровесниковъ

 

по

 

лѣтамъ

 

и

 

товарищей

 

по

 

школѣ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

всѣ

 

они

 

уже

 

въ

 

могилѣ,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

тамъ

 

уже

очень

 

давно.

 

Такъ,

 

пятьдесят^

 

лѣтъ

 

общественная

 

труда

и

 

бомъе

 

семидесяти

 

лѣтъ

 

жизни

 

— это

 

счастливый

 

жребій

далеко

 

не

 

каждаго.

 

Сколько

 

можно

 

видѣть

 

и

 

наблюдать

 

въ

теченіе

 

этихъ

 

70

 

лѣтъ

 

жизни !

 

Сколько

 

историческихъ

 

или

общественныхъ

 

событій

 

можетъ

 

пройти

 

предъ

 

глазами

 

наблю-

дателя

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени !

 

Сколько

 

возможности

 

для

приложенія

 

къ

 

дѣлу

 

теоретическихъ

 

познаній

 

и

 

для

 

пріоб-

рѣтенія

 

познапій

 

новыхъ !

 

Сколько

 

людей

 

различныхъ

 

ка-

чествъ

 

и

 

званій

 

можно

 

встрѣтить

 

за

 

это

 

время ,

 

и

 

сколько

наконецъ

 

разнообразныхъ

 

положеній

 

можно

 

испытать

 

самому

лично!

 

А

 

все,

 

что

 

человѣкъ

 

видитъ,

 

наблюдаетъ,

 

испыты-

ваетъ,

 

все

 

это,

 

разумѣется,

 

дѣйствуетъ

 

на

 

него,

 

ложится

 

въ

его

 

сознаніе,

 

развиваетъ,

 

умудряетъ

 

его.

 

Если

 

же

 

такъ,

 

если

говорятъ

 

поэтому,

 

что

 

время

 

и

 

опытъ

 

суть

 

лучшіе

 

настав-

ники

 

каждаго

 

изъ

 

насъ;

 

то

 

старики,

 

достигшіе

 

далештхъ

предѣловъ

 

жизни

 

человѣческой,

 

особенно

 

если

 

къ

 

тому

 

они

одарены

 

еще

 

отъ

 

природы

 

высокими

 

умственными

 

и

 

нрав-

ственными

 

способностями,

 

преисполнены,

 

такъ

 

сказать,

 

муд-

рости

 

и

 

опытности.

 

Не

 

потому

 

ли

 

мы

 

всегда

 

и

 

чувствуемь

въ

 

себѣ

 

какъ

 

бы

 

невольное

 

уваженіе

 

къ

 

сѣдинамъ

 

старца?

А

 

если

 

этотъ

 

старецъ

 

свою

 

мудрость

 

и

 

опытность

 

прекрасно
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прилагаетъ

 

къ

 

дѣлу,

 

если

 

его

 

отношенія

 

къ

 

намъ

 

проникнуты

любовію

 

и

 

благодѣтельны

 

для

 

насъ;

 

то

 

мы

 

ужъ

 

ни-

какъ

 

не

 

можемъ

 

неуважать

 

такого

 

старика,

 

не

 

можемъ

 

не-

воздавать

 

подобающей

 

ему

 

чести;

 

мы

 

его

 

любимъ

 

искренно

по

 

сыновнему

 

и

 

сочувствуемъ

 

ему

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

его

жизни.

 

Такое

 

значеніе

 

и

 

такую

 

причину

 

нмѣютъ ,

 

безъ

 

со-

мнѣнія ,

 

тѣ

 

чувства

 

любви ,

 

уваженія

 

и

 

признательности,

съ

 

которыми,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

отнеслось

 

къ

 

достоуважае-

мому

 

отцу

 

протоіерею

 

Бершацкому

 

нодвѣдомственное

 

ему

духовенство,

 

въ

 

11

 

день

 

мѣсяца

 

января.

 

Эти

 

же

 

чувства

любви

 

и

 

почтенія

 

къ

 

о.

 

протоіерею

 

побуждаютъ

 

и

 

насъ

 

хотя

отчасти

 

припомнить

 

его

 

прекрасное

 

прошедшее,

 

прежде

 

чѣмъ

скажемъ

 

о

 

недавнемъ

 

пятидесятилѣтнемъ

 

его

 

юбилеѣ.

Сынъ

 

священника

 

,

 

отецъ

 

Ѳеодосій

 

и

 

самъ

 

пожелалъ

быть

 

священникомъ,

 

и

 

въ

 

1814

 

году

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

Екатеринославской

 

епархіи,

 

верхнеднѣпровскаго

уѣзда

 

въ

 

помѣщичье

 

селеніе

 

Алоерово

 

(нынѣ

 

мѣстечко).

Въ

 

1819

 

году

 

мѣстнымъ

 

духовенствомъ

 

онъ

 

пзбранъ

былъ

 

благочиннымъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

нроизведенъ

 

въ

 

санъ

протоіерея.

 

Въ

 

1830

 

году

 

«на

 

справкѣ,

 

сдѣланой

 

въ

 

Ека-

теринославской

 

консисторіи

 

о

 

службѣ

 

и

 

поведения»

 

отца

 

Ѳео-

досія,

 

преосвященный

 

Гавріилъ,

 

епископъ

 

екатеринославскій,

херсонскій

 

и

 

таврическій,

 

4

 

сентября,

 

положилъ

 

резолюцію:

«означенный

 

въ

 

сей

 

справкѣ

 

протоіерей

 

Бершацкій,

 

по

 

уче-

ности

 

его

 

и

 

доброму

 

поведенію,

 

равно

 

и

 

по

 

усердію

 

къ

 

воз-

лагаемымъ

 

отъ

 

насъ

 

на

 

него

 

епаршескимъ

 

норученіямъ,

 

пе-

реводится

 

изъ

 

села

 

АлФеровки

 

въ

 

уѣздный

 

городъ

 

Новомос-

ковскъ

 

при

 

тамошней

 

соборной

 

Троицкой

 

церкви

 

на

 

прото-

іерейскую

 

вакансію

 

съ

 

тѣмъ,

 

дабы

 

при

 

сей

 

соборной

 

церкви

быть

 

ему

 

настоятелемъ

 

полнымъ,

 

а

 

въ

 

духовномъ

 

правде-
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ніи

 

присутствующимъ

 

старшимъ

 

и

 

первымъ».

 

Когда

 

отецъ

Ѳеодосій

 

перешелъ

 

въ

 

Новомосковскъ ,

 

преосвященный

 

Гав-

ріилъ,

 

обозрѣвая

 

епархію,

 

взялъ

 

его

 

съ

 

собою

 

и

 

лично

 

ука-

залъ

 

ему

 

въ

 

новомосковскомъ

 

уѣздѣ

 

церкви,

 

неотложно

 

тре-

бовавшія

 

возобновленія

 

или

 

исправленія.

 

Господь

 

благословилъ

заботы

 

отца

 

Ѳеодосія:

 

не

 

смотря

 

на

 

страшный

 

неурожай

хлѣба

 

три

 

года

 

сряду,

 

хлѣба,

 

составляющаго

 

единственный

какъ

 

извѣсто,

 

источникъ

 

благосостоянія

 

прихожанъ

 

по

 

дерев-

нямъ,

 

всѣ

 

деревенскія

 

ветхія

 

церкви

 

вѣдомства

 

отца

 

прото-

іерея

 

были

 

возобновлены

 

въ

 

эти

 

три

 

года ,

 

такъ

 

что

 

когда

преосвященный

 

Гавріилъ

 

въ

 

1033

 

году

 

иоѣхалъ

 

обозрѣвать

уѣздъ ;

 

то,

 

по

 

возвращеніи

 

въ

 

Екатеринославъ

 

(куда

 

прово-

жалъ

 

его

 

и

 

отецъ

 

Ѳеодосій),

 

встрѣтившимъ

 

его

 

членамъ

консисторіи

 

сказалъ:

 

«вотъ,

 

отцы,

 

рекомендую

 

вамъ

 

о.

 

про-

«тоіерея!

 

До

 

его

 

опредѣленія

 

въ

 

Новомосковскъ,

 

поѣдешь

«■бывало

 

по

 

уѣзду ,

 

сердце

 

болитъ

 

отъ

 

запустѣнія

 

многихъ

«церквей,

 

а

 

вотъ

 

теперь

 

я

 

ѣздилъ,

 

такъ

 

духъ

 

радуется:

«право,

 

всѣ

 

церкви,

 

какъ

 

маковки,

 

цвѣтутъ».

 

Вслѣдствіе

такого

 

отзыва

 

Преосвященнаго,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1833

 

году,

 

по-

слѣдовалъ

 

переводъ

 

отца

 

Ѳеодосія

 

изъ

 

Новомосковска

 

въ

Екатеринославъ.

 

Въ

 

резолюціи

 

его

 

преосвященства,

 

по

 

этому

случаю

 

между

 

прочимъ,

 

сказано:

 

«къ

 

Свято-Духовской

 

церкви

города

 

Екатеринослава,

 

по

 

значительности

 

ея,

 

переводится,

на

 

мѣсто

 

умершего

 

протоіерея

 

Мартынова,

 

съ

 

званіемъ

 

на-

стоятеля

 

Новомосковскаго

 

собора

 

протоіерей

 

Ѳеодосій

 

Бершац-

кій,

 

который

 

и

 

самъ

 

на

 

сіе

 

соглашается;

 

по

 

опытности

 

же

въ

 

дѣлахъ

 

и

 

нравственности

 

его

 

отличной ,

 

опредѣляется

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

 

членомъ

 

духовной

 

консисторіи».

И

 

такъ,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

служба

 

отца

 

Ѳеодосія

 

съ

самаго

 

начала

 

пошла

 

успѣшно

 

и

 

подвигалась

 

впередъ

  

до-
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вольно

 

быстро,

 

Но

 

большой

 

успѣхъ

 

по

 

службѣ

 

не

 

есть

 

еще

доказательство'

 

высокпхъ

 

личныхъ

 

достоинствъ

 

чековѣка,

 

какъ

человѣка

 

и

 

члена

 

общества:

 

однакожъ

 

мы

 

имѣемъ

 

докумеитъ,

который

 

весьма

 

краснорѣчиво

 

говоритъ,

 

что

 

отецъ

 

Ѳеодосій,

еще

 

въ

 

молодыхъ

 

довольно

 

лѣтахъ

 

(ему

 

было

 

тогда

 

около

44

 

лѣтъ),

 

пользовался

 

особыми

 

уваженіями

 

общества,

 

какъ

пастырь

 

и

 

человѣкъ.

 

Вотъ

 

адресъ,

 

который

 

поднесли

 

отцу

Ѳеодосію

 

дворяне,

 

помѣщики

 

новомосковскаго

 

уѣзда,

 

8

 

ноября

1833

 

года,

 

разставаясь

 

съ

 

нимъ,

 

но

 

случаю

 

назначенія

 

его

въ

 

Екатеринославъ.

«Достойно

 

уважаемый

 

отецъ

 

протоіерей,

Милостивый

 

государь !

«Преосвященному

 

Архіепископу

 

Гавріилу

 

благоугодно

было,

 

награждая

 

истинный

 

достоинства

 

и

 

заслуги

 

ваши,

 

на-

значить

 

васъ

 

присутствующие

 

Екатеринославской

 

духов-

ной

 

консисторіи

 

и

 

настоятелемъ

 

тамошней

 

Свято-Духовской

церкви.

 

Горестна

 

участь

 

наша:

 

мы

 

разлучаемся

 

съ

 

истин-

нымъ

 

ревнптелемъ

 

и

 

служителемъ

 

алтаря

 

Господня;

 

мы—

дѣти

 

православной

 

церкви

 

теряемъ

 

въ

 

васъ

 

пастыря

 

добраго,

и,

 

какъ

 

истинный

 

отецъ,

 

вы

 

были

 

вмѣстѣ

 

нашпмъ

 

искрен-

нымъ

 

другомъ.

 

Вы,

 

находясь

 

въ

 

обществѣ

 

нашемъ,

 

не

 

жалѣя

себя,

 

всякому

 

въ

 

скорби

 

подавали

 

утѣшеніе,

 

назидательнымъ

словомъ

 

утверждали

 

насъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры,

 

своимъ

 

же

собственнымъ

 

примѣромъ

 

убѣждали

 

въ

 

силѣ

 

и

 

важности

 

из-

реченій

 

вашихъ.

 

Таковы- то

 

по

 

истинѣ

 

были

 

вы

 

,

 

таковы

должны

 

быть

 

духовные

 

отцы!

 

И

 

можетъ

 

ли

 

сердце

 

человѣ-

ческое,

 

разставаясь

 

съ

 

сею

 

сокровищницею,

 

не

 

преисполниться

живѣйшимъ

 

сожалѣніемъ

 

? ! . ,

 

Но

 

покорность

 

Промыслу

 

Бо-

жію,

 

наставленіями

 

вашими

 

неизгладимо

 

впечатлѣнная,

 

спра.

ведливое

 

воздаяніе

 

заслугамъ,

 

возводящее

 

въ

 

высшее

 

достоин-
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ство

 

васъ ,

 

и

 

совершенное

 

увѣреніе ,

 

что

 

истинная

 

дружба

ваша

 

продлится

 

навсегда ,

 

утѣшаетъ

 

его.

 

Да

 

поддержитъ

Господь

 

Богъ

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ

 

ваши

 

силы,

 

всегда

 

стре-

мящіяся

 

ко

 

всему

 

доброму.

 

Примите

 

же,

 

достойнѣйшій

 

отецъ

протоіерей,

 

сіе

 

непритворное

 

изліяніе

 

чувствованій

 

нашихъ,

какъ

 

должную

 

дань,

 

налагаемую

 

благодарностію,

 

и

 

какъ

 

до-

казательство

 

общаго

 

нашего

 

уваженія,

 

любви

 

и

 

признатель-

ности.

 

Поручая

 

себя

 

священнымъ

 

молитвамъ

 

вашимъ,

 

съ

отличнымъ

 

нашимъ

 

ночтеніемъ

 

и

 

душевною

 

преданностію

пребыть

 

честь

 

имѣемъ,

Достойно-почитаемый

 

отецъ

 

протоіерей,

Ваши

покорнѣйшіе

 

слуги:»

Подлинный

 

подписали

 

Предводитель

 

Дворянства

 

новомосков

скаго

 

уѣзда

 

и

 

другіе

 

помѣщики

 

въ

 

числѣ

 

тридцати

 

девяти.

Когда

   

отецъ

  

Ѳеодосій

  

прибылъ

 

въ

 

Екатеринославъ

 

и

явился

 

къ

 

преосвященному

 

Гавріилу ;

 

то

 

преосвященный

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

сказалъ

 

ему:

 

«вотъ

 

вндѣлъ

 

ты

 

свою

 

цер-

«ковь,

 

она

 

ветха;

 

смотри,

 

старайся

 

выстроить

 

каменную».

Медлить

 

отецъ

 

Ѳеодосій

 

не

 

сталъ;

 

онъ

 

тотчасъ

 

поспѣшилъ

заявить

 

прихожанамъ

 

волю

 

архипастыря

 

и

 

отъ

 

себя

 

сказалъ

имъ

 

слово

 

назиданія

 

и

 

убѣжденія.

 

Проповѣдь

 

подѣйствовала

на

 

прихожанъ:

 

получено

 

было

 

тотчасъ

 

250

 

руб.

 

отъ

 

одной

прихожанки

 

на

 

постройку

 

каменной

 

церкви.

 

Начатое

 

такимъ

образомъ

 

дѣло,

 

говорилъ

 

намъ

 

отецъ

 

Ѳеодосій,

 

благослѳвилъ

Господь

 

и

 

вселилъ

 

желаніе

 

Екатеринославскому

 

купцу,

 

Дуп-

ленку,

 

строить

 

каменную

 

церковь,

 

которая

 

и

 

красуется

 

те-

перь

 

великолѣпно

 

при

 

выѣздѣ

 

изъ

 

Екатеринослава

 

въ

 

Одессу,

на

 

мѣстѣ

 

старой

 

деревянной

 

Духовской

 

церкви.

 

Примѣръ

 

г.

Дупленки

 

возбудидъ

 

соревнованіе

 

и

 

въ

 

прихожанахъ

 

стараго
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собора,

 

на

 

мѣстѣ

 

котораго

 

построили

 

они

 

великолѣиный

 

храмъ

въ

 

честь

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

 

За

 

убѣжденіе

 

прихожанъ,

къ

 

построенію

 

каменной

 

Свято-Духовской

 

церкви ,

 

усердный

пастырь

 

награжденъ

 

преосвященнымъ

 

Гавріиломъ

 

палицею.

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1837

 

года

 

отецъ

 

протоіерей

 

переве-

денъ

 

въ

 

Елисаветградъ

 

настоятелемъ

 

тамошняго

 

(бывшаго

военнаго)

 

Усііенскаго

 

собора,

 

первоприсутствующимъ

 

духов-

наго

 

нравленія

 

и

 

благочиннымъ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

округовъ

бывшаго

 

Новороссійскаго

 

военнаго

 

поселенія.

 

Прибывъ

 

въ

Елисаветградъ,

 

онъ

 

засталъ

 

въ

 

предмѣстьи

 

города

 

—

 

Кова-

леве

 

церковь

 

чуть

 

не

 

лачужку;

 

началъ

 

хлопотать

 

о

 

по-

стройкѣ

 

новой

 

церкви,

 

и

 

Господь

 

помогъ

 

ему

 

заохотить

 

од-

ного

 

безсемейнаго

 

купца

 

строить

 

каменную

 

церковь,

 

которая

и

 

выстроена

 

скоро

 

и

 

по

 

превосходному

 

плану.

 

Въ

 

этой

 

са-

мой

 

церкви

 

блаженной

 

памяти

 

Государь

 

Императоръ

 

Нико-

лай

 

1-й,

 

въ

 

1852

 

году,

 

слушалъ

 

Божественную

 

литургію ,

совершенную

 

отцемъ

 

протоіереемъ.

 

Когда

 

отецъ

 

Ѳеодосій

 

и

сослужившій

 

ему

 

діаконъ

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

поднесъ

Государю

 

просФору;

 

то

 

Монархъ

 

сказалъ:

 

«прекрасно

 

вы

«служите,

 

прекрасно,

 

очень

 

хорошо».

 

Эти

 

слова

 

Государя

растрогали

 

старца

 

до

 

глубины

 

души;

 

по

 

возвращеніи

 

въ

алтарь,

 

онъ

 

прослезился

 

и

 

обращаясь

 

къ.діакону

 

сказалъ:

«заслужили

 

мы,

 

братъ ,

 

милость

 

у

 

царя

 

земнаго ;

 

будемъ

«молиться,

 

чтобы

 

снискать

 

милость

 

и

 

у

 

Царя

 

Небеснаго

 

*)».

Дѣло

 

коснулось

  

и

 

Елисаветградскаго

  

собора.

   

Оставленный

*)

 

На

 

другой

 

день

 

отецъ

 

протоіерей

 

получилъ

 

богатый

 

брильянто-

вый

 

перстень.

 

Такъ

 

передавалъ

 

намъ

 

діаконъ

 

о.

 

L

 

Л—ій

 

(теперь

 

сверх-

штатный

 

священникъ

 

Елисаветградскаго

 

собора),

 

который

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

протоіереемъ

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

 

присутствіи

 

покойнаго

 

Государя

 

и

въ

 

награду

 

за

 

отличное

 

служеніе

 

также

 

получилъ

 

брильянтовый

 

перстень.
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безъ

 

должнаго

 

ремонта

 

со

 

времени

 

постройки ,

 

соборъ

 

не

имѣлъ

 

благолѣпнаго

 

вида.

 

Много

 

требовалось

 

денегъ

 

на

 

при-

ведете

 

его

 

въ

 

порядокъ;

 

однакожъ

 

и

 

тутъ,

 

скажемъ

 

сло-

вами

 

о.

 

протоіерея,

 

Господь

 

видимо

 

содѣйствовалъ

 

ему

 

въ

возобновленіи

 

храма

 

безъ

 

участія

 

казны.

 

Болѣе

 

30

 

тысячъ

руб.

 

сер.

 

употреблено

 

на

 

исправленіе

 

его,

 

и

 

теперь

 

онъ

 

кра-

суется

 

наружнымъ

 

и

 

внутреннимъ

 

благолѣпіемъ

 

въ

 

особен-

ности.

 

Прошлаго

 

года

 

заложена

 

въ

 

Елисаветградѣ

 

новая

 

ка-

менная

 

кладбищенская

 

церковь,

 

и

 

строится

 

теперь

 

на

 

сред-

ства

 

одного

 

добраго

 

соборнаго

 

прихожанина,

 

подъ

 

бдитель-

нымъ

 

надзоромъ

 

отца

 

протоіерея.

Вотъ

 

краткій

 

перечень

 

служебныхъ

 

дѣйствій

 

отца

 

Ѳео-

досія

 

на

 

пользу

 

церкви.

 

Конечно,

 

многое,

 

что

 

также

 

достойно

полнаго

 

вниманія,

 

нами

 

не

 

досказано

 

здѣсь ;

 

потому

 

что

 

мы

нишемъ

 

не

 

біограФІю.

 

Но

 

изъ

 

этого

 

краткаго

 

перечня

 

можно

видѣть,

 

что

 

о.

 

протоіерей

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

продолженіи

 

пяти-

десяти

 

лѣтъ,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь

 

и

 

служитель

 

алтаря

Господня.

 

За

 

это

 

онъ

 

достойно

 

пользовался

 

и

 

пользуется

вниманіемъ

 

начальства ,

 

и

 

только

 

за

 

это

 

единственно

 

онъ

получалъ

 

награды

 

и

 

повышенія

 

по

 

службѣ,

 

помимо

 

всякой

протекціин

 

искательствъ

 

*).

 

Что

 

касается

 

дѣйствій

 

его,

 

какъ

начальника,

 

то

 

онъ

 

самъ

 

говорилъ

 

намъ:

 

«вѣрю

 

твердо,

 

что

«мое

 

обхожденіе

 

съ

 

подчиненными

 

и

 

вообще

 

съ

 

людьми

 

не-

« противно

 

Господу,

 

ибо

 

основано

 

на

 

истинной

 

любви

 

и

 

усер-

«діи

 

къ

 

ближнему;

 

иначе

 

я

 

бы

 

уже

 

давно

 

не

 

существовалъ

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

кроыѣ

 

обыкновенныхъ

 

отличій

 

протоіерей-

скаго

 

сана,

 

какъ

 

наприм.

 

камилавки

 

и

 

наперснаго

 

креста,

 

о.

 

Ѳеодосій

имѣетъ

 

орденъ

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

съ

 

Императорскою

 

короною

 

и

 

3-й

степ.

 

Св.

 

Владиміра,

 

а

 

въ

 

прошломъ

 

1864

 

г.

 

удостоенъ

 

Святѣйшимъ

Сѵнодомъ

 

кабинетнаго

 

наперснаго

 

креста ,

 

украшеннаго

 

драгоценными

камнями.
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«на

 

землѣ».

 

И

 

какимъ

 

счастьемъ,

 

какимъ

 

утѣшеніемъ

 

для

глубокаго

 

старца

 

было

 

убѣдиться

 

недавно,

 

что

 

и

 

подвѣдом-

ственное

 

ему

 

духовенство

 

также

 

понимало

 

и

 

также

 

чувст-

вовало

 

всегда

 

обхожденіе

 

съ

 

нішъ

 

о.

 

благочиннаго,

 

какъ

 

онъ

самъ

 

это

 

понимаетъ

 

и

 

чувствуетъ.

 

Вотъ

 

какимъ

 

образомъ

духовенство

 

первыхъ

 

четырехъ

 

округовъ

 

бывшаго

 

Новорос-

сійскаго

 

военнаго

 

поселенія

 

выразило

 

предъ

 

своимъ

 

уважае-

мымъ

 

благочиннымъ

 

чувства

 

любви

 

и

 

признательности

 

въ

11

 

день

 

мѣсяца

 

января

 

,

 

день

 

тезоименитства

 

почтеннаго

юбиляра,

 

за

 

его

 

двадцатисемиштнев

 

управленіе

 

Елисавет-

градскпмъ

 

благочнніемъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

и

 

молебствія,

 

явились

 

въ

 

домъ

о.

 

протоіерея

 

Бершацкаго

 

избранные

 

отъ

 

каждаго

 

округа

священнослужители

 

поднесли

 

ему

 

Евангеліе

 

и

 

нѣкоторыя

другія

 

вещи ;

 

причты

 

говорили

 

краткія

 

рѣчи,

 

въ

 

коихъ

 

вы-

ражены

 

были

 

искреннее

 

уваженіе

 

и

 

любовь,

 

за

 

его

 

доброе

и

 

всегда

 

справедливое

 

обхожденіе

 

съ

 

ними.

 

Вотъ

 

наир.

 

какія

мысли

 

и

 

чувства

 

высказаны

 

были

 

въ

 

рѣчи

 

при

 

поднесеніи

 

о.

протоіерею

 

Бершацкому

 

Евангелія.

Высокоименитый

 

и

 

глубоко

 

уважаемый

 

нами

 

отецъ

 

про-

тоіерей !

Въ

 

прошедшемъ

 

1864

 

году

 

окончилось

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ,

какъ

 

ваше

 

высокопреподобіе

 

получили

 

санъ

 

священннческій.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

такое

 

продолжительное

 

священствованіе,

достающееся

 

на

 

долю

 

весьма

 

немногихъ

 

лицъ ,

 

не

 

только

служить

 

выраженіемъ

 

особеннаго

 

благоволенія

 

Божія

 

къ

вамъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

свидѣтельствуетъ

 

и

 

о

 

вашихъ

 

лич-

ныхъ

 

достоинствахъ,

 

коими

 

снискано

 

означенное

 

благоволе-

ніе.

 

Но

 

служа

 

въ

 

санѣ

 

священническомъ,

 

вы

 

проходили

 

при

этомъ

 

и

 

должность

 

благочиннаго

   

церквей,

  

съ

 

такимъ

 

без-



-

   

371

   

—

пристрастіемъ

 

и

 

благотворительности» ,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

свя-

щеннослужителей,

 

находившихся

 

и

 

нынѣ

 

находящихся

 

въ

вашемъ

 

благочиніи,

 

не

 

найдется,

 

кажется,

 

ни

 

одного,

 

кото-

рый

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

не

 

испыталъ

 

бы

 

на

 

себѣ

 

самомъ

 

бла-

готворительности

 

вашей.

 

Это

 

послѣднее

 

обстоятельство

 

по-

буждаетъ

 

насъ

 

искренно

 

сочувствовать

 

и

 

сорадоваться

 

пяти-

десятилѣтнему

 

юбилею

 

священства

 

вашего.

 

Для

 

выраженія

сочувствія

 

нашего,

 

почтительнѣйше

 

приносимъ

 

вашему

 

высо-

копреподобію

 

святое

 

Евангеліе,

 

сооруженное

 

нами

 

въ

 

память

окончанія

 

вашего

 

пятидесятилѣтняго

 

священнослуженія

 

и

въ

 

благодарность

 

за

 

вашу

 

примѣрно-добрую

 

обходительность

съ

 

подвѣдомственнымъ

 

вамъ

 

духовенствомъ.

 

Будучи

 

убѣж-

дены ,

 

что

 

истинное

 

благоденствіе

 

и

 

долголѣтіе

 

обусловли-

вается

 

главнымъ

 

образомъ

 

жизнію,

 

согласною

 

съ

 

закономъ

Божіимъ,

 

мы

 

признали

 

самымъ

 

приличнымъ

 

въ

 

настоящемъ

случаѣ

 

приношеніемъ

 

святое

 

Евангеліе;

 

потому

 

что

 

оно

яснѣе

 

всего

 

можетъ

 

выражать

 

мысль,

 

какимъ

 

именно

 

пу-

темъ

 

снискивается

 

не

 

только

 

временная

 

признательность

 

люд-

ская,

 

но

 

и

 

память

 

въ

 

родъ

 

и

 

родъ. . .

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

просимъ

 

васъ

 

покрыть

 

внѣшнюю

скудость

 

нашего

 

приношенія

 

тою

 

же

 

любовію

 

Христовою

(Іоан.

 

XIII,

 

34,

 

35),

 

съ

 

которою

 

оно

 

предпринято

 

и

 

при

 

по-

мощи

 

Божіей

 

сооружено».

На

 

привѣтствія

 

и

 

поздравленія

 

духовенства,

 

высказан-

ныя

 

съ

 

такою

 

искренностію

 

и

 

уваженіемъ ,

 

растроганный

старецъ

 

отвѣчалъ:

«Признательность

 

вашу,

 

достойнѣйшіе

 

отцы

 

и

 

братія,

въ

 

моей

 

пятидесятилѣтней

 

службѣ

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

при-

нимаю

 

съ

 

глубочайшею

 

признательностію».

«Да!

 

великое,

 

невыразимое

 

счастіе

 

получить

 

такое

 

важ-
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ное

 

свидѣтельство

 

вашего

 

усердія ,

 

вашей

 

любви

 

ко

 

мнѣ ,

при

 

послѣднихъ

 

дняхъ

 

моей

 

жизни.

 

О,

 

если

 

бы

 

и

 

премило-

сердый

 

Господь

 

принялъ

 

слабые,

 

недостаточные

 

труды

 

мои

съ

 

своимъ

 

отеческимъ

 

благоволеніемъ».

«Но

 

не

 

мнѣ,

 

а

 

вамъ,

 

достойньтотцы

 

и

 

братія,

 

при-

надлежит!

 

сія

 

честь

 

и

 

сія

 

награда.

Съ

 

апостольскимъ

 

и

 

истинно

 

ревностнымъ

 

стремленіемъ

исполняя

 

священныя

 

обязанности

 

званія

 

своего,

 

постоянно

ревнуя

 

одинъ

 

предъ

 

другимъ

 

объ

 

истинномъ

 

благочестіи,

 

вы

созидали

 

и

 

созидаете

 

и

 

собственное

 

спасеніе

 

и

 

спасеніе

 

ввѣ-

ренныхъ

 

вамъ

 

душъ

 

на

 

твердомъ

 

и

 

непоколебимомъ

 

основа-

ніи

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

оправдали

и

 

оправдываете

 

христіанскими

 

дѣйствіями

 

наслѣдованное

 

вами

преемство

 

апостоловъ.

«Благолѣпіе

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

преукрашенныхъ

 

вашею

пастырскою

 

заботливостію ,

 

водвореніе

 

порядка ,

 

мира

 

и

 

со-

гласія

 

между

 

прихожанами,

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

нихъ,

возбуждающее

 

готовность

 

исполнять

 

совѣтъ

 

и

 

предложеніе

своего

 

пастыря,

 

гдѣ

 

касается

 

дѣло

 

общественной

 

обязанности

и

 

пользы

 

Церкви,

 

—

 

служатъ

 

очевиднымъ

 

доказательствомъ

доблестнаго

 

вашего

 

служенія.

«Сколько

 

примѣровъ

 

ревности,

 

вѣры

 

и

 

истиннаго

 

благо-

честія

 

вашихъ

 

и

 

прихожанъ

 

вашихъ !

 

. .

 

Въ

 

одинъ

 

годъ,

 

даже

менѣе

 

года—-въ

 

одно

 

лѣто,

 

какъ

 

бы

 

особеннымъ

 

чудомъ

 

и

непостижимою

 

силою

 

всемогущества

 

Божія,

 

вырастали,

 

укра-

шались

 

и

 

освящались

 

храмы

 

Божіи».

«Въ

 

двадцать

 

семь

 

лѣтъ

 

моей

 

службы

 

съ

 

вами

 

не

 

об-

наружилось

 

ни

 

одно

 

происшествіе ,

 

недостойное

 

священства.

Все

 

текло

 

и

 

течетъ

 

стройно,

 

мирно,

 

согласно

 

и

 

въ

 

постоян-

еомъ

 

порядкѣ».
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«Три

 

святителя ,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

предстоять

 

уже

 

пре-

столу

 

Всевышняго ,

 

свидѣтели

 

вашихъ

 

ревностныхъ

 

тру-

довъ

 

на

 

пользу

 

Церкви,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

обозрѣніи

паствы, изъявлялъ

 

свою

 

признательность

 

служащииъ

 

Церкви».

«Не

 

я

 

ли,

 

скажите,

 

долженъ

 

благодарить

 

васъ?

 

не

 

вы

ли

 

устроили

 

мое

 

счастье—

 

видѣть

 

въ

 

васъ

 

истинныхъ

 

моихъ

друзей,

 

составляющихъ

 

мою

 

честь,

 

мою

 

славу,

 

мое

 

достоин-

ство,

 

мои

 

заслуги?!..

 

Ваиъ ,

 

достойнѣйшіе

 

служители

 

ал-

таря

 

Господня,

 

вѣрнымъ

 

стражамъ

 

Дома

 

Божія,

 

неусыпнымъ

наставникамъ

 

душъ,

 

искупленныхъ

 

кровію

 

Христа

 

Спасителя,

вамъ

 

принадлежать

 

и

 

достоинства,

 

и

 

честь

 

и

 

заслуги,

 

мнѣ

усвояемый».

«Я

 

былъ

 

только

 

приставникомъ,

 

и

 

то

 

не

 

всегда

 

вѣр-

нымъ,

 

а

 

вы

 

истинные

 

дѣлатели

 

въ

 

вертоградѣ

 

Спасителя

нашего.

 

Вамъ

 

да

 

воздастъ

 

праведный

 

Мздовоздаятель

 

вѣнецъ

правды,

 

усугубляя

 

Свою

 

благодать,

 

милость

 

и

 

благословеніе

надъ

 

вами

 

и

 

дѣланіемъ

 

вашимъ».

«Мнѣ

 

уже

 

не

 

долго

 

жить

 

съ

 

вами.

 

Одного

 

прошу,

 

объ

одномъ

 

умоляю

 

васъ,

 

достойнѣйшіе

 

отцы

 

и

 

братія!

 

не

 

за-

бывайте

 

меня

 

въ

 

молитвахъ

 

вашихъ,

 

какъ

 

и

 

я

 

не

 

забывалъ

васъ,

 

и

 

никогда-никогда

 

не

 

забуду»...

За

 

тѣмъ,

 

отцемъ

 

протоіереемъ

 

предложенъ

 

былъ

 

обѣдъ,

послѣ

 

котораго

 

нѣсколько

 

разъ

 

провозглашалось

 

многолѣтіе

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

царствующему

 

Дому,

 

Высоко-

преосвященнѣйшему

 

Димитрію,

 

Архіепископу

 

Херсонскому,

юбиляру

 

о.

 

Ѳеодосію

 

Бершацкому

 

и

 

всему

 

духовенству.

Ив.

 

Л— ій.
28

 

марта

 

1865

 

г.



РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЛ.

Отчетъ

 

о

 

состояпін

 

Іерусалимгкаго

 

богословскаго

 

училища,

 

за

1863

 

годъ.

 

—

 

Іерархія

 

Всероссійская.

Въ

 

греческомъ

 

журналѣ

 

«Паѵдшуа»

 

(сент.

 

1864

 

г.)

помѣщена

 

записка

 

о

 

состояніи

 

богословскаго-

 

училища

 

въ

Іерусалимѣ.

Извлекаемъ

 

изъ

 

этой

 

любопытной

 

записки

 

существен-

ные

 

Факты,

 

объясняющіе

 

ходъ

 

и

 

направленіе

 

учебнаго

дѣла

 

въ

 

высшемъ

 

воспитательномъ

 

заведеніи,

 

основанномъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

въ

 

1854

 

году.

 

Мы

 

такъ

 

мало

 

знаемъ

 

о

 

со-

стояніи

 

училищъ

 

на

 

современномъ

 

православномъ

 

Востокѣ,

что

 

дорожимъ

 

всякимъ,

 

сколько

 

нибудь

 

обстоятельнымъ,

извѣстіемъ

 

объ

 

нихъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

высшему

 

бого-

словскому

 

училищу

 

въ

 

Ёонстантинополѣ

 

(на

 

о.

 

Халки),

къ

 

крайнему

 

сожалѣнію,

 

«грозить

 

закрытіе»

 

й)і

 

вслѣдствіе

тяжкаго

 

положенія

 

Финансовъ

 

Константинопольской

 

патріар-

хін,

 

отрадно

 

знать,

 

что

 

Іерусалимскій

 

«разсадникъ

 

свящ.

мудрости»,

 

годъ

 

отъ

 

года,

 

приходить

 

въ

 

благоустройство

 

и

приносить

   

уже

   

добрые

   

плоды

 

въ

 

славу

 

св.

 

Церкви

 

и

 

къ

*)

 

См.

 

рѣчь

 

патріарха

 

СоФронія,

 

о

 

финэнсовомъ

 

положеніи

 

патріар-

хіи,

 

Хере.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

М

 

5,

 

1865

 

г.
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чести

 

учредителей

 

его.

 

А

 

какъ

 

благопотребно

 

Іерусалиму

хорошее

 

училище !

 

Какъ

 

много,

 

вокругъ

 

него

 

жатва

 

душъ,

чающихь

 

насущнаго

 

хлѣба

 

для

 

ума

 

и

 

сердца,

 

т.

 

е.

 

необ-

ходимаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

истинной

 

вѣры!

 

Конечно,

только

 

твердое,

 

основательное

 

знакомство

 

съ

 

началами

 

пра-

вославія

 

оградить

 

бѣдныхъ

 

Арабовъ

 

отъ

 

сѣтей,

 

подставля-

емыхъ

 

и

 

\ъ

 

неугомонными

 

пропагандистами

 

запада.

Нас

 

'оящія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Іерусалимскомъ

 

училищѣ

 

пред-

ложены

 

или

 

публикѣ

 

въ

 

1863

 

году,

 

въ

 

торжественномъ

собраніи

 

*);

 

но

 

появились

 

они

 

въ

 

сказанномъ

 

выше

 

Аѳин-

скомъ

 

журналѣ

 

лишь

 

въ

 

сентябрѣ

 

1864

 

года;

 

этимъ

между

 

прочимъ

 

объясняется

 

нѣсколько

 

позднее

 

помѣщеніе

ихъ

 

и

 

въ

 

нашемь

 

изданіи.

Училище

 

учреждено

 

попеченімъ

 

и

 

иждивеніемъ

 

нынѣ-

шняго

 

патріарха

 

Іерусалимскаго

 

Кирилла

 

съ

 

общиною

 

св.

Гроба

 

(xolvov)

 

для

 

образованія

 

православнаго

 

юношества.

Онъ

 

же,

 

потому,

 

есть

 

и

 

главный

 

покровитель

 

его.

Управленіе

 

дѣлами

 

училища

 

возложено

 

на

 

попечитель-

ный

 

совѣтъ,

 

состояний

 

изъ

 

3-хъ

 

членовъ.

 

Авторъ

 

«отчета»

съ

 

великою

 

похвалою

 

отзывается

 

о

 

неусыпной

 

дѣятель-

ности

 

совѣта.

 

Плодами

 

его

 

заботливости

 

были :

 

братское

единодушіе

 

между

 

учащими,

 

взаимное

 

соревнованіе

 

уча-

щихся

 

и

 

вообще

 

преуспѣяніе

 

училища

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шеніяхъ.

Въ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

на

 

лицо

 

теперь

 

11

 

преподава-

телей;

 

изъ

 

нихъ

 

одни

 

имѣютъ

 

званіе

 

наставниковъ,

 

ка-

■Э-г)уг)таІ,

 

а

 

другіе

 

именуются

 

младшими

 

учителями

 

[гуцуцтаХ)-

Наставникъ

 

Фотій

 

Александридисд,

 

архидіаконъ

 

Іерусалим-

*)

 

Ректоромъ

 

училища

 

архим.

 

Кирилломъ

 

Аѳанасіар.
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скаго

 

престола,

 

провелъ

 

4

 

года

 

въ

 

лучшихъ

 

германскихъ

универснтетахъ

 

для

 

усовершенствованія

 

своихъ

 

познаній.

Всѣ

 

наставники,

 

какъ

 

облеченные

 

въ

 

духовный

 

санъ,

 

такъ

и

 

свѣтскіе

 

строго

 

руководились

 

заповѣдію

 

св.

 

Евангелія:

творить

 

и

 

учить.

 

«Наставникъ,

 

не

 

украіішощійся

 

чистымъ

поведеніемъ

 

и

 

добродѣтелыюю

 

жизнію,

 

полагаетъ

 

препону

тѣмъ

 

великимъ

 

пользамъ,

 

которыхъ

 

Церковь

 

и

 

общество

ожидаютъ

 

отъ

 

святилищъ

 

мудрости.

 

Даровитость,

 

ученость

и

 

самое

 

краснорѣчіе,

 

не

 

сопровождаемые

 

примѣрными

 

пра-

вилами

 

жизни,

 

—

 

ничто»...

Догматическое

 

богословіе

 

не

 

было

 

преподаваемо,

 

по

отсутствію

 

наставника

 

этой

 

науки,

 

іеродіакона

 

Веніамина,

съ

 

нетерпѣнісмъ

 

ожидаемаго

 

еще

 

съ

 

прошлаго

 

года

 

*).

Всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

началѣ

 

1863

 

года

 

было

50.

 

Изъ

 

нихъ

 

31

 

!—

 

Эллины

 

*?),

 

а

 

16

 

уроженцы

 

Пале-

стины.

 

Каждый

 

воспитаннику

 

въ

 

глазахъ

 

начальства

 

учи-

лища

 

былъ,

 

какъ-бы,

 

Самуилъ,

 

посвященный

 

н;і

 

служеніе

православной

 

Церкви

 

и

 

отечества.

 

Посему

 

оно

 

прилагало

всѣ

 

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

сохраненію

 

здоровья

 

і

 

развитію
ихъ

 

умственныхъ

 

силъ.

 

Но,

 

преимущественно,

 

ібразованіе

сердца

 

юношей

 

было

 

всегда

 

нредметомь

 

самаго

 

габотливаго

вниманія

 

попечителей.

 

Къ

 

утѣшенію

 

ихъ,

 

между

 

питомцами,

за

 

малыми

 

исключеніями,

 

господствуетъ

 

вообще

 

духъ

 

сно-

койствія,

 

мира

 

и

 

благочестія.

 

Нерадѣнія

 

и

 

лѣности

 

не

 

было

замѣчено.

   

Доказательствами

   

нашихъ

   

словъ,

 

говорится

 

въ

*)

 

Можно

 

думать,

 

что

 

и

 

этотъ

 

наставникъ

 

находился

 

еъ

 

Европѣ,

для

 

слушанія

 

уроковъ

 

въ

 

германск.

 

универснтетахъ.

 

Въ

 

отчетѣ,

 

однако,

не

 

говорится

 

опредѣленно.

**)

 

Т.

 

е.

 

уроженцы

 

свободной

 

Греціи.
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отчетѣ,

   

служатъ:

   

благоговѣйное,

 

въ

   

глубокомъ

 

молчаніи,

стояніе

 

ихъ

 

въ

 

св.

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

чинное

 

и

 

скромное

 

пове-

дете

 

въ

 

часы

 

обѣда,

 

прилежное

 

слушаніе

 

уроковъ

 

въ

 

ауди-

торіяхъ,

 

благоприличіе,

 

соблюдаемое

 

ими

 

въ

 

часы

 

прогулки,

и

 

т.

 

д.

   

Этимъ

   

счастіемъ

   

мы

   

обязаны

  

гг.

 

наставникамъ.

Относительно

 

же

 

тѣхъ

   

немногихъ

 

воспитанниковъ,

 

которые

замѣчены

 

были

 

въ

 

духѣ

 

неповиновенія,

 

ректоръ

 

объявляетъ,

что

 

они

 

не

   

будутъ

   

долго

   

терпимы

 

въ

 

училищѣ,

 

если

 

не

раскаются.

 

Сильно

 

также

 

нападаетъ

  

онъ

 

на

 

юношей,

 

при-

страстившихся

 

къ

   

куренію

 

сигаръ.

 

Курильщики

 

эти,

 

гово-

рить

 

онъ,

 

не

   

только

   

сами

 

сдѣлались

 

рабами

 

дурной

 

при-

вычки,

 

но

 

вовлекаютъ

 

и

 

младшихъ

 

въ

 

желѣзныя

 

сѣти

 

этого

пагубнаго

 

врага

 

юности.

 

Начальство

 

училища

 

надѣется,

 

что

они

 

постараются

 

освободиться

 

отъ

 

власти

 

его

 

(т.

 

е.

 

врага).

Библіотека

  

училища

  

раздѣляется

 

на

 

2

 

отдѣленія :

 

1-е

состоитъ

   

изъ

   

драгоцѣнныхъ

  

твореній

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

писателей,

 

рукописныхъ

 

и

 

печатныхъ,

 

пожертвованныхъ

 

па-

тріархомъ,

   

братіею

   

св.

   

Гроба

   

и

 

другими

 

просвѣщенными

соотечественниками.

    

2-е

    

отдѣленіе

   

состоитъ

   

изъ

   

кннгъ

учебныхъ.

 

Составленіемъ

 

каталога

 

занимались:

 

архидіаконъ

Фотій

 

и

 

ученый

 

библіотекарь

 

заведенія

 

Гриюрій

 

Палама.

Библіотека

 

обогатилась

 

въ

 

1862

 

г.

 

пріобрѣтеніемъ

 

многихъ

грузинскихъ

 

сочнненій,

 

харатейныхъ,

 

и

 

покупкою

 

въ

 

Европѣ

200

 

томовъ

 

сочиненій,

 

относящихся

 

къ

 

Палестинѣ.

 

Затѣмъ,

нѣкто

 

ѲеоФанъ

 

Камарасисъ

 

пожертвовалъ

 

училищу

 

33

 

тома

книгъ

   

Филологическаго

   

содержанія.

 

Другой

 

любитель

 

про-

свѣщенія,

 

Іоаннъ

 

Протодикосъ,

 

подарилъ

 

62

 

геограФическихъ

картъ,

 

объясняющихъ

 

Иліаду

 

Гомера

 

и

 

изданныхъ

 

Флезма-

номъ;

 

отъ

   

его

   

блаженства

 

патріарха

 

поступила

 

книга

 

на

русскомъ

   

языкѣ

   

подъ

   

заглавіемъ:

   

«Полный

 

мѣсяцословъ
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всѣхъ

 

празднуемыхъ

 

православною

 

Церковію

 

святыхъ».

Были

 

приношенія

 

въ

 

библіотеку

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

благотво-

рителей.

 

Кромѣ

 

того,

 

училище

 

пріобрѣло

 

остатки

 

богатѣй-

шей

 

нѣкогда

 

библіотеки

 

приснопамятныхъ

 

отцевъ

 

право-

славной

 

Грузіи.

 

Уцѣлѣвъ

 

отъ

 

разгромовъ

 

и

 

многоразличныхъ

бѣдъ,

 

постигшихъ

 

обитель

 

училищную,

 

драгоцѣнныя

 

руко-

писи

 

сін

 

лежали

 

доселѣ

 

въ

 

совершенномъ

 

небреженіи

 

въ

одномъ

 

углу

 

монастырьской

 

церкви.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

30

 

том.;

изъ

 

нихъ

 

двѣ

 

рукописи

 

на

 

армянскомъ

 

языкѣ,

 

а

 

три

 

на

арабскомъ.

Въ

 

ученической

 

библіотекѣ

 

заслуживаютъ

 

вниманія

учебники

 

эллинскаго

 

языка,

 

присланные

 

изъ

 

Аѳинъ

 

—

96

 

т.,

 

и

 

арабскіе

 

—

 

60

 

томовъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

хотя

 

«отчетъ»

 

не

 

показываетъ

 

об-

щаго

 

итога

 

книгъ

 

училища;

 

но

 

сказанное

 

достаточно

 

сви-

дѣтельствуетъ,

 

что

 

библіотека

 

его

 

въ

 

удовлетворительномъ

состояніи.

Учащіе

 

и

 

учащіеся

 

имѣютъ

 

въ

 

заведеніи

 

общую

 

тра-

пезу;

 

«такъ

 

какъ

 

общій

 

столъ

 

служить

 

средствомъ

 

къ

скрѣпленію

 

союза

 

любви

 

между

 

наставниками

 

н

 

воспитан-

никами

 

:

 

то

 

начальникъ

 

заведенія

 

установилъ,

 

чтобы

 

они,

соединяясь

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

въ

 

аудиторіяхъ,

 

соединя-

лись

 

также

 

и

 

въ

 

общей

 

трапезѣ,

 

принимая

 

предложен-

ную

 

пищу

 

со

 

всякою

 

пристойностію

 

и

 

безмолвіемъ,

 

чему

наставники

 

подаютъ

 

живой

 

примѣръ».

Входъ

 

въ

 

заведеніе

 

доступенъ

 

для

 

всѣхъ

 

посѣтителей.

«Это

 

полезно

 

въ

 

томъ

 

отношения,

 

что

 

родители

 

учениковъ,

имѣя

 

возможность

 

всегда

 

посѣщать

 

училище

 

и

 

видѣть-съ

какою

 

заботливостію

 

содержатся

 

ихъ

 

дѣти,

 

по

 

возвращеніи

домой,

 

могутъ

 

возбуждать

  

въ

 

своихъ

 

согражданахъ

 

любовь



-

    

379

    

-

къ

 

образованію.

 

А

 

иностранные

 

посѣтители

 

св.

 

града

 

выне-

сутъ

 

доброе

 

мнѣніе

 

о

 

ревности

 

братіи

 

св.

 

Гроба

 

къ

распространенно

 

просвѣщенія»...

По

 

предложенію

 

архидіакона

 

Фотія,

 

единодушпымъ

 

со-

гласіемъ

 

наставниковъ

 

положено,

 

чтобы

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

происходили

 

собранія

 

въ

 

общей

 

залѣ,

 

для

 

слушанія

 

ученыхъ

разсужденій

 

и

 

изслѣдованій,

 

предлагаемыхъ

 

двумя

 

настав-

никами

 

по

 

очереди.

 

Въ

 

минувшемъ

 

(1862)

 

году

 

прочтены

были

 

слѣд.

 

трактаты:

 

1)

 

о

 

св.

 

Іоаннѣ

 

Дамаскинѣ,

 

какъ

богословѣ

 

и

 

пѣснописцѣ,

 

сочиненіе

 

архндіакона

 

Фотія ;

 

2)

 

о

просодіи

 

арабскаго

 

языка

 

—

 

сочин.

 

наставника

 

этого

 

языка,

Ѳеодора ;

 

3)

 

разсужденіе

 

о

 

Гомерѣ

 

и

 

его

 

произведеніяхъ

 

—

сочиненіе

 

Леандра

 

Арванитаки;

 

4)

 

о

 

Пиѳагорѣ

 

—

 

сочинен.

Саввы

 

Кешимъ-Оглу.

 

Это

 

доброе

 

распоряженіе

 

съ

 

сочув-

ствіемъ

 

принято

 

обществомъ

 

заведенія

 

въ

 

видахъ

 

возбужде-

нія

 

и

 

оживленія

 

въ

 

наставникахъ

 

любви

 

къ

 

ученымъ

изслѣдованіямъ.

Преподаваніе

 

языка

 

арабскаго

 

признано

 

начальствомъ

училища

 

не

 

только

 

весьма

 

полезнымъ,

 

но

 

и

 

совершенно

необходимымь,

 

какъ

 

языка

 

мѣстнаго.

 

И

 

наставникъ

 

Ѳео-

доръ

 

проходить

 

этотъ

 

предметъ

 

съ

 

усердіемъ;

 

ученики

также

 

занимаются

 

имъ

 

весьма

 

прилежно.

 

Но

 

успѣхи

 

въ

сравнены

 

съ

 

трудами

 

учащихся

 

незначительны.

 

Это

 

про-

исходить

 

отъ

 

недостатка

 

пособій,

 

облегчающихъ

 

дѣло.

 

«Не-

обходимо,

 

говорится

 

въ

 

отчетѣ,

 

чтобы,

 

въ

 

скорѣйшемъ

времени,

 

сочинены

 

были :

 

1)

 

эллино-арабская

 

грамматика

по

 

наилучшему

 

методу;

 

2)

 

удовлетворительная

 

христоматія

съ

 

примѣчаніями

 

нодъ

 

текстомь

 

и

 

объясненіями

 

труднѣй-

шихъ

 

мѣстъ ;

 

3)

 

арабско-еллинскій

 

лексиконъ,

 

приспособлен-

ный

 

преимущественно

 

къ

 

словамъ

 

и

 

рѣченіямъ,

 

содержащимся
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въ

 

христоматіи.

 

Въ

 

пособіяхъ

 

сихъ

 

нуждаются

 

не

 

только

уроженцы

 

Эллады,

 

но

 

и

 

Палестины».

Въ

 

заключеніи

 

авторъ

 

отчета

 

благодарить

 

попечителей

за

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

преуспѣяніп

 

заведенія,

 

наставниковъ

 

за

ихъ

 

ревностное

 

и

 

братское

 

содѣйствіе

 

ректору

 

училища

 

во

всѣхъ

 

его

 

трудахъ,

 

и

 

наконецъ,

 

похваливъ

 

самихъ

 

воспи-

танниковъ

 

за

 

ихъ

 

прилежаніе,

 

повиновеніе

 

и

 

евангельскій

духъ,

 

даетъ

 

приличное

 

наставленіе:

 

«Чѣмъ

 

любвеобильнѣе

братство

 

св.

 

Гроба

 

изливаетъ

 

на

 

васъ

 

щедроты

 

свои

 

и

 

бла-

годѣянія :

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

тѣмъ

 

живѣе,

 

добрые

 

юноши,

 

вы

должны

 

сознавать

 

великость

 

вашихъ

 

обязанностей

 

къ

 

св.

Церкви

 

и

 

къ

 

народу

 

нашему»....

—

 

Въ

 

Февральской

 

книжкѣ

 

«Христіэнскаго

 

ученія»

 

по-

мѣщенъ

 

«списокъ

 

всѣхъ

 

іераршескихъ

 

каѳедръ

 

въ

 

св.

 

пра-

вославной

 

восточной

 

Церкви

 

за

 

1864

 

годъ».

 

Изъ

 

этого

любопытнаго

 

списка

 

здѣсь

 

помѣщается

 

Т-я

 

его

 

статья,

 

со-

держащая

 

іерархію

 

Всероссійскую.

I.

 

Святѣйшій

 

правительствующей

 

всероссійскій

 

Сѵнодъ.

а)

 

ЕПАРХІИ

 

перваго

 

класса:

1.

  

Митроиолитъ

 

кіевскій

 

и

 

галицкій,

 

и

 

священно-архи-

мандритъ

 

кіево-печерскія

 

лавры

 

Лрсеній.

Викарій:

 

епнскопъ

 

чигпринскій

 

Порфирій.

 

(Мѣстопре-

бываніе

 

въ

 

Златоверхомъ

 

Мнхайловскомъ

 

монастырѣ).

2.

  

Митрополнтъ

 

новгородскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

санктпетер-

бургскій,

 

эстляндскій

 

и

 

финляндскій,

 

и

 

священно-архиманд-

ритъ

 

александро

 

невскія

 

лавры)

 

Исидоръ.

Викарій:

 

енископъ

 

старорусскій

 

Аполлосъ.

 

(Мѣстопре-

бываніе

 

въ

 

Новгородѣ).

3.

  

Митрополитъ

 

московскій

 

и

 

коломенскій,

 

и

 

священно-

архимандритъ

 

троицко-сергіевской

 

лавры

  

Филаретъ.
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Викаріи

 

епископы:

 

дмитровскій

 

Леониды,

 

можайскій

Савва,

 

(въ

 

Москвѣ).

4.

 

Митрополитъ

 

санктпетербургскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

новго-

родскій,

 

см.

 

выше

 

2).

Викаріи

   

епископы:

   

ревельскій

 

Герасиме

 

\

 

выборгскій

Іоаннъ.

 

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

Санктпетербургѣ).

б)

 

ЕПАРХШ

 

второго

 

класса:

1.

  

Архіепнскопъ

 

казанскій

 

и

 

свіяжскій

 

Аѳанасій

2.

     

—

    

Астраханскій

 

и

 

енотаевскій

 

Аѳанасій.

3.

     

—

    

Тобольскій

 

и

 

сибирскій

 

Варлаамд.

4.

     

—

   

Ярославскій

 

и

 

ростовскій

 

Нилъ.

5.

     

—

   

Псковскій

 

и

 

порховскій

 

Ѳеошостъ.

6.

     

--

    

Рязанскій

 

и

 

зарайскій

 

Иринархъ.

7.

     

—

    

Тверскій

 

и

 

кашинскій

 

Филоѳей.

8

     

—

    

Херсоне,

 

и

 

одесскій

 

Димитрій.

 

(Каѳ.

 

въ

 

Одессѣ).

Викарій

 

епископъ

 

новомиргородскій

 

Софоніл.

 

(Мѣсто-

пребываніе

 

въ

 

Херсонѣ).

9.

 

Епископъ

 

таврическій

 

и

 

снмФероиольскій

 

Алексій.

(Каѳедра

 

въ

 

СимФерополѣ).

10.

  

Митрополитъ

   

литовскій

   

и

   

виленскій

 

Іосифъ.

 

(Ка-

ѳедра

 

въ

 

Вильно).

Впкаріи

 

епископы:

 

брестскій

 

Шнатіщ

 

(каѳ. въ

 

Гроднѣ),

ковенскій

 

Александре,

 

(каѳедра

 

въ

 

Ковнѣ).

11.

  

Архіепископъваршавскійиновогеоргіевскій

 

Іоашикій.

12.

     

—

   

Рижскій

 

и

 

митавскій

 

Платонъ.

13.

     

—

   

Могнлевскій

 

и

 

мстиславскій

 

Вести.

14.

     

—

   

Черішговскій

 

и

 

нѣжинскій

 

Филаретъ.

15.

     

—

    

Минскій

 

и

 

бобру йскій

 

Михаилъ.

16.

  

Епископъ

   

подольскій

 

и

 

брацлавскій

 

Іеонтій.

 

(Ка-

ѳедра

 

въ

 

Каменцѣ-Подольсномъ).



—

    

382

    

-

17.

   

Архіеписк.

 

кишиневскій

 

и

 

хотинскій

 

Антоны.

18.

     

—

   

Олонецкій

 

и

 

петрозаводские

 

Аркадій,

 

(каѳедра

въ

 

Петрозаводск).

19.

    

—

   

Донскійиновочеркас. /ооййб,(каѳ.въНовочерк.)

20.

    

—

   

Иркутскій

 

и

 

нерчинскій

 

Парѳеній-

Викарій

  

епископъ

   

селенгинскій

 

Веніаминъ.

 

(Мѣстопре-

бываніе

 

въ

 

Посольскомъ

 

монастырѣ).

21.

  

Епископъ

 

енисейскій

 

и

 

красноярскій

 

Никодимъ,

 

(ка-

ѳедра

 

въ

 

Красноярокѣ).

в)

 

епархіи

 

третьяго

 

класса:

1.

  

Епископъ

 

екатеринослав.

 

ц

 

таганрогскій

 

Платонъ.

2.

     

—

    

Калушскій

 

и

 

боровскій

 

Григорій.

3.

    

—

    

Смоленскій

 

и

 

дорогобужскій

 

Антоній.

4.

     

—

    

Нижегородски

 

и

 

арзамасскій

 

Вектарій.

5.

    

—

    

Курскій

 

и

 

бѣлгородскій

 

Серггй.

6.

     

—

    

Владимірскій

 

и

 

суздальскій

 

Ѳеофанъ.

7.

   

Архіепископъ

 

полоцкій

 

и

 

витебскій

 

Василій.

 

(Ка-

ѳедра

 

въ

 

Витебскѣ).

8.

  

Епископъ

 

вологодский

 

и

 

устюжскій

 

Христофоръ.

9.

   

—

 

Тульскій

 

и

 

бѣлевскій

 

Викандръ.

10.

 

—

 

Вятскій

 

и

 

слободскій

 

Аіаѳангелъ.

И.

 

—

 

Архангельскій

 

и

 

холмогорскій

 

Ваѳанаилъ.

12.

   

—

 

Воронежскій

 

и

 

Задонскій

 

Серафиме.

13.

   

—

 

Костромскій

 

и

 

галичскій

 

Влатонъ.

14.

   

—

 

Тамбовскій

 

и

 

шацкій

 

Ѳеодосій.

15.

   

-—

 

Орловскій

 

и

 

сѣвскій

 

Поликарт.

16.

   

—

 

Полтавскій

 

и

 

переяславскій

 

Іоаннъ.

17.

  

Архіепископъ

 

волынскій

 

и

 

житомірскій

 

Антоній.

Викарій

 

епископъ

 

острожскій

 

Іероѳей.

 

(Мѣстопребываніе

въ

 

Житомірѣ).
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18.

  

Архіепископъ

 

пермскій

 

и

 

верхотурскій

 

Неофитъ.

Викарій

 

епископъ

 

екатеринбургскій

 

Митрофат.

19.

  

Епископъ

 

томскій

 

и

 

семипалатинскій

 

Ваталій.

20.

  

—

 

Пензенскій

 

и

 

саранскій

 

Антоній.

21.

  

—

 

Саратовскій

 

и

 

царицынскій

 

Іоанннкій.

22.

  

Архіепископъ

 

харьковскій

 

и

 

ахтырскій

 

Макарій.

23.

  

Епископъ

 

уФиискій

 

и

 

мензелинскій

 

Филаретъ.

24.

   

—

 

Оренбургскій

 

и

 

уральскій

 

Варлаамъ.

25.

  

—

 

Симбирскій

 

и

 

сызранскій

 

Евіеній.

26.

   

—

 

Ёавказскій

 

и

 

черноморскій

 

Ѳеофилаитъ.

27.

   

Архіепископъ

 

камчатскій,

 

курильскій

 

и

 

алеутскій

Иннокентій.

 

(Каѳедра

 

въ

 

Благовѣщенскѣ

 

на

 

Амурѣ).

Викаріи

 

епископы:

 

1)

 

Новоархангельскій

 

Петръ.

 

2)

Якутскій

 

Павелъ.

28.

  

Епископъ

 

Самарскій

 

и

 

ставропольскій

 

Ѳеофилд.

г)

 

Грузинскій

 

экзархатъ:

Экзархъ

  

Грузіи ,

  

архіепископъ

   

карталинскій

   

и

 

кахе-

тинскій

 

Евсевій.

 

(Каѳедра

 

въ

 

ТифлисѢ).

Викарій

 

епископъ

 

горійскій

 

Геронтій.

1.

  

Епископъ

 

Имеретинскій

 

Гаврііш.

2.

   

—

 

Мингрельскій

 

Виссаріот.

3.

  

—

 

Гурійскій

 

Гавріилъ.

4.

   

—

 

Абхазскій

 

Александре.

Епископъ

 

мелитопольскій

 

Кирилле.

преосвящёппыс

 

лшвущіе

 

па

 

иикоѣ :

Архіепископы :

 

2)

 

Евіеній^

 

бывшій

 

Ярославскій,

 

членъ

св.

 

Сѵнода

 

и

 

присутствующій

 

въ

 

московской

 

сгнодальной

конторѣ.

 

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

московскозіъ

 

Донскомъ

 

ыона-

стырѣ).

 

3)

 

Антоній,

 

бывшій

 

минскій.

 

(Мѣстопребываніе

близъ

 

Минска,

 

въ

 

урочищѣ

 

Пустынька).

 

4)

 

АнатолШ,

 

быв-
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шій

 

могилевскій

 

и

 

мстиславскій.

 

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

Гер-

бовецкомъ

 

монастырѣ,

 

кишиневской

 

епархіи).

 

5)

 

Іосифъ,

 

быв-

шій

 

воронежскій.

Епископы:

 

6)

 

Шшкептщ

 

бывшій

 

екатеринославскій.

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

Старо-харьковскомъ

 

Преображенскомъ

ыонастырѣ)

 

7)

 

Іеремія,

 

бывшій

 

нижегородскій

 

и

 

арзамаскій.

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

нижегородскомъ

 

Печерскомъ

 

монастырѣ.)

8)

  

Іоаннжій,

 

бывшіп

 

кавказскій

 

и

 

черноморский.

 

(Мѣсто-

пребываніе

 

въ

 

Нѣжинскомъ

  

Благовѣщенскомъ

  

монастырѣ).

9)

  

Іоант,

 

бывшій

 

гурійскій.

 

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

Гаэнат-

скомъ

 

монастырѣ

 

имеретинской

 

епархіи).

 

10)

 

Гермам,

 

быв-

ши

 

имеретинскій.

 

11)

 

Іопа,

 

бывшій

 

екатеринбургскій.

 

(Мѣсто-

пребываніе

 

въ

 

Далматскомъ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ ,

 

перм-

ской

 

епархіи).

 

12)

 

Иінатіщ

 

бывшій

 

кавказскій

 

и

 

черномор-

ски!

 

(Мѣстонребываніе

 

въ

 

Николаевскомъ

 

Бабаевскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

костромской

 

епархіи).

 

13)

 

Германе,

 

бывшій

 

име-

ретинскій.

 

(Мѣстопребываиіе

 

въ

 

Гаэнатскомъ

 

монастырѣ).

14)

 

Антоній,

 

бывшій

 

оренбургскій.

 

(Мѣстопребываніе

 

въ

ставропигіальномъ

 

Воскресенскомъ ,

 

Новый

 

Іерусалимъ

 

име-

нуемомъ,

 

монастырѣ).

 

15)

 

Александре ,

 

бывшій

 

полтавскій.

(Мѣстопребываніе

 

въ

 

Кіево-соФІйскомъ

 

митрополитскомъ

 

домѣ).

16)

 

Леониде,

 

бывшій

 

екатеринославскій.

 

17)

 

Порфирій,

бывшій

 

томскій.

■«-»"даа3"0»-»-



ПАЛЕСТИНА.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

 

ОПИСАНІЕ.

Одно

 

имя

 

Палестины

 

должно

 

возбуждать

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

насъ

 

самыя

 

возвышенныя

 

и

 

самыя

 

разнообразный

 

чувства.

На

 

горныхъ

 

высотахъ

 

Палестины

 

слышался

 

нѣкогда

 

гласъ

Божій;

 

на

 

Сіонской

 

горѣ

 

въ

 

Іерусалимскомъ

 

святилищѣ

 

го-

рѣлъ

 

нѣкогда

 

священный

 

огонь,

 

распространявший

 

свои

 

про-

свѣтительные

 

лучи

 

на

 

всѣ

 

народы

 

древняго

 

міра.

 

Въ

 

Пале-

стинѣ

 

впервые

 

возсіялъ

 

божественный

 

лучъ

 

христіанской

религіи,

 

озаряющій

 

теперь

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

всю

 

вселенную

Здѣсь

 

началось

 

и

 

совершилось

 

великое

 

дѣло

 

духовнаго.

обновленія

 

и

 

возрожденія

 

всего

 

человѣчества.

 

Вся

 

почти

 

Па-

лестинская

 

страна

 

освящена

 

стопами

 

Спасителя

 

нашего,

Богочеловѣка

 

Іисуса

 

Христа.

 

Такая

 

страна

 

должна

 

быть

извѣстна

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

мельчайшихъ

 

по-

дробностяхъ.

Однакожъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

похвалиться

 

Физико-геограФИ-

ческими

 

свѣдѣніями

 

о

 

Палестинѣ,

 

особенно

 

въ

 

древнемъ

 

ея

видѣ.

 

Съ

 

исторіею

 

священныхъ

 

событій

 

мы

 

болѣе

 

пли

 

менѣе
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знакомы

 

еще

 

съ

 

дѣтства;

 

священная

 

исторія

 

преподается

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

но

 

съ

 

мѣстностію,

 

на

 

ко-

торой

 

происходили

 

священный

 

событія,

 

мы,

 

обыкновенно,

мало

 

знакомы.

 

Оттого

 

и

 

самыя

 

свѣдѣнія

 

наши

 

въ

 

священ-

ной

 

нсторіи

 

большею

 

частію

 

не

 

полны,

 

не

 

отчетливы.

 

Усво-

яемый

 

одною

 

только

 

памятію,

 

безъ

 

пособія

 

оеновательныхъ

геограФическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Палестинѣ,

 

священныя

 

событія

не

 

такъ

 

живо

 

отражаются

 

въ

 

нашемъ

 

воображеніи

 

и

не

 

глубоко

 

проникаютъ

 

въ

 

наше

 

сознаніе,

 

и

 

потому

 

скоро

забываются

 

нами.

Чтеніе

 

и

 

отчетливое

 

пониманіе

 

книгъ

 

священнаго

 

Пи-

санія

 

также

 

невозможно

 

безъ

 

знакомства

 

съ

 

Физико-геогра-

Фическими

 

особенностями

 

Палестины,

 

гдѣ

 

эти

 

книги

 

и

 

на-

писаны.

 

Если

 

вообще

 

всякая

 

рѣчь

 

носить

 

на

 

себѣ

 

слѣды

той

 

мѣстности,

 

на

 

которой

 

она

 

образовалась

 

и

 

высказана:

то

 

это

 

особенно

 

можно

 

сказать

 

о

 

языкѣ

 

нашихъ

 

священ-

ныхъ

 

книгъ.

 

Множество

 

доказательствъ

 

на

 

это

 

можетъ

 

найти

всякій

 

при

 

чтеніи

 

библіи.

 

Слѣдовательно,

 

языкъ

 

библейскій,

на

 

которомъ

 

священные

 

писатели

 

передали

 

намъ

 

свои

 

Бо-

гомъ

 

вдохновенный

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

—

 

сравненія

 

и

 

по-

добія,

 

такъ

 

часто

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

священномъ

 

текстѣ

 

и

составляющая

 

высокую

 

красоту

 

изложенія,

 

—

 

наконецъ

 

са-

мое

 

содержаніе

 

священиыхъ

 

книгъ

 

могутъ

 

быть

 

вполнѣ

понятны

 

намъ

 

только

 

при

 

основательномъ

 

знакомствѣ

 

съ

природными

 

свойствами

 

Палестины.

Эти

 

соображенія

 

привели

 

насъ

 

къ

 

мысли

 

—

 

предло-

жить

 

вниманію

 

читателей

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

рядъ

статей,

 

посвященныхъ

 

физико- географическому

 

описанію
Палестины.

 

Этимъ

 

мы

 

желаемъ

 

принести

 

хоть

 

небольшую

пользу

  

тѣмъ

  

изъ

  

нашихъ

  

читателей,

 

которые

 

нуждаются
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въ

 

Физико-геограФііческихъ

 

свѣдѣніяхъ

 

объ

 

обѣтоважой

землѣ,

 

кипіьвшей

 

нѣкогда

 

мед

 

оме

 

и

 

млекоме.

Географическое

 

полооісеніе

 

Палестины.

 

Подъ

 

именемъ

Палестины

 

разумѣется

 

небольшая

 

страна,

 

населенная

 

прежде

Израильтянами,

 

а

 

теперь

 

принадлежащая

 

Турціи

 

и

 

состав-

ляющая

 

часть

 

акрскаго

 

и

 

дамаскаго

 

пашалыка.

 

Она

 

нахо-

дится

 

между

 

31°

 

и

 

35°

 

сѣверной

 

широты

 

и

 

между

 

32°

 

и

 

35°

восточной

 

долготы,

 

и

 

занимаетъ

 

пространство

 

почти

 

въ

1,300

 

квадратныхъ

 

миль,

 

или

 

около

 

9,040

 

квадратныхъ

верстъ.

 

Блаженный

 

Іеронимъ

 

(4-го

 

вѣка),

 

который

 

долгое

время

 

иутешествовалъ

 

по

 

Палестинѣ,

 

говоритъ

 

въ

 

своемъ

письмѣ

 

къ

 

Дардану

 

*),

 

что

 

отъ

 

сѣверной

 

палестинской

 

гра-

ницы

 

до

 

южной

 

разстоянія

 

всего

 

160

 

римскихъ

 

миль,

 

что

составляетъ

 

около

 

55

 

миль

 

географическихъ,

 

или

 

около

380

 

верстъ

 

русскихъ.

Названіл

 

Палестины.

 

Имя

 

«Палестина»,

 

которое

 

пе-

редали

 

намъ

 

греческіе

 

писатели

 

и

 

которое

 

сохранили

 

также

іосифъ

 

Флавій

 

и

 

Филонъ,

 

происходить

 

отъ

 

еврейскаго

 

слова

п^Ьф

 

(Пелешетъ

 

—

 

филистимлянинъ).

 

Оно

 

обозначаетъ

только

 

юго-западную

 

часть

 

страны,

 

которая

 

населена

 

была

Филистимлянами

 

и

 

которая

 

и

 

теперь

 

еще

 

составляетъ

 

соб-

ственно

 

называемую

 

Палестину.

 

Самое

 

древнее

 

нэзваніе

страны,

 

которое

 

мы

 

находимъ

 

у

 

священныхъ

 

еврейскихъ

писателей,

 

есть

 

Ханаане.

 

Это

 

имя

 

обозначаетъ

 

однакожъ

только

 

часть,

 

находящуюся

 

между

 

Іордапомъ

 

и

 

Средизем-

нымъ

 

моремъ,

 

и

 

слѣдовательно

 

подъ

 

этимъ

 

именемъ

 

разу-

мѣется

 

также

 

древняя

 

Финикія

 

и

 

страна

 

Филистимлянъ.

Оно

 

происходить

  

отъ

 

Ханаана,

 

сына

 

Хамова,

 

къ

 

которому

-*)

 

Epist.

 

129.
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древніе

 

обитатели

 

страны

 

возводятъ

 

свою

 

генеалогію

 

(родо-

словную).

 

Это

 

имя

 

находятъ

 

на

 

финикійскихъ

 

монетахъ,

 

а

блаженный

 

Августннъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

оно

 

употребля-

лось

 

еще

 

въ

 

его

 

время

 

(въ

 

концѣ

 

4

 

и

 

въ

 

началѣ

 

5-го

 

в.)

въ

 

АФрикѣ

 

между

 

жителями

 

окрестностей

 

Карѳагена,

 

кото-

рые

 

называли

 

себя

 

ханаанами,

 

какъ

 

происходящіе

 

отъ

 

фи-

никіянъ.

 

Палестина,

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

нее

 

евреевъ,

 

озна-

чается

 

разными

 

другими

 

названіями,

 

какъ-то :

 

земля

 

еврей-

ская,

 

земля

 

израильская.

 

По

 

возвращеніи

 

же

 

ихъ

 

изъ

плѣна

 

вавилонскаго,

 

она

 

стала

 

называться

 

землею

 

иудей-

скою,

 

откуда

 

и

 

произошло

 

названіе

 

Іудеи,

 

которое

 

сохра-

нили

 

римскіе

 

писатели.

 

Пророкъ

 

Захарія,

 

прозрѣвая

 

будущую

славу

 

Палестины,

 

въ

 

которой

 

имѣлъ

 

явиться

 

Спаситель

всего

 

міра,

 

назвалъ

 

ее

 

землею

 

святою

 

(II,

 

12).

 

Имя

 

—

земля

 

обѣтованная

 

—

 

принадлежитъ

 

новому

 

завѣту^

 

мы

находимъ

 

его

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

евреямъ

 

(XI,

 

9).

Гранину

 

Палестины.

 

Трудно

 

обозначить

 

хорошо

 

пре-

дѣлы

 

Палестины,

 

которые

 

значительно

 

измѣнялись

 

въ

 

разныя

эпохи,

 

и

 

для

 

которыхъ

 

мы

 

не

 

находимъ

 

всегда

 

вполнѣ

точныхъ

 

данныхъ.

 

По

 

свидетельству

 

книги

 

Бытія

 

(X,

 

19),

древняя

 

ханаанская

 

земля

 

простиралась

 

по

 

берегу

 

Среди-

земная

 

моря,

 

начиная

 

отъ

 

Сидона

 

до

 

Газы;

 

южный

 

ея

иредѣлъ

 

направлялся

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

находились

 

города

Содомъ

 

и

 

Гоморра

 

и

 

гдѣ

 

теперь

 

Мертвое

 

море.

 

Писатель

книги

 

Бытія

 

не

 

говорить

 

намъ,

 

куда

 

пролегала

 

сѣверная

граница

 

Ханаана

 

отъ

 

Сидона

 

къ

 

востоку.

 

Что

 

касается

восточной

 

границы,

 

—

 

то,

 

по

 

всей

 

вѣроятыости,

 

ее

 

состав-

ляла

 

рѣка

 

Іорданъ ;

 

поэтому

 

мы

 

съ

 

достовѣрностію

 

можемъ

положить,

 

что

 

сѣверная

 

граница

 

находилась

 

между

 

источни-

ками

 

р.

 

Іордана

 

и

 

Сидономъ.
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Но

 

границы

 

собственно

 

Израильской

 

земли

 

были

 

далеко

не

 

тѣ,

 

которыя

 

имѣлъ

 

древній

 

Ханаане ;

 

особенно

 

онѣ

 

были

расширены

 

завоеваніями

 

Давида

 

и

 

Соломона.

 

Завоеванія

 

эти

не

 

должны

 

однакожъ

 

занимать

 

насъ

 

здѣсь,

 

по

 

неимѣнію

достовѣрныхъ

 

свѣдѣній,

 

куда

 

именно

 

и

 

какъ

 

далеко

 

про-

стирались

 

эти

 

завоеванія

 

внѣ

 

предѣловъ

 

ханаанской

 

земли,—

и

 

потому,

 

чтобы

 

не

 

потеряться

 

въ

 

неосновательныхъ

 

пред-

положеніяхъ

 

касательно

 

границъ

 

Израильской

 

земли,

 

мы

будемъ

 

держаться

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

библіи,

 

которыя

 

представляютъ

 

намъ

 

болѣе

 

опредѣленныя

данныя

 

для

 

нашей

 

цѣли.

 

Вотъ

 

что

 

достовѣрнаго

 

выходить

изъ

 

соединенія

 

этихъ

 

мѣстъ :

 

*)

 

на

 

востокъ,

 

по

 

ту

 

сторону

Іордана,

 

страна

 

евреевъ

 

простиралась

 

во

 

внутрь

 

пустыни

до

 

Евфрата,

 

не

 

имѣя

 

твердо-установленныхъ

 

границъ

 

**).

На

 

сѣверѣ

 

земля

 

израильская

 

граничила

 

съ

 

владѣніями

 

Да-

маска,

 

Антиливаномъ

 

и

 

территоріею

 

прибрежнаго

 

финикій-

скаго

 

города

 

Тира.

 

Западный

 

предѣлъ

 

ея

 

составляло

 

Среди-

земное

 

море

 

до

 

устьевъ

 

Египетскаго

 

потока

 

(ручья,— теперь

Ель-аришъ).

 

Отъ

 

этого

 

потока

 

шла

 

южная

 

граница

 

и

 

упи-

ралась

 

въ

 

южный

 

конецъ

 

Мертваго

 

моря;

 

но

 

на

 

восточной

сторонѣ

 

этого

 

моря

 

и

 

р.

 

Іордана

 

владѣнія

 

евреевъ

 

не

 

про-

стирались

 

къ

 

югу

 

далѣе

 

Арнонскаго

 

потока

 

(теперь

 

Вади-

муджебъ),

 

который

   

отдѣлялъ

 

ихъ

 

отъ

 

страны

 

моавитской.

Общій

 

виде

 

Палестины.

 

Въ

 

книгѣ

 

Второзаконія

 

(XI,

10.

 

11)

  

Моѵсей

 

такъ

 

выражается

 

относительно

 

Палестины :

*)

 

Быт.

 

X,

 

19;

 

Числ.

 

ХХХІУ,

 

2—12;

 

3

 

Царств.

 

К,

 

18.

**)

 

Изъ

 

3

 

кн.

 

Царствъ

 

(IX,

 

18)

 

извѣстно,

 

что

 

Соломоііъ

 

построилъ

въ

 

пустыни

 

городъ

 

Ѳаморд

 

(Тадморъ,

 

Пальмира),

 

который

 

находился

 

уже

на

 

весьма

 

значнтелыюмъ

 

разстояніи

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

отъ

 

границъ

 

древ-

ияго

 

Ханаана.



«Страна,

 

въ

 

которую

 

вы

 

вступаете,

 

чтобы

 

владѣть

 

ею,

 

не

«есть,

 

какъ-

 

земля

 

Египетская,

 

откуда

 

вы

 

вышли

 

и

 

гдѣ,

«когда

 

посѣютъ

 

сѣмена,

 

орошаютъ

 

землю

 

своими

 

ногами

«(посредствомъ

 

машинъ),

 

какъ

 

огородъ.

 

Но

 

страна,

 

въ

 

ко-

торую

 

вы

 

входите,

 

чтобы

 

владѣть

 

ею,

 

есть

 

страна

 

горъ

«и

 

долинъ,

 

которая

 

отъ

 

дождя

 

небеснаго

 

напаяется

 

водою».

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

библін

 

Палестина

 

часто

 

характери-

зуется,

 

какъ

 

страна

 

горъ ;

 

отсюда

 

выраженія

 

—

 

всходить

и

 

нисходить,

 

такъ

 

часто

 

употребляемый

 

въ

 

библіи

 

для

означеиія

 

входа

 

въ

 

Палестину

 

и

 

выхода

 

изъ

 

нея.

 

По

 

вос-

точную

 

и

 

западную

 

сторону

 

р.

 

Іордана

 

двѣ

 

цѣпи

 

горъ,

 

на-

чинаясь

 

отъ

 

Ливана,

 

проходятъ

 

страну

 

отъ

 

сѣвера

 

на

 

югъ,

и

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

идутъ

 

далеко

 

и

 

примыкаютъ

 

къ

горамъ

 

Хорпву

 

и

 

Синаю.

 

Эти

 

горы

 

и

 

различный

 

ихъ

 

вѣтви

пересѣкаются

 

тамъ

 

и

 

сямъ

 

равнинами

 

и

 

не

 

большими

 

доли-

нами.

 

Между

 

двухъ

 

цѣпей

 

находится

 

большая

 

долина,

 

по

которой

 

пробѣгаетъ

 

Іорданъ.

 

Менѣе

 

высокія

 

на

 

сѣверѣ

горы

 

покрыты

 

деревьями

 

и

 

зеленью

 

и

 

представляютъ

 

весе-

лый

 

видъ ;

 

къ

 

югу,

 

въ

 

собственно

 

называемой

 

Іудеѣ

 

и

 

осо-

бенно

 

къ

 

Мертвому

 

морю,

 

горы

 

лишены

 

растительности

 

и

самыя

 

равнины

 

пустынны

 

и

 

негодны

 

къ

 

воздѣлыванію.

 

—

Горы

 

состоять

 

изъ

 

известковыхъ

 

и

 

мѣловыхъ

 

глыбь,

 

пере-

сѣкаемыхъ

 

базальтовыми

 

изверженіями

 

*),

 

которыя

 

господ-

ствуютъ

 

на

 

юго-востокѣ

 

Палестины.

 

На

 

юго

 

западѣ

 

пале-

стинская

 

страна

 

почти

 

совершенно

 

ровна,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

недостатокъ

 

воды

 

лѣтомъ,

 

почва

 

постоянно

 

черна

 

и

 

тучна.

Горы

 

Палестины.

 

На

 

сѣверѣ

 

мы

 

замѣчаемъ

 

прежде

всего

 

знаменитыя

 

Ливанскія

 

горы.

 

Ихъ

 

еврейское

 

имя

 

—

$ф,

 

(лебанонъ)

 

—

 

значить

   

бѣлая

   

гора.

   

Снѣга,

 

которыя

*)

 

Базальтъ

 

—

 

родъ

 

камня,

 

столбчатаго

 

по

 

Фигурѣ.
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покрываютъ

 

восточную

 

часть

 

Ливана,

 

дали

 

ему

 

такое

 

имя.

«На

 

головѣ»,

 

говорятъ

 

арабскіе

 

поэты,

 

«онъ

 

носить

 

зиму,

«на

 

своихъ

 

плечахъ

 

—

 

весну,

 

на

 

груди

 

—

 

осень,

 

а

 

лѣто

«дремлетъ

 

у

 

его

 

ногъ».

 

Ливанъ,

 

отдѣляя

 

страну

 

ханаанскую

отъ

 

Сиріи,

 

слагается

 

изъ

 

двухъ

 

горныхъхребтовъ—

 

собственно

Ливана

 

и

 

Антпливана.

 

Въ

 

библіи

 

впрочемъ

 

находимъ

 

только

одно

 

имя

 

(Ливанъ)

 

для

 

обоихъ

 

хребтовъ

 

*);

 

Они

 

раздѣлены

большою

 

долиною,

 

называемою

 

въ

 

библіи

 

долиною

 

ливан-

скою,

 

а

 

теперь

 

по-арабски

 

Букга

 

(долина).

 

Мы

 

займемся

здѣсь

 

однимъ

 

только

 

Антиливаномъ,

 

который

 

проходить

своими

 

южными

 

вѣтвями

 

страну

 

евреевъ.

 

Одна

 

изъ

 

этихъ

вЪтвей,

 

на

 

востокъ

 

источниковъ

 

.Іордана,

 

часто

 

упоминается

въ

 

библіи

 

подъ

 

именемъ

 

Ермона

 

(теперь

 

Джебель-Ель-шеикъ).

Эти

 

горы

 

образуютъ

 

самую

 

высокую

 

вершину

 

Ливана ;

 

ихъ

вѣчныя

 

снѣга

 

дали

 

имъ

 

арабское

 

имя

 

Джебель-Ель-Тельджъ

(снѣжныя

 

горы).

 

По

 

ею

 

сторону

 

Іордана,

 

другая

 

вѣтвь

 

Ан-

тиливана

 

тянется

 

на

 

юго-западъ:

 

—

 

это

 

неФѳалимскія

 

горы.

Если

 

мы

 

станемъ

 

теперь

 

на

 

западъ

 

отъ

 

рѣки,

 

то

 

на

 

юго-

занадѣ

 

найдемъ

 

гору

 

Еармиле,

 

которая

 

образуетъ

 

мысъ,

вдавшійся

 

въ

 

Средиземное

 

море

 

ниже

 

Акры,

 

Это

 

плоская

 

и

скалистая

 

гора

 

около

 

2,240

 

Фут.

 

возвышенія.

 

Ея

 

имя

 

озна-

чаетъ

 

плантацгю

 

(винограда,

 

деревьевъ).

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

Кармилъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

его

 

окрестности,

 

покрыть

 

деревьями

и

 

зеленью ;

 

на

 

вершинѣ

 

видны

 

сосны

 

и

 

дубовыя

 

деревья,

ниже—деревья

 

оливковыя

 

и

 

лавровыя.

 

Ёармилъ

 

часто

 

пред-

ставляется

 

въ

 

библіи

 

символомъ

 

плодородія

 

въ

 

противопо-

ложность

 

пустыни.

 

«Пустыни

 

дана

 

будетъ

 

красота

 

(честь)

*)

 

Въ

 

книгѣ

 

«Пѣсни

 

пѣсней»

 

(VII,

 

4)

 

есть

 

слѣдующій

 

поэтич.

образъ :

 

«Столпъ

 

Ливана,

 

который

 

смотритъ

 

къ

 

Дамаску».

 

Безспорно

 

что

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь

 

объ

 

Антиливапѣ.
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Кармила»,

 

говорить

 

Исаія

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

проро-

ческихъ

 

видѣній

 

(XXXIY,

 

2).

 

«И

 

сѣтовали

 

пастбища

 

па-

«стуховъ,

 

и

 

глава

 

Еармпла

 

высохла»,

 

говорить

 

пророкъ

Амосъ

 

(I,

 

2).

 

Эта

 

гора

 

имѣетъ

 

много

 

пещеръ;

 

въ

 

ней

 

и

теперь

 

еще

 

показываютъ

 

ту,

 

въ

 

которой—по

 

преданію— жилъ

пророкъ

 

Илія.

 

На

 

сѣверо-востокъ

 

отъ

 

Кармила,

 

на

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

шести

 

до

 

семи

 

миль,

 

мы

 

находимъ

 

гору

 

Ѳаворе,

имѣющую,

 

по

 

свидетельству

 

нѣкоторыхъ,

 

около

 

2,230

 

Фут.

высоты.

 

Это

 

совершенно

 

уединенный

 

усѣченный

 

конусъ.

 

Его

покатости

 

покрыты

 

кизиловыми,

 

дубовыми

 

и

 

дикими

 

Фис-

ташковыми

 

деревьями.

 

На

 

вершинѣ,

 

которая

 

образуетъ

 

оваль-

ную

 

плоскость

 

въ

 

полмили

 

въ

 

окружности,

 

видны

 

разва-

лины

 

укрѣпленія,

 

а

 

по

 

краямъ

 

толстая

 

стѣна,

 

на

 

востокѣ

которой

 

находятся

 

ворота

 

со

 

сводами.

 

Это

 

та

 

гора,

 

на

 

ко-

торой

 

Варакъ,

 

по

 

распоряженію

 

Девворы,

 

собралъ

 

свое

 

войско,

чтобы

 

сразиться

 

противъ

 

Сисары,

 

военачальника

 

ханаан-

скаго

 

(Суд.

 

IY,

 

6.

 

7) ;

 

на

 

Ѳаворѣ

 

было

 

и

 

Преображеніе

 

Го-

сподне.

 

(Мат.

 

XVII,

 

1

 

и

 

слѣд.).

 

Между

 

Ѳаворомъ

 

и

 

Карми-

ломъ

 

есть

 

продолговатый

 

холмъ,

 

имѣющій

 

два

 

возвышенія

на

 

двухъ

 

своихъ

 

оконечностяхъ.

 

Христіане

 

его

 

называютъ

горою

 

блаженстве

 

•

 

потому

 

что,

 

по

 

преданію,

 

именно

 

здѣсь

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

свою

 

проповѣдь,

 

извѣстную

 

подъ

именемъ

 

нагорной

 

бесіьды.

 

(Мат.

 

V,

 

1

 

и

 

дал.;

 

Лук.

 

YI,

20

 

и

 

дал.).

На

 

югъ

 

отъ

 

Ѳавора,

 

пересѣкая

 

эздрелонскую

 

равнину,

идетъ

 

возвышающаяся

 

цѣпь

 

горъ,

 

сѣверная

 

часть

 

которой

называется

 

въ

 

библіи

 

Ефремскими

 

горами,

 

а

 

южная

 

—

Іудейскими.

 

Онѣ

 

не

 

раздѣляются

 

какою-либо

 

естественною

границею

 

и

 

оканчиваются

 

равниной,

 

которая

 

на

 

востокъ

примыкаетъ

 

къ

 

морю.

 

Ихъ

 

восточный

 

склонъ

 

образуетъ

 

ка-
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менистый

 

берегъ

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

Іорданской

 

равнины

 

и

Мертваго

 

моря.

Ефремскія

 

горы

 

богаты

 

источниками,

 

виноградомъ

 

и

Фруктовыми

 

деревьями.

 

Здѣсь

 

мы

 

находимъ

 

горы

 

Гевалъ

и

 

Гаризит,

 

первую

 

—

 

на

 

северѣ

 

сихемской

 

равнины,

 

го-

лую

 

и

 

утесистую,

 

вторую

 

—

 

на

 

югѣ,

 

покрытую

 

садами,

 

ко-

торые

 

возвышаются

 

въ

 

видѣ

 

террасъ

 

или

 

уступовъ.

 

По

 

при-

казана

 

Моѵсея,

 

Израильтяне ,

 

послѣ

 

завоеванія

 

земли

ханаанской,

 

должны

 

были

 

построить

 

жертвенникъ

 

на

 

Гевалѣ

и

 

тамъ

 

совершать

 

торжественное

 

жертвоприношеніе.

 

Могсей

заповѣдалъ

 

также,

 

чтобы

 

одни

 

шесть

 

колѣнъ

 

израилевыхъ

всходили

 

на

 

эту

 

гору

 

для

 

произнесенія

 

проклятія

 

на

 

тѣхъ,

которые

 

не

 

будутъ

 

исполнять

 

закона;

 

а

 

другія

 

шесть

 

ко-

лѣнъ

 

должны

 

были

 

собираться

 

на

 

Гаризинъ,

 

чтобы

 

произно-

сить

 

благословеніе

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

 

будетъ

 

слѣдовать

 

закону

 

*).

На

 

сѣверо-востокѣ

 

Ефремскія

 

горы

 

граничатъ

 

съ

 

горою

Гелвуемъ

 

(теперь

 

Джебель-Джильбо),

 

знаменитую

 

сраженіемъ

между

 

израильтянами

 

и

 

Филистимлянами,

 

въ

 

которомъ

 

Саулъ

и

 

его

 

сыновья

 

потеряли

 

жизнь

 

(1

 

Дар.

 

XXXI,

 

1

 

—

 

10).

На

 

сѣверо

 

занадѣ

 

она

 

соединяется

 

съ

 

Ёармиломъ,

 

о

 

кото-

ромъ

 

мы

 

уже

 

говорили.

Горы

 

Іудейскія

 

или

 

Іудовы

 

тянутся

 

до

 

южной

 

границы

Палестины;

 

до

 

завоеванія

 

ихъ

 

евреями,

 

они

 

носили

 

назва-

ніе

 

горъ

 

Аморейскихъ.

 

Къ

 

востоку

 

Іудовы

 

горы

 

частію

 

гра-

ничатъ

 

съ

 

Мертвымъ

 

моремъ.

 

На

 

нихъ

 

мы

 

находимъ

 

зна-

менитыя

 

высоты

 

Іерусалима

 

—

 

Сіот

 

и

 

Моріа

 

и

 

гору

 

Еле-

онскую

 

или

 

Масличную,

 

съ

 

которой,

 

по

 

словамъ

 

евангелія,

Іисусъ

 

Христосъ

 

вознесся

 

на

 

небо.

 

На

 

Елеонской

 

горѣ

 

на-

ходятъ

 

теперь

 

только

 

небольшое

 

количество

 

оливковыхъ

 

де-

'

        

*)

 

Си. "Второе.

 

XXYII,

 

5—27.
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ревьевъ;

 

но

 

на.

 

ней

 

видны

 

виноградные

 

кустарники,

 

лиион-

ныя,

 

миндальный

 

и

 

фиговыя

 

деревья.

 

На

 

востокъ

 

отъ

 

Іе-

русалима

 

къ

 

Іерихону

 

находятся

 

каменистый

 

горы

 

и

 

безплод-

ныя

 

долины.

 

Здѣсь

 

Давидъ

 

укрывался

 

отъ

 

преслѣдованій

Саула.

 

Самая

 

замѣчательная

 

изъ

 

этихъ

 

горъ

 

та,

 

которая

называется

 

Сорокодневною

 

(Quarantania)

 

или

 

горою

 

иску-

шения :

 

она

 

расположена

 

на

 

сѣверѣ

 

Іернхонской

 

долины

 

и

получила

 

свое

 

имя

 

отъ

 

того,

 

что—

 

по

 

преданію—

 

на

 

ней

 

было

искушеніе

 

Спасителю,

 

и

 

въ

 

окрестностяхъ

 

ея

 

Онъ

 

провелъ

время

 

40-дневнаго

 

поста.

 

На

 

югъ

 

отъ

 

Іерусалима

 

горы

 

также

безплодны;

 

только

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Виѳлеема

 

находится

нѣсколько

 

холмовъ,

 

усаженныхъ

 

виноградомъ

 

и

 

оливками.

Въ

 

этихъ

 

окрестностяхъ

 

находятъ

 

гору

 

Кармилъ.

 

которой

не

 

должно

 

смѣшивать

 

съ

 

извѣстною

 

уже

 

намъ

 

горою

 

того

же

 

имени,

 

и

 

которая

 

есть

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

Кармилъ,

упоминаемый

 

въ

 

1-й

 

книгѣ

 

Царствъ

 

(XV,

 

1

 

% ;

 

XXV,

 

5).

Если

 

мы

 

возвратимся

 

къ

 

Ермону,

 

чтобы

 

снова

 

наблю-

дать

 

цѣпь

 

горъ,

 

идущихъ

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ

 

Палестины ;

то

 

на

 

востокѣ

 

главнаго

 

теченія

 

Іордана

 

мы

 

найдемъ

 

горы

Васанскіл

 

и

 

Галаадскія.

 

Подвигаясь

 

далѣе

 

на

 

югъ

 

къ

Арнонскому

 

потоку,

 

возвышаются

 

горы

 

аваримскія,

 

который

простираются

 

до

 

земли

 

моавитянъ.

 

Здѣсь

 

замѣчаютъ,

 

какъ

самый

 

возвышенный

 

пунктъ,

 

Дэюебелъ-Аттарусъ,

 

который,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

есть

 

гора

 

Нававъ

 

или

 

Фазіъ,

 

на

 

ко-

торую

 

всходилъ

 

Моѵсей

 

передъ

 

своею

 

смертію,

 

чтобы

 

ви-

дѣть

 

страну,

 

имѣвшую

 

поступить

 

во

 

владѣніе

 

евреевъ

(Второз.

 

XXXIY,

 

1).

Во

 

всѣхъ

 

палестинскихъ

 

горахъ

 

находятъ

 

большое

 

число

пещеръ

 

и

 

вертеповъ,

 

которые

 

въ

 

древнія

 

времена

 

были

 

оби-

таемы

 

народами

 

въ

 

дикомъ

 

ихъ

 

состоянін,

 

и

 

которые

 

позже
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служили

 

часто

 

мѣстами

 

погребенія.

 

Большое

 

число

 

пещеръ,

которыя

 

находятъ

 

въ

 

Палестннѣ,

 

естественно

 

объясняется

свойствомъ

 

горъ:

 

пещеры

 

всегда

 

находятся

 

въ

 

известко-

выхъ

 

Формаціяхъ.

Равнины

 

Палестинская.

 

Важнѣйшая

 

равнина

 

Пале-

стины

 

—

 

это

 

Іорданская.

 

Въ

 

библіи

 

она

 

называется

 

по

преимуществу

 

рэпуд

 

(га-арабагъ)

 

равнина.

 

Она

 

прости-

рается

 

между

 

двухъ

 

горныхъ

 

цѣпей

 

отъ

 

Тиверіадскаго

 

озера

до

 

Мертваго

 

моря,

 

гдѣ

 

она

 

имѣетъ

 

до

 

2-хъ

 

миль

 

ширины.

Эта

 

часть

 

ея

 

называется

 

въ

 

библіи

 

долиною

 

Іерихон-

скою.

 

Большая

 

Іорданская

 

равнина

 

служитъ

 

пастбищемъ

стадамъ

 

бедуиновъ

 

и

 

мало

 

теперь

 

обработана.

 

Она

 

пред-

ставляетъ

 

почву,

 

похожую

 

на

 

дно

 

моря,

 

послѣ

 

того

 

—

какъ

 

оно

 

долгое

 

время

 

волновалось ;

 

на

 

ней

 

видны

 

соляныя

пространства,

 

высохшій

 

илъ,

 

зыбучіе

 

пески,

 

какъ

 

будто

изборожденные

 

волнами.

 

Плохой

 

кустарникъ

 

съ

 

трудомъ

растетъ

 

тамъ

 

и

 

сямъ

 

на

 

этой

 

землѣ,

 

лишенной

 

жизни.

Листья

 

кустарниковъ

 

покрыты

 

солью,

 

которая

 

ихъ

 

воспи-

тала,

 

а

 

ихъ

 

кора

 

имѣетъ

 

вкусъ

 

и

 

запахъ

 

дыма.

 

Вмѣсто

поселеній

 

видны

 

развалины

 

нѣсколькихъ

 

башенъ.

 

Среди

равнины

 

проходитъ

 

блѣдная

 

рѣка

 

(Іорданъ),

 

которая

 

къ

сожалѣнію

 

впадаетъ

 

въ

 

зачумленное

 

озеро

 

и

 

поглощается

имъ.

 

Теченіе

 

ея

 

среди

 

песку

 

отличаютъ

 

только

 

по

 

ивамъ

 

и

тростнику,

 

которыя

 

окаймляютъ

 

ее.

 

Арабъ

 

прячется

 

въ

тростникѣ,

 

чтобы

 

нападать

 

на

 

путешественниковъ

 

и

 

гра-

бить

 

пилигримовъ.

Библія

 

упоминаетъ

 

о

 

многихъ

 

другихъ

 

равиинахъ,

 

изъ

которыхъ

 

мы

 

перечислимъ

 

только

 

замѣчателыіѣйшія :

 

^Рав-

нина

 

Іезраель

 

или

 

Эздрелонская,

 

на

 

югѣ

 

отъ

 

Ѳавора ;

 

она

имѣетъ

 

около

 

8

 

миль

 

длины

 

и

 

4

 

ширины.

 

Это

 

не

 

есть

 

рав-
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нина

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова :

 

она

 

состоитъ

 

изъ

ряда

 

возвышеній

 

и

 

пониженій,

 

изъ

 

которыхъ

 

иныя

 

весьма

значительны.

 

Теиерь

 

она

 

мало

 

обработана,

 

хотя

 

и

 

способна

произращать

 

хлѣбъ,

 

—

 

и

 

служить

 

пастбищемъ

 

для

 

стадъ

кочующихъ

 

арабовъ;

 

на

 

ней

 

нѣкогда

 

паслись

 

и

 

стада

 

сы-

новъ

 

Іакова

 

(Быт.

 

XXXVII,

 

17).

 

Въ

 

исторіи

 

Эздредонская

равнина

 

знаменита

 

многими

 

сраженіями,

 

которыя

 

на

 

ней

произошли :

 

между

 

Гедеономъ

 

и

 

Мадіанитянами

 

(Суд.

 

гл.

 

VI),

между

 

Сауломъ

 

и

 

Филистимлянами

 

(1

 

Цар.,

 

XXXI,

 

3

 

-8),

между

 

Ахаавомъ

 

и

 

Сиріянами

 

(3

 

Цар.

 

XX,

 

23—30),-

 

тамъ

погибъ

 

царь

 

Іосія

 

отъ

 

рукъ

 

Фараона-Нехао

 

(4

 

цар.

 

XXIII,

29).

 

2)

 

Равнина

 

Саронская,

 

знаменитая

 

своими

 

пастби-

щами

 

*),

 

начиналась

 

вѣроятно

 

вблизи

 

Яффы

 

и

 

простира-

лась

 

къ

 

сѣверу

 

до

 

Кармила,

 

хотя

 

библія

 

не

 

даетъ

 

намъ

объ

 

этомъ

 

никакого

 

свидѣтельства.

 

3)

 

Шефелаѣ

 

(р%Щ

 

—

низменное

 

мѣсто)

 

есть

 

безъ

 

сомнѣнія

 

равнина,

 

которая

 

про-

стирается

 

вдоль

 

Средиземнаго

 

моря

 

отъ

 

Яффы

 

на

 

югъ

 

до

Газы,

 

гдѣ

 

находилось

 

пять

 

филистимскихъ

 

царствъ

 

съ

 

го-

родами

 

:

 

Газа,

 

Аскалонъ,

 

Аздотъ

 

или

 

Азотъ,

 

Геѳъ

 

и

 

Акка-

ронъ.

 

4)

 

Въ

 

окрестностяхъ

 

Іерусалима

 

мы

 

находимъ

 

до-

лины:

 

а)

 

Рафаимъ

 

или

 

долину

 

исполиновъ,

 

названную

такъ

 

вѣроятно

 

потому,

 

что

 

древніе

 

жители

 

ея

 

отличались

болыпимъ

 

ростомъ;

 

б)

 

долину

 

Іосафатову:

 

названіе

 

ея

(Богъ

 

судитъ},

 

вѣроятно,

 

аллегорическое

 

и

 

дано

 

пророкомъ

Іоилемъ

 

(III,

 

2,

 

14),

 

—

 

и

 

в)

 

долину

 

Геенскую

 

(Яіздр

гегинномъ)

 

на

 

востокѣ

 

отъ

 

Іерусалима.

 

Въ

 

этой

 

долинѣ

славились

 

церемоніи

 

языческаго

 

поклоненія

 

Молоху,

 

состо-

явшія

   

въ

   

безчеловѣчномъ

   

приношеніи

   

дѣтей

   

въ

 

жертву

")

 

См.

 

Исаіи

 

XXY,

 

10;

 

LXV,

 

10;

 

1

 

Парал.

 

XXYII,

 

29.
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этому

 

богу.

 

Въ

 

нсчестпвыя

 

времена

 

Израильтянъ,

 

они

 

также

служили

 

Молоху

 

въ

 

этой

 

долинѣ

 

(Іерем.

 

VII,

 

31,

 

32),

 

и

потому,

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

плѣна

 

вавилонскаго,

 

Іудеи

 

такъ

гнушались

 

ею,

 

что,

 

предавъ

 

огню

 

все,

 

что

 

находилось

 

на

ней,

 

назвали

 

ея

 

именемъ

 

адъ,

 

преисподнюю;

 

отсюда

 

имя

геенны,

 

которое

 

мы

 

читаемъ

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

Къ

 

востоку

отъ

 

Мертваго

 

моря

 

мы

 

находимъ

 

равнины

 

Моавитскія,

 

гдѣ

евреи

 

располагались

 

на

 

нѣсколько

 

времени

 

лагеремъ

 

предъ

переходомъ

 

черезъ

 

Іорданъ.

Мѣста,

 

которыя

 

въ

 

библіи

 

называются

 

пустынями,

не

 

суть

 

всегда

 

безплодныя

 

и

 

совершенно

 

невоздѣланныя

пространства.

 

Нерѣдко,

 

это

 

—

 

мѣста,

 

мало

 

годныя

 

для

земледѣлія,

 

но

 

гдѣ

 

находятся

 

пастбища.

 

На

 

сѣверѣ

 

указы-

вается

 

священиымъ

 

Писаніемъ

 

только

 

пустыня

 

Виѳсаид-

ская

 

(при

 

озерѣ

 

Генисаретскомъ),

 

куда

 

удалился

 

Іисусъ

Христосъ

 

по

 

смерти

 

Іоанна

 

Крестителя

 

(Лук.

 

IX,

 

10),

 

и

гдѣ

 

насытплъ

 

пять

 

тысячъ

 

народа

 

пятью

 

хлѣбами

 

(Іоан.

VI,

 

10).

 

На

 

югѣ

 

пустынь

 

больше;

 

изъ

 

нихъ

 

самая

замѣчательная

 

—

 

пустыня

 

Іудейская ,

 

которая

 

заклю-

чала

 

нѣкогда

 

шесть

 

городовъ

 

и

 

находится

 

на

 

западномъ

берегу

 

Мертваго

 

моря.

 

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

Іерусалима

 

есть

 

пу-

стыня

 

Іерихонская,

 

а

 

на

 

юго-востокѣ

 

—

 

пустыни

 

Энгедди

и

 

Зифъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

та

 

и

 

другая

 

заключаюсь

 

въ

 

себѣ

много

 

горъ

 

и

 

пещеръ.

Палестина

 

вообще

 

не

 

богата

 

лѣсами.

 

Библія

 

упоми-

наетъ

 

вирочемъ

 

о

 

многихъ

 

дубравахъ

 

по

 

сю

 

сторону

 

lop-

дана,

 

какъ

 

напр.

 

дубрава

 

Ефремская

 

(2

 

Цар.

 

XVIII,

 

6),

 

и

дубрава

 

Гареѳская

 

(1

 

Цар.

 

XXII,

 

5—6).

(Продолжение

 

будете.)



м



ПАЛЕСТИНА.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

 

ОПИСАНІЕ.

(Продолженіе.)

Воды

 

Палестины.

 

Будемъ

 

разсматривать

 

воды

 

Па-

лестины,

 

идя

 

съ

 

запада

 

на

 

востокъ

 

и

 

начиная

 

съ

 

заливовъ

Среднземнаго

 

моря.

 

Мы

 

увндимъ

 

прежде

 

всего

 

нѣсколько

 

не-

большихъ

 

потоковъ,

 

которые

 

впадаютъ

 

въ

 

море;

 

нотомъ

намъ

 

представится

 

Іорданъ

 

съ

 

тремя

 

озерами,

 

которыя

 

онъ

встрѣчаетъ

 

на

 

своемъ

 

пути,

 

и

 

наконецъ

 

—

 

потоки,

 

ндущіе

съ

 

востока

 

и

 

впадающіе

 

въ

 

Іорданъ

 

и

 

въ

 

Мертвое

 

море.

Средиземное

 

море

 

называется

 

въ

 

библіи

 

по

 

преимуще-

ству

 

морежъ^

 

великимъ

 

моремъ,

 

крашшмъ

 

моремь.

 

Самый

значительный

 

залпвъ

 

при

 

берегахъ

 

Палестины

 

есть

 

Сен-

жатд^акрсігіи.

 

Яффскій

 

залнвъ

 

менѣе

 

замѣчателенъ,

хотя

 

пристань,

 

очень

 

плохая

 

впрочемъ,

 

даетъ

 

ему

 

нѣкото-

рую

 

важность.

 

Кедры

 

-

 

ливансше,

 

предназначенные

 

для

 

по-

строенія

 

перваго

 

храма

 

Іерусалнмскаго,

 

были

 

спускаемы

плотами

 

къ

 

ЯффѢ

 

(древняя

 

Іоппія),

 

и

 

оттуда

 

доставляли

ихъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(2

 

Парал.

 

II,

 

16).

 

Морскіе

 

приливы

 

и

отливы

 

мало

 

чувствительны

 

у

 

палестіінскнхъ

 

береговъ

 

Сре-

днземнаго

 

моря.

На

 

западъ

 

отъ

 

Іордаиа

 

мы

 

находимъ

 

только

 

небольшія
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—

рѣчки,

   

вовсе

 

•

 

неспособный

 

для

 

судоходства.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

укажемъ

 

пять:

1)

  

Белусъ— прорѣзываетъ

 

акрскую

 

равнину

 

и

 

впадаетъ

въ

 

заливъ

 

недалеко

 

отъ

 

г.

 

Акры.

 

Эта

 

рѣчка

 

не

 

упоми-

нается

 

въ

 

библіи;

 

но

 

она

 

знаменита

 

въ

 

древности

 

тѣмъ,

что

 

на

 

ея

 

берегахъ

 

Финикіяне

 

изобрѣлн

 

стекло.

 

Это

 

не-

большой

 

потокъ,

 

пробѣгающій

 

всего

 

одну

 

милю

 

пространства.

2)

  

Кисонъ

 

(въ

 

бнбліи

 

потокъ

 

Киссовъ)

 

беретъ

 

свое

начало

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Ѳавора,

 

потомъ

 

про-

бѣгаетъ

 

Ездрелонскую

 

равнину,

 

касается

 

сѣверной

 

стороны

Кармила

 

и

 

впадаетъ

 

въ

 

Акрскій

 

заливъ.

 

Зимою

 

онъ

 

уве-

личивается

 

отъ

 

потоковъ

 

съ

 

горъ

 

Самаріи.

 

Деввора

 

просла-

вила

 

его

 

въ

 

своей

 

пѣсни,

 

потому

 

что

 

на

 

его

 

берегахъ

Варакъ

 

одержалъ

 

побѣду

 

надъ

 

Снсарою

 

(Суд.

 

V,

 

21).

3)

  

Потокъ

 

Канагъ

 

(т.

 

е.

 

тростниковый

 

или

 

камыше-

вый)

 

имѣетъ

 

свое

 

устье

 

между

 

Кесаріею

 

и

 

Яффою;

 

онъ

составлялъ

 

нѣкогда

 

границу

 

между

 

колѣнами

 

—

 

Манассіи-

нымъ

 

и

 

ЕФремовымъ.

4)

   

Бессоръ

 

(въ

 

библіи

 

потокъ

 

Восорскій)

 

впадаетъ

 

въ

море

 

близь

 

Газы.

 

Эта

 

рѣчка

 

извѣстна

 

въ

 

библіи

 

по

 

походу

Давида

 

противъ

 

амалпкитянъ

 

(1

   

Цар.

 

XXX,

 

9,

 

10.

 

21),

 

и

5)

  

Потокъ

 

Етпетскіщ

 

который

 

составляешь

 

южную

границу

 

Палестины.

 

Онъ

 

впадаетъ

 

въ

 

море

 

при

 

теперешиемъ

Ель-арншѣ.

На

 

западѣ

 

Іордана

 

мы

 

замѣчаемъ

 

еще

 

два

 

не

 

боль-

шихъ

 

потока:

 

Хораѳъ

  

и

 

Еедронъ

 

*);

 

первый

 

впадаетъ

 

въ

*)

 

Р'"Ні?

 

кидропъ — темный,

 

черный,

 

названный

 

такъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

него

 

стекала

 

кровь

 

жпвотныхъ,

 

прнносимыхъ

 

въ

 

жертву

 

во

 

храмѣ

 

Іеру-

салимскомъ,

 

а

 

изъ

 

города

 

по

 

каналамъ

 

—

 

всякая

 

нечистота.

 

Палест.

 

Рера

перев.

 

Над.

 

стр.

 

44.
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Іорданъ

 

на

 

востокъ

 

отъ

 

Самаріи ;

 

второй

 

выходитъ

 

изъ

 

до-

лины,

 

отдѣляющей

 

Іерусалимъ

 

отъ

 

Елеонской

 

горы,

 

идетъ

къ

 

югу

 

и

 

впадаетъ

 

въ

 

Мертвое

 

море,

 

проходя

 

мимо

 

мона-

стыря

 

св.

 

Саввы.

Въ

 

Палестинѣ

 

самая

 

большая

 

рѣка,

 

которая

 

одна

 

дѣй-

ствителыю

 

заслуживеетъ

 

это

 

имя,

 

есть

 

Іорданъ

 

(Р"С

 

Яр-

денъ

 

—

 

текущій

 

вннзъ).

 

Образуясь

 

въ

 

началѣ

 

изъ

 

сліянія

трехъ

 

неболынихъ

 

рѣчекъ,

 

источннкомъ

 

которыхъ

 

слу-

жатъ

 

высоты

 

Антиливана

 

около

 

города

 

Кесаріи

 

Филипповой,—

Іорданъ

 

тотчасъ

 

втекаетъ

 

въ

 

озеро

 

Ель-Гула,

 

нѣкогда

 

на-

зываемое

 

Самохонитскимъ,

 

а

 

въ

 

библіи

 

водами

 

Марронъ

(пгічр

 

меромъ,

 

высота).

 

Это

 

озеро

 

имѣетъ

 

около

 

двухъ

 

съ

половиною

 

миль

 

длины

 

и

 

одну

 

милю

 

ширины;

 

его

 

вода

мутна

 

и

 

нездорова,

 

но

 

это

 

не

 

мѣшаетъ

 

ему

 

изобиловать

рыбой.

 

Лѣтомъ

 

оно

 

почти

 

высыхаетъ

 

и

 

зарастаетъ

 

трост-

никомъ

 

и

 

кустарниками

 

и

 

служить

 

убѣжищемъ

 

для

 

змѣй

и

 

вепрей.

 

Только

 

восточные

 

его

 

берега

 

обитаемы ;

 

на

 

сѣверо-

занадѣ

 

же

 

земля

 

покрыта

 

слоемъ

 

солончака.

 

Здѣсь

 

Іисусъ

Навинъ

 

побѣдилъ

 

Іавина,

 

царя

 

асорскаго

 

и

 

нѣкоторыхъ

другихъ

 

царей

 

хананейскихъ

 

(Нав.

 

XI,

 

1 — 8).

 

Прошедши

это

 

озеро,

 

Іорданъ

 

протекаетъ

 

нѣкогда

 

цвѣтущія

 

долины

галилейскія,

 

направляясь

 

къ

 

югу.

 

Въ

 

полмили

 

отъ

 

озера

находится

 

мостъ

 

сыновъ

 

Іакова,

 

называемый

 

такъ

 

потому,

что,

 

по

 

цреданію,

 

таыъ

 

Іаковъ

 

нерешелъ

 

Іорданъ,

 

возвра-

щаясь

 

изъ

 

Месопотаміи

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ.

 

Мостъ

этотъ,

 

построенный

 

изъ

 

базальтоваго

 

камня,

 

имѣетъ

 

четыре

свода;

 

ширина

 

рѣки

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

35

 

Футовъ.

 

Въ

 

двухъ

миляхъ

 

отсюда

 

рѣка

 

впадаетъ

 

въ

 

озеро

 

Тиверіадское.

 

Это

озеро,

 

называемое

 

по-еврейски

 

пір

 

ер

 

—

 

ямъ

 

киннеретъ

 

(кин-

неретское

 

море)

 

по

 

имени

 

одного

 

неФѳалимскаго

 

города,

расположеннаго

   

на

   

занадномъ

   

его

   

берегу,

   

было

 

названо
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позже

 

озеромъ.

 

Геннисаретскимъ,

 

—

 

имя,

 

которое

 

уже

 

упо-

треблено

   

въ

   

книгѣ

  

Маккавеевъ

  

(1

  

Мак.

 

XI,

 

67)

 

и

 

часто

повторяется

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

и

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

древнихъ

раввиновъ.

 

Море

 

Галилейское^

 

о

 

которомъ

 

упоминается

 

въ

евангеліи,

 

есть

  

именно

   

это

 

самое

 

озеро.

 

Названіе,

 

которое

оно

 

носитъ

 

теперь

 

—

 

озеро

  

Тиверіадское

 

—

 

также

 

весьма

древне:

 

оно

 

встрѣчается

 

въ

 

евангеліи

 

Іоанна

 

(VI,

 

1;

 

XXI,

 

1).

Это

 

озеро

 

имѣетъ

 

песчаное

 

дно

 

и

 

свѣтлую

  

прѣсную

 

воду;

въ

 

немъ

 

находится

 

много

 

рыбы,

 

особенно

 

въ

 

сѣверной

 

части.

Его

   

окрестности

   

представляютъ

   

самую

 

прекрасную

 

мѣст-

ность

 

во

 

всей

 

Палестииѣ;

   

тамъ

 

стоитъ

 

превосходная

 

тем-

пература.

 

Всѣ

   

новѣйшіе

   

путешественники

 

также

 

говорятъ

о

   

красотѣ

   

этого

 

озера,

 

какъ

 

и

 

іосифъ

 

Флавій

 

и

 

писатели

Талмуда.

 

Нѣкогда

 

города

 

—

 

Тиверіада,

 

Тарихея,

 

Виѳсаида,

Капернаумъ

 

и

 

др.

 

оживляли

 

окрестности

 

этого

 

озера ;

 

теперь

тамъ

 

находятъ

 

только

 

развалины.

  

Тиверіада,

 

нѣкогда

 

глав-

ный

 

городъ

 

Галилеи,

 

теперь

 

только

 

маленькое

 

селеніе.

 

Длина

озера,

 

по

 

ІосиФу

 

Флавію,

   

140

  

стадій

 

(около

 

шести

 

миль),

а

 

ширина

 

—

 

40

 

стадій

 

(полторы

 

мили).

 

Новѣйшіе

 

путеше-

ственники

 

даютъ

 

ему

 

пространство

 

не

 

много

 

меньшее.

 

Рыбная

ловля

 

на

 

немъ

   

и

   

теперь

   

еще

 

довольно

 

доходна,

 

хотя

 

она

производится

 

только

 

при

 

берегахъ.

 

Изъ

 

рыбарей

 

этого

 

озера

Спаситель

 

нашъ

   

избралъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

—

 

апостоловъ

(Матѳ.

 

IV,

 

18

 

—

 

22);

 

на

   

этомъ

  

озерѣ

 

самъ

 

Онъ

 

творилъ

чудеса

 

(Мѳ.

 

ѴПІ,

 

23-27;

 

Лук.

 

V,

 

\

 

и

 

слѣд.

 

Іоан.

 

XXI,

 

1

и

 

слѣд.),

   

а

   

когда

 

враги

  

Его

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Іудеѣ

 

пре-

слѣдовали

 

Его,

 

Онъ

 

удалялся

 

въ

 

эту

 

страну,

 

которая

 

была

привѣтливѣе

 

для

 

Него;

 

если

  

же

 

и

 

здѣсь

 

огорчали

 

Его,

 

то

Онъ

  

легко

   

и

   

скоро

   

переплывалъ

 

съ

 

западнаго

 

берега

 

на

восточный,

 

въ

 

область

 

тетрарха

 

Филиппа,

 

и

 

здѣсь

 

находилъ

дослѣдователей ...

   

Тишина

   

и

   

миръ,

 

которыя

 

обыкновенно
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—

царствовали

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Галилейскаго

 

моря,

 

были

 

на-

рушены

 

при

 

Веспасіанѣ

 

сраженіемъ,

 

происшедшимъ

 

между

Іудеями

 

и

 

Римлянами

 

*).

Вышедши

 

изъ

 

озера,

 

Іорданъ

 

продолжаетъ

 

свое

 

теченіе

къ

 

югу

 

и

 

на

 

разстояніи

 

25

 

миль

 

.

 

впадаетъ

 

въ

 

Мертвое

море.

 

Ширина

 

рѣки

 

здѣсь

 

отъ

 

70

 

до

 

80

 

Футовъ;

 

но

 

она

имѣетъ

 

значительную,

 

сравнительно

 

съ

 

шириною,

 

глубину—

отъ

 

10

 

до

 

12

 

Футовъ.

 

На

 

этомъ

 

протяженіи

 

Іорданъ

 

пред-

ставляетъ

 

много

 

извилинъ :

 

выходя

 

изъ

 

Тиверіадскаго

 

озера,

онъ

 

нробѣгаетъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

3

 

мили

 

вдоль

 

западныхъ

холмовъ;

 

потомъ

 

поворачиваетъ

 

къ

 

востоку

 

и,

 

сдѣлавши

нѣсколько

 

миль

 

въ

 

этомъ

 

направленіи,

 

поворачиваетъ

 

снова

къ

 

западу

 

и

 

затѣмъ

 

идетъ

 

прямою

 

линіей

 

отъ

 

сѣвера

 

къ

югу

 

до

 

своего

 

впаденія.

 

Многими

 

мѣстамн

 

библіи

 

доказы-

вается,

 

что

 

Іорданъ

 

иногда

 

выходшгъ

 

изъ

 

береговъ

 

во

 

время

весенняго

 

равноденствія

 

**).

 

Но

 

путешественники

 

новѣйшіе

говорятъ

 

большею

 

частію,

 

что

 

наводненія

 

Іордана

 

теперь

 

не

повторяются.

 

Думаютъ,

 

что

 

берега

 

рѣки

 

теперь

 

болѣе

 

воз-

вышенны,

 

чѣмъ

 

въ

 

древнія

 

времена,

 

и

 

что

 

поэтому

 

разли-

тія

 

рѣки

 

сдѣлались

 

рѣже.

 

Надо

 

полагать,

 

впрочемъ,

 

что

все

 

зависитъ

 

отъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

скораго

 

таянія

 

снѣговъ

на

 

Антиливанѣ,

 

что

 

составдяетъ

 

единственную

 

причину

увеличиванія

 

Іордана.

 

Устье

 

рѣки

 

представляетъ

 

совершен-

ную

 

противоположность

 

съ

 

прекрасною

 

мѣстностію

 

около

Тиверіадскаго

 

озера.

 

Тамъ

 

природа

 

полна

 

прелести,

 

расти-

тельность

 

роскошна:

 

здѣсь

 

печаль

 

и

 

смерть.

 

Въ

 

Мертвомъ

морѣ,

 

наконецъ,

 

Іорданъ

 

находитъ

 

себѣ

 

могилу.

Это

 

море

   

носитъ

 

въ

   

библіи

 

различный

 

названія:

 

въ

Пятокнижіи

 

оно

 

называется

 

Солёнымъ

 

моремь,

 

по

 

огромному

*)

 

Jos.

 

De

 

bell.

 

Jud.

 

3.

 

10.

**)

 

Іис.

 

Нав.

 

Ill,

 

15 ;

 

1

 

Парал.

 

ХП,

 

15

 

и

 

проч.
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количеству

 

въ

 

немъ

 

соли ;

 

моремъ

 

равнины,

 

—•

 

потому,

 

по

всей

 

вѣроятности,

 

что

 

оно

 

расположено

 

возлѣ

 

большой

 

Іор-

данской

 

долины.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

позднѣйшихъ

 

пророковъ,

какъ

 

то :

 

Іоиль,

 

Іезекіиль,

 

Захарія,

 

называютъ

 

его

 

моремъ

восточнымд,

 

конечно,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

морю

 

Средиземному.

Греки

 

и

 

Римляне

 

дали

 

ему

 

имя

 

Асоальтоваго

 

моря

 

по

 

при-

чинѣ

 

асФальта

 

(родъ

 

смолы),

 

который

 

всилываетъ

 

на

 

его

поверхности

 

и

 

осаждается

 

у

 

его

 

береговъ.

 

Наконецъ

 

Арабы

называютъ

 

его

 

—

 

Баретъ-Лутъ

 

(озеро

 

Лота),

 

потому

 

что

Лотъ,

 

племяннпкъ

 

Авраама,

 

жилъ

 

въ

 

его

 

окрестностяхъ.

Названіе

 

Мертваю

 

моря,

 

которое

 

мы

 

обыкновенно

 

даемъ

ему,

 

встрѣчается

 

уже

 

въ

 

сочнненіяхъ

 

Евсевія

 

и

 

блаженнаго

Іеронима.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

въ

 

своемъ

 

толкованіп

 

на

 

Іезе-

кіиля

 

(47,

 

9.)

 

говоритъ,

 

что

 

это

 

озеро

 

такъ

 

называется

потому,

 

что

 

оно

 

не

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

живаго,

 

и

потомъ

 

прибавляетъ:

 

«въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

буквально

 

ничто,

«что

 

только

 

дышетъ

 

и

 

движется,

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

въ

«этомъ

 

морѣ

 

по

 

причпнѣ

 

чрезвычайной

 

его

 

горечи,

 

—

 

не

«исключая

 

даже

 

черепашекъ,

 

маленькихъ

 

червячковъ,

 

инФу-

«зорій

 

и

 

прочихъ

 

родовъ

 

животныхъ

 

и

 

пресмыкающихся,

«которыхъ

 

названій

 

мы

 

и

 

не

 

знаемъ.

 

Наконецъ,

 

если

 

Іор-

«данъ,

 

увеличившись

 

отъ

 

дождей,

 

увлекаетъ

 

въ

 

него

 

рыбу,

«то

 

она

 

тотчасъ

 

умираетъ

 

и

 

плаваетъ

 

поверхъ

 

густой

воды».

 

Интересно

 

сравнить

 

съ

 

этими

 

словами

 

блаж.

 

Іеро-

нима

 

то,

 

что

 

нанисалъ

 

спустя

 

четырнадцать

 

вѣковъ

 

одинъ

пзъ

 

новѣйшихъ

 

путешественниковъ.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

Вольней:

 

«Только

 

одно

 

Асфальтовое

 

озеро

 

(на

 

всемъ

 

зем-

«номъ

 

шарѣ)

 

не

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

живаго,

 

ни

«растительнаго ;

 

не

 

видно

 

ни

 

зелени

 

на

 

его

 

берегахъ,

 

ни

«рыбы

 

въ

 

его

 

водахъ

 

*);

 

но

 

несправедливо,

 

будто

 

и

 

воздухъ

*)

 

Etat

 

phis,

 

de

 

la

  

Syrie

 

ch.

 

it.

  

§

 

7.

  

Нѣкто

 

Бютенъ

 

распоря-
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«надъ

 

нимъ

 

заразителенъ

  

на

 

столько,

 

что

 

птицы

 

безнака-

«занно

 

не

 

могутъ

   

перелетать

   

черезъ

 

него.

 

Перѣдко

 

можно

«видѣть

 

ласточекъ,

   

летающихъ

 

надъ

 

поверхностно

 

моря

 

и

«берущихъ

  

изъ

   

него

   

воду,

   

нужную

   

для

  

постройки

 

ихъ

«гнѣздъ.

   

Истинная

   

причина

   

отсутствія

 

растительности

 

и

«животныхъ

   

въ

   

морѣ

 

—

 

соленая

   

ѣдкость

  

его

 

водъ,

 

не-

сравненно

 

снльнѣйшая

 

ѣдкости

 

обыкновенной

 

морской

 

воды.

«Окружающая

   

его

   

земля

 

также

 

пропитана

 

этою

 

соленова-

«тостію

 

и

 

потому

 

отказывается

 

производить

 

растенія;

 

даже

«воздухъ,

   

который

   

напитывается

   

испареніями

   

изъ

 

этого

«озера

 

и

 

который

  

кромѣ

 

того

 

принимаетъ

 

въ

 

себя

 

испаре-

«нія

 

сѣры

 

и

  

горной

   

смолы,

 

не

 

можетъ

 

благонріятствовать

«растительности.

 

Отсюда

 

этотъ

 

видъ

 

мертвенности,

 

который

« царствуетъ

 

вокругъ

  

озера».

 

Разсказываютъ,

 

что

  

не

 

умѣ-

ющимъ

 

плавать

   

легко

   

держаться

 

на

 

поверхности

 

воды

 

по

причииѣ

 

ея

 

особенной

 

плотности,

 

іосифъ

  

Флавій

 

передаетъ,

что

 

Веспасіанъ

 

велѣлъ

  

бросить

 

въ

 

море

 

людей,

 

съ

 

связан-

ными

 

на

   

спинѣ

   

руками,

   

и

 

что

 

эти

 

люди

 

не

 

погибли

 

*).

Periti

 

imperitique

 

uatandi

 

perinde

 

attollimtur,

 

говоритъ

 

Тацитъ

 

**).

Долго

 

не

   

умѣли

   

объяснить,

 

куда

 

дѣвается

 

изъ

 

озера

вода,

 

которую

 

Іорданъ

  

постоянно

 

въ

 

него

 

вливаетъ.

 

Нѣко-

дился,

 

чтобы

 

принесли

 

на

 

берега

 

Средиземнаго

 

моря

 

нѣсколько

 

воды,

 

взя-

той

 

изъ

 

Мертваго

 

моря.

 

Рыбы,

 

только

 

что

 

пойманныя

 

въ

 

Средиземномъ

морѣ,

 

совершенно

 

живыя

 

были

 

пущены

 

въ

 

вазу,

 

содержащую

 

въ

 

себѣ

воду

 

изъ

 

АсФальтоваго

 

озера.

 

Онѣ

 

жили

 

тамъ

 

только

 

полминуты.

 

Вскры-

тіе

 

ихъ

 

труповъ

 

показало,

 

что

 

пищеварительные

 

органы

 

не

 

потерпѣли

никакого

 

поврежденія,

 

и

 

медпкъ,

 

дѣлавшій

 

вскрытіе,

 

заключилъ,

 

что

смерть

 

произошла

 

отъ

 

удушенія

 

и

 

что

 

ядъ

 

подѣйствовалъ

 

на

 

нервную

систему.

*)

 

De

 

bello

 

Jud.

 

1,

 

4.

 

с.

 

8.

"*)

 

Умѣющіе

 

и

 

не

 

умѣющіе

 

плавать

 

равно

 

приподнимаются:

 

Hist.

 

V.

 

6.
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торые

 

предполагали

 

подземное

 

соединеніе

 

озера

 

съ

 

Среди-

земнымъ

 

моремъ:

 

другіе

 

утверждаютъ,

 

что

 

ирѣсная

 

рѣчпая

вода

 

испаряется.

 

Это

 

послѣднее

 

мнѣніе

 

одно

 

правдоподобно.

Озеро

 

имѣетъ

 

около

 

19

 

миль

 

длины

 

и

 

5

 

миль

 

ширины.

На

 

его

 

мѣстѣ,

 

по

 

свидѣтельству

 

книги

 

Бытія,

 

была

 

нѣкогда

долина,

 

называемая

 

Сиддимъ

 

*),

 

на

 

которой

 

находились

асфальтовые

 

колодпзиЧ

 

**).

 

Оно

 

образовалось

 

отъ

 

ужаснаго

переворота,

 

который,

 

по

 

опредѣленію

 

Божію,

 

разрушнлъ

 

го-

рода,

 

иаходпвшіеся

 

въ

 

его

 

окрестностяхъ

 

—

 

Содомъ,

 

Го-

морру,

 

Адаму

 

и

 

Ссвоимъ,

 

наказанные

 

такимъ

 

образомъ

 

за

свои

 

беззаконія.

Между

 

маленькими

 

рѣчками,

 

по

 

восточную

 

сторону

Іордаыа,

 

мы

 

назовемъ

 

три

 

болѣе

 

замѣчательныя :

 

1)

 

Іеро-

максд

 

(нынѣ

 

Шеріатъ-ель -Мандгуръ).

 

Она

 

сначала

 

течетъ

въ

 

глубокомъ

 

базальтовомъ

 

руслѣ;

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

горъ

она

 

имѣетъ

 

ширины

 

65

 

шаговъ

 

и

 

вливается

 

въ

 

Іорданъ

 

въ

двухъ

 

миляхъ

 

ниже

 

Тиверіадскаго

 

озера.

 

Въ

 

библіи

 

она

 

не

упоминается.

 

2)

 

Ілббокъ

 

(нынѣ

 

Ель-Зерка).

 

Вышедши

 

изъ

горъ,

 

эта

 

рѣчка

 

протекаетъ

 

только

 

одну

 

милю

 

и

 

впадаетъ

въ

 

Іорданъ.

 

Нѣкогда

 

она

 

отдѣляла

 

Аммоіштяиъ

 

отъ

 

Амо-

реянъ.

 

3)

 

Ариот

 

(нынѣ

 

Вадп-Муджебъ).

 

Она

 

выходить

изъ

 

горъ

 

пустынной

 

Аравін

 

возлѣ

 

Катраны

 

—

 

мѣста

 

от-

дохиовенія

 

Сирійскнхъ

 

пилигримовъ ;

 

течетъ

 

иотомъ

 

къ

 

югу,

а

 

затѣмъ

 

поворачиваетъ

 

къ

 

западу

 

и

 

вливается

 

въ

 

Мерт-

вое

 

море

 

у

 

сѣверо-восточныхъ

 

его

 

предѣловъ.

 

Эта

 

рѣчка

составляла

 

иѣкогда

 

южную

 

границу

 

восточной

 

части

 

Пале-

стины

 

и

 

отдѣляла

 

ее

 

отъ

 

страны

 

Моавитской.

*)

 

По

   

еврейскому,

   

Французскому

 

п

 

нѣмецкому

 

тексту;

 

въ

 

славян-

ской

 

библііі

 

(Быт.

 

XIY,

 

3)

 

эта

 

долина

 

названа

 

—

 

юдоль

 

слетая.

**)

 

Въ

 

славянской

 

библіи

 

(Быт.

 

XIY.

 

10)

 

—

 

кладязи

 

смоляные.
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Климатъ

 

Палестины

 

и

 

воздушны

 

я

 

явленія.

 

По

 

гео-

графическому

 

положеиію

 

своему,

 

между

 

31

 

и

 

33°

 

сѣверной

широты,

 

Палестина

 

должна

 

быть

 

очень

 

теплою

 

страною;

однакожъ

 

климатъ

 

ея

 

весьма

 

разнообразенъ,

 

по

 

прпчиыѣ

возвышенностей

 

на

 

ея

 

территоріп.

 

Мало

 

страпъ,

 

который

 

въ

этомъ

 

отношеніп

 

представляли

 

бы

 

такое

 

разпообразіе ;

 

часто

достаточно

 

пройти

 

только

 

нѣсколько

 

миль,

 

чтобы

 

встрѣтить

въ

 

высшей

 

степени

 

различный

 

климатъ.

 

Здѣсь

 

вы

 

находите

пальмы

 

и

 

тропическіе

 

плоды,

 

тамъ

 

—

 

орѣхи

 

и

 

другія

 

про-

изведенія

 

странъ

 

болѣе

 

холодныхъ ;

 

вообще

 

въ

 

Палестинѣ,

.

 

на

 

неболыпомъ

 

пространствѣ,

 

вы

 

видите

 

соединенными

 

вмѣстѣ

произведенія

 

весьма

 

различныхъ

 

климатовъ

 

и

 

странъ,

 

весьма

отдаленныхъ

 

одна

 

отъ

 

другой.

Лѣтомъ

 

солнце

 

восходнтъ

 

нѣсколько

 

ранѣе

 

5-тп

 

ча-

совъ,

 

а

 

заходнтъ

 

въ

 

7

 

часовъ

 

и

 

нѣсколько

 

минутъ ;

 

зимою

оно

 

показывается

 

нѣсколько

 

позже

 

7

 

ми

 

и

 

скрывается

 

нѣ-

сколько

 

ранѣе

 

5-ти

 

часовъ :

 

день

 

продолжается

 

вообще

 

го-

воря,

 

отъ

 

9

 

ч.

 

48

 

мин.

 

до

 

14

 

час.

 

12

 

мин.

 

Годъ

 

раздѣ-

ляется

 

на

 

два

 

времени

 

—

 

жаркое

 

и

 

дождливое,

 

или

 

на

 

лѣто

и

 

зиму

 

*).

 

Лѣтніе

 

жары

 

умѣряются

 

росою,

 

которая

 

выпа-

даетъ

 

въ

 

прододяіеніи

 

ночи

 

п

 

которая

 

въ

 

библіи

 

часто

 

пред-

ставляется,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

величайшпхъ

 

благословеній

 

неба.

Она

 

такъ

 

бываетъ

 

обильна,

 

что

 

ея

 

дѣйствія

 

часто

 

похожи

на

 

дѣйствія

 

дождя.

 

Отвори

 

мніъ,

 

говоритъ

 

любящій

 

въ

Пѣсняхъ

 

пѣсией

 

(V,

 

2),

 

отвори

 

\жѣ\

 

сестра

 

моя,

 

ближ-

няя

 

моя !

 

ибо

 

голова

 

моя

 

полна

 

росы

 

и

 

волосы

 

мои

 

—

капель

 

ночныхъ.

 

Лѣто

 

—

 

почти

 

безъ

 

облаковъ,

 

и

 

бури

 

бы-

ваютъ

 

весьма

 

рѣдко.

 

Время

 

дождей

 

начинается

 

въ

 

концѣ

октября.

   

Послѣ

   

первыхъ

 

или

  

раппихъ

 

доэюдей,

 

которые

*)

 

Зима

 

прошла,

 

и

 

дожди

 

минули.

 

(Пѣсн.

 

пѣсн.

 

II,

 

11).
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слѣдуютъ

 

за

 

второю

 

половиною

 

лѣта,

 

занимаются

 

зимними

посѣвами,

 

состоящими

 

въ

 

ячменѣ

 

и

 

пшенпцѣ.

 

Среди

 

зимы,

въ

 

теченіе

 

декабря

 

н

 

января,

 

дождь

 

болѣе

 

и

 

бодѣе

 

усили-

вается,

 

а

 

на

 

возвышепныхъ

 

мѣстахъ

 

онъ

 

принимаетъ

 

видъ

снѣга.

 

Многія

 

мѣста

 

библіи,

 

въ

 

которыхъ

 

говорится

 

о

 

снѣ-

гахъ

 

и

 

льдѣ,

 

доказываютъ,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

страиахъ

Палестины,

 

холодъ

 

бываетъ

 

иногда

 

очень

 

чувствнтеленъ.

Онъ,

 

т.

 

е.

 

Богъ,

 

посылаетъ

 

снтъ,

 

какъ

 

волну;

 

сыплете

иней

 

какъ

 

пепелъ,

 

бросаетъ

 

ледъ

 

кусками:

 

кто

 

мооюетъ

устоять

 

противъ

 

Ею

 

морозаі

 

(Псал.

 

147.

 

5).

 

Послѣдній

дождь

 

или

 

дождь

 

поздній

 

падаетъ

 

въ

 

мартѣ

 

и

 

апрѣлѣ

 

мѣ-

 

♦

сяцахъ,

 

передъ

 

уборкой

 

зимннхъ

 

плодовъ.

 

Въ

 

концѣ

 

апрѣля

и

 

въ

 

началѣ

 

мая

 

собпраютъ

 

пшедшцу

 

и

 

ячмень.

 

Позднимъ

дождемз

 

пользуются,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

лѣтніе

 

посѣвы,

 

какъ-

то:

 

конжута,

 

дурры

 

(родъ

 

проса),

 

хлопчатой

 

бумаги,

 

бо-

бовъ

 

и

 

арбузовъ,

 

которые

 

собпраютъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

октяб-

рѣ

 

мѣсяцахъ.

 

Въ

 

это

 

самое

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

сен-

тября,

 

наступаетъ

 

время

 

уборки

 

винограда

 

въ

 

горахъ.

Движеніе

 

вѣтровъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

бываетъ

 

очень

 

пра-

вильно.

 

Къ

 

осеннему

 

равподенствію

 

начинаетъ

 

дуть

 

сѣверо-

западный

 

вѣтеръ

 

и

 

продолжается

 

до

 

ноября,

 

перемежаясь

чаще

 

всего

 

вѣтромъ

 

восточнымъ.

 

Съ

 

ноября

 

до

 

Февраля

господствуютъ

 

сѣверо-западный,

 

западный

 

и

 

юго-западный

вѣтры;

 

эти

 

два

 

послѣдніе

 

называются

 

у

 

арабовъ

 

отцами

дождей.

 

Они

 

смѣняются

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

вреднымъ

 

юж-

нымъ

 

вѣтромъ,

 

который

 

дуетъ

 

обыкновенно

 

три

 

дня

 

сряду.

Восточные

 

вѣтры,

 

слѣдующіе

 

послѣ

 

западныхъ

 

и

 

южнаго,

продолжаются

 

до

 

іюпя

 

мѣсяца.

 

И

 

тогда,

 

какъ

 

западные

вѣтры

 

приносить

 

дождь,

 

вѣтеръ

 

восточный,

 

идущій

 

изъ

 

пу-

стыни,

 

очень

 

горячъ

 

и

 

сожигаетъ

 

растенія.

 

Пророкъ

 

Іезе-

кіиль

   

(XVII,

 

10;

 

XIX,

 

12)

   

говоритъ

 

о

 

восточномъ

 

вѣтрѣ,
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что

 

онъ

 

сушитъ

 

виноградъ;

 

а

 

по

 

изображенію

 

у

 

пророка

Осіи

 

(XIII,

 

15),

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

онъ

 

высушиваетъ

 

даже

источники.

 

Онъ

 

дуетъ

 

съ

 

большою

 

силою

 

и

 

часто

 

превра-

щается

 

въ

 

бурю.

 

Поэтому

 

слово

 

востокъ

 

(np-j?

 

кадимъ)

въ

 

библіи

 

употребляется

 

въ

 

смыслѣ

 

бури:

 

духомъ

 

бур-

нымъ

 

*)

 

сокрушиши

 

корабли

 

Ѳарсійскія

 

(Псал.

 

47,

 

8).

Послѣ

 

восточнаго,

 

устанавливается

 

сѣверный

 

вѣтеръ,

 

кото-

рый

 

позволяетъ

 

судамъ

 

безопасно

 

приставать

 

къ

 

палестин-

скнмъ

 

берегамъ,

 

на

 

всемъ

 

ихъ

 

протяженіи,

 

и

 

свободно

 

от-

ходить

 

отъ

 

нихъ.

Палестина

 

представляетъ

 

намъ

 

нѣкоторыя

 

необыкно-

венпыя

 

явленія,

 

бывшія

 

для

 

нея

 

въ

 

древнія

 

и

 

новыя

 

времена

страшными

 

бичами.

 

Это

 

—

 

землетрясенія

 

и

 

саранча.

 

Зе-

млетрясенія

 

происходили,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

отъ

 

той

 

же

 

самой

причины,

 

какъ

 

и

 

вулканнческія

 

изверженія,

 

которыхъ

 

Па-

лестина

 

была

 

нѣкогда

 

театромъ.

 

Исторія

 

сохранила

 

намъ

воспоминаиіе

 

о

 

многихъ

 

землетрясеніяхъ,

 

совершенно

 

разру-

шившнхъ

 

нѣкоторые

 

города

 

Сиріи

 

и

 

Палестины.

 

Пророкъ

Захарія

 

(XIY,

 

5)

 

говоритъ

 

о

 

большомъ

 

землетрясеніи,

 

быв-

шемъ

 

въ

 

царствованіе

 

Озіи,

 

царя

 

Іудейскаго.

 

Это

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

бѣдствіе,

 

о

 

которомъ

 

упомішаетъ

 

пророкъ,

 

со-

хранялось

 

долгое

 

время

 

въ

 

памяти

 

людей,

 

такъ

 

какъ

 

между

Озіею

 

и

 

Захаріею

 

прошло

 

болѣе

 

250

 

лѣтъ.

 

Это

 

событіе

образовало

 

даже

 

новую

 

эру

 

въ

 

исторіи

 

израильскаго

 

народа :

потому-что

 

въ

 

загдавіи

 

пророчествъ

 

Амоса,

 

чтобы

 

указать

время

 

служенія

 

этого

 

пророка,

 

говорится,

 

что

 

онъ

 

пропо-

вѣдывалъ

 

за

 

два

 

года

 

до

 

землетрясенія

 

(Ам.

 

I,

 

1).

 

При

Иродѣ,

 

во

 

время

 

акціумской

 

битвы,

 

упоминается

 

о

 

другомъ

*)

 

Съ

 

еврейскаго :

 

вѣтромъ

 

восточнымъ

 

Ты

 

сокрушишь

 

корабли

Ѳарсійскіе.
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землетрясеніи,

 

во

 

время

 

котораго

 

погибло

 

10,000

 

народа

 

*).

Ужасныя

 

землетрясенія,

 

бывшія

 

въ

 

царствованіе

 

императора

Юстиніана

 

f527— 565),

 

возобновлялись

 

почт

 

каждый

 

годъ

н

 

особенно

 

сдѣлалп

 

болыпія

 

опустошенія

 

въ

 

Сиріи

 

и

 

Па-

лестинѣ.

 

Многіе

 

писатели

 

среднихъ

 

вѣковъ

 

равно

 

говорятъ

объ

 

этихъ

 

бѣдствіяхъ,

 

которыхъ

 

они

 

были

 

свпдѣтелями

въ

 

палестинской

 

страиѣ.

 

Въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

Египтѣ,

 

написап-

ныхъ

 

арабскимъ

 

медикомъ

 

АбдалатиФомъ,

 

находится

 

под-

робное

 

описаніе

 

землетрясепія

 

1202

 

г.,

 

которое

 

разрушило

почти

 

всѣ

 

города

 

по

 

берегу

 

Сиріи

 

и

 

Галилеи,

 

и

 

которое

простиралось

 

до

 

Египта.

 

Въ

 

новыя

 

времена

 

Вольней

 

гово-

рить

 

о

 

землетрясенін,

 

происшедшемъ

 

въ

 

1759

 

г.,

 

во

 

время

котораго

 

погибло

 

20,000

 

человѣкъ.

 

Наконецъ,

 

въ

 

наше

 

время

Сирія

 

и

 

Палестппа

 

также

 

тяжело

 

пострадали

 

отъ

 

землетря-

сеній:

 

въ

 

1822

 

г.

 

городъ

 

Алеппо

 

былъ

 

разрушенъ

 

въ

 

боль-

шей

 

части

 

своей,

 

а

 

въ

 

январѣ

 

1837

 

г.

 

Тиверіаду,

 

СаФедъ

и

 

миогіе

 

другмз

 

города

 

Галилеи

 

постигла

 

таже

 

участь.

 

За-

мѣчательно,

 

что

 

во

 

всѣ

 

времена

 

территорія

 

Іерусалима

осталась

 

почти

 

невредимою

 

при

 

этпхъ

 

большихъ

 

иотрясе-

ніяхъ;

 

Вогъ

 

посреди

 

ею

 

и

 

не

 

подвиоісется,

 

сказалъ

царь

 

и

 

пророкъ

 

Давидъ

 

(Псал.

 

45,

 

6).

Палестина,

 

какъ

 

и

 

другія

 

страны

 

востока,

 

подвержена

нападеніямъ

 

сарапчи,

 

которая

 

нерѣдко

 

появляется

 

тучами

и

 

страшно

 

опустошаетъ

 

поля.

 

Количество

 

этихъ

 

насѣко-

мыхъ

 

невообразимо;

 

земля

 

бываетъ

 

покрыта

 

ими

 

на

 

про-

странств

 

иѣсколькихъ

 

миль.

 

Слышенъ

 

издали

 

шумъ,

 

ко-

торый

 

они

 

производятъ,

 

истребляя

 

траву

 

и

 

деревья.

 

Вездѣ,

гдѣ

 

только

 

пронесутся

 

легіоны

 

саранчи,

 

зелень

 

исчезаетъ

съ

 

полей,

 

какъ

 

сдернутая

 

быстро

 

заиавѣса.

 

Деревья

 

и

 

ра-

стенія,

 

лишенный

 

листьевъ

 

и

 

оставшіяся

 

только

 

съ

 

голыми

*)

 

Jos.

 

Antiqu.

 

1

    

15;

 

с.

 

5.

 

§

 

2.
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сучьями

 

и

 

стеблями ,

 

представляютъ

 

мрачное

 

зрѣлище

зимы

 

на

 

мѣстѣ

 

богатыхъ

 

картинъ

 

весны.

 

Когда

 

тучи

саранчи

 

подымаются,

 

чтобы

 

перелетѣть

 

какое-либо,

 

встрѣ-

тившееся

 

ей

 

препятствіе,

 

или

 

чтобы

 

скорѣе

 

минуть

 

пустын-

ную

 

землю :

 

то

 

можно

 

сказать

 

буквально,

 

что

 

она

 

закры-

ваешь

 

собою

 

небо.

 

Вотъ

 

нѣсколько

 

мѣстъ

 

изъ

 

описанія

 

про-

рока

 

Іоиля,

 

который

 

сравниваетъ"

 

нападенія

 

саранчи

 

съ

 

па-

шествіемъ

 

непріятеля:

 

«ему

 

предшествуетъ

 

пожирающій

«огонь,

 

сожпгающее

 

пламя

 

слѣдуетъ

 

за

 

нимъ;

 

преяоде

 

него

«земля

 

была

 

подобна

 

саду

 

эдемскому,

 

а

 

послѣ

 

него

 

стала

«какъ

 

безнлодная

 

пустыня:

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

спастись

 

отъ

«него..

 

Они

 

(непріятели)

 

имѣютъ

 

вндъ

 

конскій

 

и

 

бѣгаютъ,

«какъ

 

конница.

 

Съ

 

шумомъ,

 

какъ

 

шумъ

 

колеснпцъ,

 

они

«скачутъ

 

на

 

вершины

 

горъ;

 

это

 

шумъ

 

огненнаго

 

пламени,

«пояшрающаго

 

тростникъ;

 

это

 

могущественный

 

народъ,

 

го-

«товящійся

 

къ

 

битвѣ....

 

они

 

наступаютъ,

 

какъ

 

борцы,

 

при-

«ступомъ

 

берутъ

 

стѣны,

 

какъ

 

осаждающіе;

 

они

 

идутъ

«каждый

 

своею

 

дорогою

 

и

 

не

 

уклоняются

 

отъ

 

пути...,

 

они

«вступаютъ

 

въ

 

города,

 

восходятъ

 

на

 

стѣны;

 

они

 

взбира-

«ются

 

на

 

дома,

 

проникаютъ

 

сквозь

 

окна,

 

какъ

 

воры.

 

Передъ

«ними

 

дрожптъ

 

земля,

 

потрясается

 

небо,

 

солнце

 

и

 

луна

 

за-

«тмѣваются,

 

и

 

звѣзды

 

теряютъ

 

свойбдескъ»

 

(Іонл.

 

11,3

 

—

 

10).
Занесенная

 

въ

 

Средиземное

 

море

 

восточнымъ

 

или

 

юго-вос-

точнымъ

 

вѣтромъ,

 

саранча

 

гибнетъ

 

тамъ

 

въ

 

огромномъ

 

ко-

личествѣ.

 

Но

 

даже

 

въ

 

морѣ

 

эти

 

страшные

 

непріятели

 

не

перестаютъ

 

быть

 

враждебными;

 

ихъ

 

труны,

 

выброшенные

на

 

берегъ,

 

заражаютъ

 

воздухъ

 

въ

 

продолженін

 

многнхъ

 

дней,

на

 

большое

 

пространство.

Плодородіе

 

земли.

 

«Ободритесь,

 

полевыя

 

животныя,

 

го-

воритъ

 

пророкъ

 

Іоиль :

 

ибо

 

пастбища

 

въ

 

пустыияхъ

 

покры-

ваются

 

зеленью,

 

дерево

 

приносил,

 

свой

 

плодъ,

 

смоковница
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и

 

виноградъ

 

даютъ

 

свои

 

богатства

 

(Іоил.

 

И,

 

22).

 

Вообще

библейскіе

 

священные

 

писатели

 

очень

 

превозяосятъ

 

плодо-

родіе

 

Палестины.

 

Извѣстно

 

выраженіе,

 

такъ

 

часто

 

употреб-

ляемое

 

въ

 

библіи :

 

земля

 

кипящая

 

медомъ

 

и

 

млекомъ,

 

—

и

 

Іезекіиль

 

нрибавляетъ :

 

самая

 

лучшая

 

изъ

 

всѣхъ

 

земель

 

*)і
«Господь

 

Богъ

 

твой,

 

говоритъ

 

Могсей

 

народу

 

израильскому,

«вводитъ

 

тебя

 

въ

 

землю

 

благую,

 

гдѣ

 

потоки

 

водные

 

и

 

под-

«земные

 

источники

 

текутъ

 

въ

 

долинахъ

 

и

 

подъ

 

горами,

 

-^-

«въ

 

землю

 

пшеницы

 

н

 

ячменя,

 

фпговыхъ

 

(смоковницъ)

 

и

 

гра-

«натовыхъ

 

деревьевъ, —

 

землю

 

оливковъ,

 

масла

 

и

 

меду,

 

въ

«землю,

 

въ

 

которой

 

ты

 

не

 

будешь

 

ѣсть

 

хлѣба

 

съ

 

нищетою,

«и

 

ии

 

въ

 

чемъ

 

не

 

будешь

 

нуждаться,

 

—

 

землю,

 

въ

 

ко-

« торой

 

камни

 

изъ

 

желѣза

 

и

 

изъ

 

горъ

 

которой

 

ты

 

будешь

«добывать

 

мѣдь»

 

(Второз.

 

YIII,

 

7

 

—

 

9).

 

Свидѣтельства

 

язы-

ческнхъ

 

писателей

 

подтверждаюсь

 

эти

 

слова

 

Моѵсея;

 

такъ

напр.

 

Тацитъ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

говоритъ

 

о

 

плодородіи

 

земли

Іудейской

 

**).

 

Отзывы

 

болыиаго

 

числа

 

новѣйшихъ

 

путе-

шественниковъ

 

показываютъ,

 

что

 

Палестина

 

и

 

теперь

 

со-

храняетъ

 

слѣды

 

древняго

 

своего

 

плодородія.

 

Равнины

 

вездѣ

представляютъ

 

роскошную

 

растительность

 

южнаго

 

климата.

Правда,

 

на

 

горахъ

 

видны

 

большею

 

частію

 

голыя

 

скалы;

но

 

рука

 

человѣка

 

приходила

 

туда

 

на

 

помощь

 

природѣ:

 

на

горахъ

 

нѣкогда

 

были

 

устрояемы

 

террасы,

 

и

 

туда '

 

наносили

плодородную

 

землю

 

для

 

плантацій.

 

Мондрель,

 

д'Арвье

 

и

Волыіей

 

говорятъ,

 

что

 

эти

 

террасы

 

они

 

вндѣли

 

въ

 

развали-

нахъ.

 

Еще

 

и

 

теперь

 

Палестина

 

представляетъ

 

огромное

 

ко-

личество

 

различныхъ

 

произведеній ;

 

но

 

войны,

 

который

 

такъ

часто

 

опустошали

   

эту

   

страну,

  

варварскія

 

притѣснснія

 

ея

*)

 

Въ

 

славянок,

 

библіп:

 

corns

 

есть

 

паче

 

встхз

 

земель

 

(Іезек.

 

XX,

 

6).

**)

 

Земля

 

плодоносна.

 

Множество

 

илодовъ

 

нашего

 

климата,

 

и

 

кромѣ

ихъ

 

—

 

бальзамъ

 

и

 

пальмы.

  

Hist.

 

1.

 

5,

 

с.

 

6.
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жителей

 

Турками,

 

разбойничества

 

кочующихъ

 

арабовъ

 

до-

статочно

 

объясняюсь

 

пустынность

 

этой

 

страны,

 

нѣкогда

такъ

 

плодоносной.

 

Вольней

 

описываетъ

 

темными

 

красками

состояніе

 

поселянъ

 

и

 

земледѣлія

 

въ

 

Сиріи:

 

«въ

 

округахъ,

«открытыхъ

 

для

 

арабовъ,

 

какъ

 

напр.

 

Палестина,

 

говорить

«оиъ,

 

нужно

 

сѣять

 

съ

 

ружьемь

 

въ

 

рукѣ.

 

Едва

 

только

 

хлѣбъ

«начиыаетъ

 

носпѣвать,

 

его

 

тотчасъ

 

снимаютъ

 

и

 

прячутъ

«въ

 

подземныхъ

 

пещерахъ.

 

Часто

 

его

 

не

 

достаетъ

 

для

 

по-

«сѣвовъ,

 

потому

 

что

 

обыкновенно

 

не

 

сѣютъ

 

больше

 

того,

«сколько

 

нужно

 

для

 

пропитанія.

 

Словомъ,

 

весь

 

земледѣль-

«ческій

 

промыслъ

 

ограничивается

 

только

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

удо-

«влетворить

 

первымъ

 

нуждамъ,

 

—

 

а

 

чтобы

 

имѣть

 

немного

«хлѣба,

 

луку,

 

плохую

 

синюю

 

рубашку

 

и

 

шерстяной

 

перед-

«никъ,

 

—

 

хлопотать

 

много

 

не

 

нужно.

 

Поселянинъ

 

живетъ

«въ

 

большой

 

нуждѣ;

 

но

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

онъ

 

не

 

обога-

«щаетъ

 

своихъ

 

тирановъ,

 

и

 

хищность

 

деспотизма

 

наказы-

«вается

 

такимъ

 

образомъ

 

собственнымъ

 

своимъ

 

преступле-

«ніемъ»

 

(Т.

 

II,

 

ch,

 

13).



.*



ІІШСТПШ.
ИСТОРИКО-ГЕОГР

 

АФИЧЕСКОЕ

 

ОПИС

 

A.HIE.

(Продолоюе/ііе.)

Древнее

 

народонаселеніе

 

Палестины.

 

Многіе

 

легко-

мысленно

 

сомнѣваются

 

въ

 

величинѣ

 

тѣхъ

 

щіФръ,

 

которыя

представляетъ

 

Библія,

 

относительно

 

народонаселенія

 

древней

Палестины.

 

Но

 

они

 

забываютъ,

 

что

 

о

 

иародонаселеиін

 

Палестины

въ

 

древнія

 

времена

 

нельзя

 

судить

 

по

 

нынѣшнему

 

жалкому

населенно

 

страны,

 

перенесшей

 

много

 

опустошптелыіыхъ

 

для

нея

 

историческихъ

 

переворотовъ

 

и

 

угнетенной

 

теперь

 

граж-

данскими

 

бѣдствіями.

 

Нельзя

 

также

 

проводить

 

параллели

между

 

европейскими

 

и

 

азіятскими

 

странами

 

и

 

на

 

этомъ

основаніи

 

утверждать,

 

что

 

если

 

первыя,

 

на

 

извѣстномъ

 

про-

странствѣ,

 

заключаюсь

 

въ

 

себѣ

 

нзвѣстное

 

число

 

жителей,

то

 

и

 

послѣднія

 

должны

 

имѣть

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

древнія

времена,

 

приблизительное

 

къ

 

нему

 

количество

 

населенія

 

*).

Не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

земли

 

Азіи

 

гораздо

 

плодороднѣе

 

и

могутъ

 

пропитать

 

большее

 

количество

 

жителей,

 

чѣмъ

 

земли

*)

 

Швейцарія,

 

напр.,

 

по

 

пространству

 

почти

 

вдвое

 

больше

 

Пале-

стины;

 

но

 

имѣетъ

 

жителей

 

гораздо

 

меньше

 

(около

 

3,400,000),

 

чѣмъ

сколько

 

нужно

 

положить

 

ихъ

 

для

 

Палестины,

 

какъ

 

это

 

увидпмъ

 

ниже,
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Европы ;

 

къ

 

тому

 

же

 

восточные

 

народы

 

потребляютъ

 

меньше,

чѣмъ

 

народы

 

западные.

 

Слѣдовательно

 

Палестина,

 

особенно

при

 

древнемъ

 

ея

 

плодородіи,

 

могла

 

продовольствовать,

 

на

незначительномъ

 

своемъ

 

прострапствѣ,

 

огромное

 

количество

людей.

Для

 

опредѣленія

 

народонаселенія

 

древней

 

Палестины,

мы

 

не

 

будемъ

 

разсматривать

 

здѣсь

 

всѣ

 

народныя

 

переписи,

который

 

находятся

 

въ

 

Библіи.

 

Это

 

повело

 

бы

 

насъ

 

къ

 

об-

шнрнымъ

 

и

 

утомптельпымъ

 

для

 

читателей

 

вычисленіямъ,

который

 

все-же

 

не

 

привели

 

бы

 

къ

 

точному

 

оиредѣленію

древняго

 

народонаселенія

 

Палестины,

 

такъ

 

часто

 

измѣияв-

шагося

 

подъ

 

вліяніемъ

 

разныхъ

 

историческихъ

 

обстоя-

тельствъ.

 

Мы

 

ограничимся

 

только

 

народною

 

переписью,

 

быв-

шею

 

при

 

Давидѣ,

 

и

 

думаемъ,

 

что,

 

сопоставленная

 

съ

 

нѣко-

рымн

 

другими

 

записями,

 

она

 

можетъ

 

служить

 

достаточнымъ

основаніемъ

 

для

 

приблизительная

 

опредѣленія

 

циФры

 

народо-

населенія

 

въ

 

древней

 

Палестинѣ.

 

Іоавъ,

 

которому

 

поручено

было

 

Давидомъ

 

сдѣлать

 

перепись

 

воиновъ,

 

нашелъ,

 

по

свидѣтельству

 

2-й

 

книги

 

Царствъ

 

(XXIV,

 

9),

 

800,000

 

че-

ловѣкъ

 

въ

 

Израилѣ,

 

и

 

500,000

 

въіудеѣ, —

 

итого— 1,300.000

чсловѣкъ.

 

Позя«е,

 

по

 

отпаденіи

 

десяти

 

колѣиъ

 

Израилевыхъ

отъ

 

колѣна

 

Іудина

 

и

 

Веніамипова,

 

оставшихся

 

вѣрными

царствующему

 

дому

 

Давида,

 

Авія

 

—

 

царь

 

Іудейскій,

 

по

словамъ

 

книги 1

 

Паралипоменоиъ

 

(2

 

кн.

 

XIII,

 

3),

 

имѣлъ

войско

 

въ

 

400,000-

 

армія

 

же

 

Іеровоама

 

—

 

царя

 

Израиль-

скаго

 

состояла

 

изъ

 

800,000.

 

Здѣсь

 

цѣлое

 

число

 

(1,200,000)
почти

 

равно

 

числу,

 

которое

 

книга

 

Царствъ

 

даетъ

 

для

 

пе-

реписи

 

Давида.

 

Принимая

 

за

 

среднее

 

число

 

800,000,

 

кото-

рое

 

мы

 

находимъ

 

два

 

раза

 

для

 

численности

 

войскъ

 

царства

Израпльскаго,

 

и

 

придерживаясь

 

чпслеинаго

 

перевѣса,

 

который
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въ

 

сравнены

 

съ

 

прочими

 

колѣнамп

 

— представляетъ

 

колѣно

Іуднно

 

еще

 

во

 

времена

 

Моѵсея

 

*),

 

мы

 

можемъ

 

признать

для

 

двухъ

 

колѣнъ

 

Іудпна

 

и

 

Веиіамннова,

 

при

 

Давидѣ

 

и

 

его

пріемникахъ,

 

армію

 

приблизительно

 

въ

 

400,000

 

человѣкъ,

что

 

дастъ

 

намъ

 

въ

 

птогѣ

 

1,200,000

 

вонновъ.

 

Это

 

число

не

 

покажется

 

преувеличениымъ,

 

если

 

разсудить,

 

что

 

во

время

 

войны

 

всякій

 

земледѣлецъ

 

дѣлался

 

вопномъ

 

п

 

что

такимъ

 

образомъ

 

войско

 

составлялось

 

изъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

былъ

 

способенъ

 

носить

 

оружіе.

 

Мы

 

можемъ,

 

послѣ

 

этого,

положить

 

по

 

одному

 

воину

 

на

 

четыре

 

человѣка

 

народона-

селенія,

 

что

 

составитъ

 

4,800,000

 

жителей.

 

Еъ

 

этому

 

числу

нужно

 

прибавить

 

хананеянъ,

 

которые

 

остались

 

между

 

Израиль-

тянами,

 

—

 

рабовъ,

 

наконецъ

 

левитовъ ,

 

которые ,

 

по

 

закону

Мотсея,

 

были

   

освобождены

   

отъ

   

участія

  

въ

 

войнѣ,

 

но

 

не

*)

 

По

 

исчисленію

 

всѣіъ

 

колѣнъ

 

Израильскихъ,

 

которое,

 

по

 

пове-

лѣнію

 

Божію,

 

произведено

 

было

 

предъ

 

отступленіемъ

 

ихъ

 

отъ

 

горы

 

Си-

найской

 

(Числ.

 

гл.

 

I

 

и

 

П),

 

значится

 

для

 

колѣна :

1)

 

Рувимова

 

. .

   

.

    

46,500 человѣкъ

2)

 

Симеонова

    

. .

    

59,300 >

3)

 

Іудина.

    

.

    

, .

    

74,600 >

4)

 

Иссахарова .

    

54,400 »

5)

 

Завулонова .

    

57,400 >

6)

 

Ефремова. .

    

40,500 >

7)

 

Манассіпна

   

. .

    

32,200 »

8)

 

Веніамипова

 

. .

    

35,400 >

9)

 

Гадова.

    

. .

    

.

    

45,650 >

10)

 

Данова

    

. .

    

62,700 >

11)

 

Асирова

  

. .

    

.

    

41,500 >

12)

 

НеФѳалпмова .

    

53,400 >

Итого

 

—

 

603,550

   

человѣкъ.

  

Въ

   

это

 

число

 

вошли

 

только

  

мужи

отъ

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

выше,

 

и

 

не

 

вошли

 

священники

 

пли

 

левиты.
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должны

 

быть

 

исключаемы

 

изъ

 

народосчисленія.

 

Этотъ

 

изли-

шекъ

 

населенія

 

могъ

 

возрастать

 

до

 

1,000,000:,

 

такнмъ

образомъ

 

общее

 

число

 

жителей

 

древней

 

Палестины

 

нужно

положить

 

приблизительно

 

въ

 

5,800,000

 

душъ.

 

Это,

 

безъ

сомнѣнія,

 

много

 

для

 

небольшой

 

Палестинской

 

страны ;

 

но

мы

 

съ

 

увѣрепностію

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

она

 

могла

 

ихъ

продовольствовать-

 

нотому-что,

 

по

 

описаиію

 

Іуден

 

во

 

вре-

мена

 

Тита,

 

которое

 

мы

 

находнмъ

 

у

 

іосифз

 

Флавія,

 

страна

должна

 

была

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

еще

 

въ

 

ту

 

пору

 

4,000,000

жителей.

 

По

 

сшідѣтельству

 

того

 

же

 

историка

 

*),

 

малѣйшій

городокъ

 

Галилеи

 

имѣлъ

 

въ

 

то

 

время

 

болѣе

 

15,000

 

жите-

лей.

 

Наконецъ

 

безчисленнып

 

развалины,

 

разсѣянныя

 

въ

палестинской

 

странѣ,

 

свпдѣтельствуютъ,

 

какъ

 

многочисленно

было

 

народонаселеніе,

 

которое

 

пѣкогда

 

вездѣ

 

устрояло

 

тамъ

свои

 

жилища.

Раздѣленіе

 

Палестины

 

Палестина

 

естественно

 

раз-

деляется

 

на

 

двѣ

 

части,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

находится

 

по

восточную,

 

а

 

другая

 

—

 

по

 

западную

 

сторону

 

р.

 

Іордана.

До

 

прихода

 

евреевъ,

 

страна

 

раздѣлена

 

была

 

на

 

многіе

округи,

 

носившіе

 

названія

 

разныхъ

 

хананейскнхъ

 

народовъ,

которые

 

издревле

 

ее

 

населяли.

 

Евреи

 

раздѣлилн

 

Палестину

на

 

12

 

округовъ,

 

по

 

числу

 

своихъ

 

племенъ

 

или

 

колѣнъ

(1445

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.).

 

При

 

Ровоамѣ,

 

сынѣ

 

Соломона,

 

десять

колѣиъ

 

отдѣлилнсь

 

отъ

 

дниастіи

 

Давида,

 

и

 

страна

 

разде-

лилась

 

на

 

два

 

царства

 

—

 

Израильское

 

и

 

Іудейское

 

(975

 

г.).

Со

 

времени

 

нлѣненія

 

вавнлонскаго

 

до

 

эпохи

 

Александра

Великаго

 

(599

 

—

 

323),

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

положптельныхъ

 

данныхъ

о

 

томъ,

 

какъ

 

раздѣлялась

 

Палестина

 

въ

 

этотъ

 

періодъ;

 

но

*)

   

De

 

bell.

 

Iud.

 

1,

 

III.

 

с.

 

3.

 

§

 

2.
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со

 

времени

 

Маккавеевъ

 

до

 

разрушенія

 

Іерусалима

 

Тнтомъ

(до

 

Р.

 

Хр.

 

167

 

—

 

70

 

но

 

Р.

 

Хр.),

 

мы

 

находпмъ

 

Палестину

раздѣленною

 

на

 

4

 

нровинціи,

 

именно:

 

на

 

Галилею,

 

Сама-

рію,

 

Іудею

 

и

 

Иерею

 

•

 

послѣдняя

 

находилась

 

на

 

восточной,

а

 

три

 

иервыя

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

Іордана.

 

Это

 

дѣленіе

 

не

только

 

совершенно

 

сообразно

 

съ

 

природою

 

страны,

 

но

 

оно

и

 

единственное,

 

относительно

 

котораго

 

мы

 

имѣемъ

 

самыя

достовѣрныя

 

свѣдѣнія.

 

Его

 

мы

 

находимъ

 

у

 

греческихъ

 

и

римскихъ

 

писателей,

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

 

въ

 

сочиненіяхъ

ІосиФа

 

Флавія

 

и

 

иервыхъ

 

отцевъ

 

Церкви.

 

Это

 

дѣленіе

 

на

4

 

провипціи

 

прнмемъ

 

и

 

мы,

 

какъ

 

основаніе

 

для

 

нашего

дальнѣйшаго

 

обозрѣнія

 

Палестины.

 

Въ

 

каждой

 

нровинціи

 

мы

перечнслимъ

 

города,

 

которые

 

имѣютъ

 

извѣстное

 

значепіе

въ

 

исторіи

 

страны.

I.

 

ГАЛИЛЕЯ.

Названіе

 

Галилеи

 

происходитъ

 

отъ

 

еврейскаго

 

слова:

^>Ь\

 

(галилъ),

 

что

 

значитъ

 

круги,

 

окружность.

 

Это

 

слово

встрѣчается

 

уже

 

въ

 

книгѣ

 

Іисуса

 

Навина

 

(XX,

 

7 :

 

XXI

 

3),

какъ

 

географическое

 

названіе

 

сѣверной

 

части

 

Палестины,

въ

 

особенности

 

округа

 

или

 

колѣна

 

НеФѳалимова.

 

Соломонъ

далъ

 

Хираму,

 

царю

 

тирскому,

 

20

 

городовъ

 

въ

 

Галилейской

странѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

поселились

 

Финикіяне

 

(3

 

Цар.

 

IX,

11).

 

Много

 

и

 

другихъ

 

иноземцевъ

 

пришло

 

туда

 

и

 

заселило

мѣста

 

на

 

сѣверѣ

 

Палестипы;

 

оттого

 

эта

 

часть

 

и

 

назы-

валась

 

Галилеей

 

языческой

 

(Исаі.

 

IX,

 

1;

 

1

 

Макк.

 

V,

 

15).

Но

 

Галилея,

 

о

 

которой

 

мы

 

говоримъ

 

здѣсь,

 

была

 

гораздо

обширнѣе

 

древней

 

Галилеи.

 

Она

 

граничила

 

къ

 

С.

 

владѣніями

Тира

 

и

 

Антиливаномъ,

   

къ

   

В.

 

—

 

Іорданомъ

 

съ

 

двумя

 

озе-



—

    

35

    

—

рами

 

—

 

Самохошітскимъ

 

(Меромъ)

 

и

 

Тнверіадскимъ,

 

а

 

къ

3.

 

тою

 

частно

 

Фнникіи,

 

которая

 

простиралась

 

вдоль

 

берега

отъ

 

Тира

 

до

 

Кармнла,

 

и

 

которая

 

еще

 

во

 

времена

 

іосифэ

Флавія

 

принадлежала

 

Тнрянамъ.

 

На

 

ЮЗ.

 

и

 

на

 

Ю.

 

граница,

касаясь

 

части

 

Кармила,

 

проходила

 

мимо

 

г.

 

Генен,

 

протнвъ

ЁФремскихъ

 

горъ,

 

и

 

оттуда

 

шла

 

на

 

10. В.

 

до

 

Іордана,

 

ни-

сколько

 

выше

 

Скиѳоиоля.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Галилея

 

обни-

мала

 

НеФѳалнмскія

 

горы

 

и

 

Ездрелонскую

 

равнину.

 

Тамъ,

гдѣ

 

горы

 

приблішаются

 

къ

 

Еармнлу,

 

онѣ

 

образуютъ

 

съ

 

нимъ

ущелье,

 

по

 

которому

 

иробѣгаетъ

 

Кнсонъ,

 

и

 

чрезъ

 

которое

жители

 

Галилеи

 

могли

 

сообщаться

 

съ

 

берегомъ.

 

Это

 

сооб-

щеніе,

 

очень

 

важное

 

для

 

провппцін,

 

постоянно

 

ставило

 

ее

въ

 

сношенія

 

съ

 

населеніемъ

 

Финикінскаго

 

берега,

 

—

 

и

 

эти

частыя

 

сношенія

 

съ

 

сосѣдямн

 

—

 

язычниками

 

всегда

 

имѣли

большое

 

вліяніе

 

на

 

характеръ

 

Галилеянъ.

 

Они

 

меньше,

 

чѣмъ

жители

 

юга,

 

чуждались

 

религін

 

и

 

нравовъ

 

пноземцевъ

 

и

оказывали

 

меньше

 

ревности

 

по

 

релпгіи

 

Могсея.

 

По

 

возвра-

щенін

 

Іудеевъ

 

изъ

 

нлѣна

 

вавилонскаго

 

(536

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.),

сношенія

 

меяіду

 

галилеянами

 

и

 

язычниками

 

сдѣлались

 

чаще

и

 

тѣснѣе;

 

потому

 

что

 

провинція

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

боль-

шое

 

число

 

послѣдннхъ.

 

Отсюда

 

презрѣніе,

 

которое

 

Іудеи

питали

 

къ

 

галилеянамъ,

 

отличавшимся

 

къ

 

тому

 

же

 

ломан-

нымъ

 

языкомъ

 

и

 

дурнымъ

 

произношеніемъ.

Галилея

 

была

 

меньше

 

Іудеи,

 

но

 

нѣсколько

 

больше

 

Са-

марін.

 

Ея

 

длина

 

отъ

 

С.

 

къ

 

Ю.

 

имѣла

 

около

 

80

 

верстъ,

 

а

ширина

 

отъ

 

3.

 

къ

 

В.

 

отъ

 

36

 

до

 

44

 

верстъ.

 

Но

 

ея

 

народо-

населеніе

 

было

 

весьма

 

густо,

 

по

 

прнчинѣ

 

природнаго

 

бо-

гатства

 

страны.

 

Къ

 

тому-же

 

галилеяне

 

отличались

 

воин-

ственнымъ

 

мужествомъ

 

и

 

извѣстнымъ

 

духомъ

 

независимости,

и

 

держали

 

себя

  

гордо

   

въ

 

отношеніп

   

къ

   

племсыамъ,

   

ихъ
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окружавшимъ.

 

Въ

 

послѣднюю

 

войну

 

нротнвъ

 

рнмлянъ,

 

Іо-

сифъ

 

Флавій

 

безъ

 

большого

 

труда

 

собралъ

 

въ

 

Галилеѣ

войско,

 

состоявшее

 

изъ

 

100,000

 

охотннковъ.

Состоя

 

изъ

 

горъ

 

на

 

сѣверѣ

 

и

 

изъ

 

обширныхъ

 

рав-

нинъ

 

на

 

югѣ,

 

область

 

раздѣлялась

 

на

 

верхнюю

 

и

 

нижнюю

Галилею.

 

Мы

 

перечислимъ

 

всѣ

 

главные

 

города,

 

начиная

 

съ

сѣвера

 

*).

Данъ,

 

такъ

 

названный

 

но

 

имени

 

колѣна

 

Данова,

 

ко-

торое

 

покорило

 

этотъ

 

городъ,

 

часто

 

упоминается

 

въ

 

Библіи,

какъ

 

пограничный

 

пунктъ

 

на

 

сѣверномъ

 

концѣ

 

Палестины.

До

 

покоренія

 

онъ

 

назывался

 

Ланшъ

 

и

 

Лешемъ

 

(въ

 

славян-

ской

 

библіи

 

—

 

Лаисъ.

 

Суд.

 

XYIII,

 

29)

 

**).

 

Онъ

 

находился

на

 

разстояніи

 

около

 

5

 

верстъ

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Панеаса,

 

или

Еесаріи

 

Филипповой.

 

Въ

 

Данѣ

 

стоялъ

 

одинъ

 

изъ

 

двухъ

 

зо-

лотыхъ

 

тельцовъ

 

Іеровоама,

 

царя

 

нзранльскаго

 

(3

 

Цар.

XII,

 

29).

Кедесъ

 

—

 

городъ

 

левитовъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

шести

 

горо-

довъ

 

убніоісища

 

***),

 

также

 

находился

 

въ

 

окрестностяхъ

Панеаса,

 

на

 

гранпцѣ

 

владѣпій

 

Тира,

 

и,

 

по

 

свидѣтельству

блажен.

 

Іеронима,

 

въ

 

20

 

римскихъ

 

миляхъ

 

или

 

въ

 

27-ми

верстахъ

 

отъ

 

этого

 

города.

Киинсретъ,

   

который

  

далъ

   

свое

   

имя

 

Геннсаретскому

*)

 

Для

 

большей

 

наглядности,

 

разстояніе

 

между

 

городами

 

мы

 

будемъ

обозначать

 

по

 

возможности

 

русскими

 

мѣрами.

"*)

 

Можетъ

 

показаться

 

страниымъ,

 

что

 

слово

 

Дат

 

употребляется,

какъ

 

имя

 

города,

 

и

 

въ

 

Пятокнижіи

 

Моѵсея

 

(Быт.

 

XIY,

 

14;

 

Второз.

XXXIY,

 

1).

 

Но

 

могло

 

статься,

 

что

 

Моѵсей

 

наппсалъ

 

Іаиіію,

 

а

 

послѣ

 

за-

метили

 

это

 

слово

 

именемъ

 

Данъ,

 

какъ

 

болѣе

 

извѣстнымъ.

***j

 

См.

 

Числъ

 

ХХХГ,

 

9,

 

и

 

слѣд.

 

Іис.

 

Пав.

 

XX,

 

7.
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озеру,

 

находился

 

безъ

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

Іор-

данъ

 

впадаетъ

 

въ

 

это

 

озеро.

 

Въ

 

8

 

верстахъ

 

отъ

 

него

 

былъ

Капернаумъ

 

(прекрасная

 

мѣстиость).

 

Этотъ

 

городъ

 

не

упоминается

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

но

 

онъ

 

весьма

 

замѣча-

теленъ

 

въ

 

евангельской

 

исторіи.

 

Оставивъ

 

Назаретъ,

 

Іисусъ

Христосъ

 

избралъ

 

Капернаумъ

 

мѣстомъ

 

своего

 

жительства,

гдѣ

 

и

 

привиталъ

 

очень

 

часто

 

въ

 

процолженіе

 

своего

 

трех-

лѣтняго

 

общественнаго

 

служенія.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

нужно

понимать

 

слова

 

евангелиста

 

Матѳея

 

(IX,

 

1):

 

«сѣвши

 

въ

лодку,

 

переправился

 

и

 

прибылъ

 

(Іисусъ

 

Христосъ)

 

въ

 

свой

городъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Капернаумъ».

 

Въ

 

этомъ

 

городѣ

 

an.

 

Петръ

имѣлъ

 

свой

 

домъ

 

и

 

здѣсь

 

жила

 

его

 

теща,

 

всегда

 

готовая

принять

 

божественнаго

 

Учителя

 

и

 

Спасителя

 

своего

 

(Мѳ.

VIII,

 

14;

 

Лук.

 

ТІ,

 

38.

 

39).

 

Въ

 

синагогѣ

 

этого

 

города

 

часто

слышалась

 

проповѣдь

 

Сына

 

Божія

 

(Лук.

 

IY,

 

31;

 

loan.

 

YI,

59);

 

въ

 

этомъ

 

же

 

городѣ

 

совершилъ

 

Онъ

 

много

 

чудесныхъ

исцѣленій

 

*).

 

На

 

дорогѣ

 

отъ

 

города

 

къ

 

озеру

 

находилась

мытница

 

(таможня),

 

въ

 

которой

 

съ

 

каравановъ

 

и

 

судовъ

взималась

 

пошлина,

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

капернаумскихъ

 

мыта-

рей

 

—

 

Іевій,

 

названный

 

Матѳеемъ

 

былъ

 

избранъ

 

Іисусомъ

Христомъ

 

въ

 

апостолы

 

(Лук.

 

V,

 

27;

 

Мѳ.

 

IX,

 

9).

 

Нынѣ

 

на

мѣстѣ

 

Капернаума

 

находятся

 

только

 

развалины.

Веѳсаида

 

(мѣсто

 

рыбной

 

ловли)

 

при

 

озерѣ,

 

ниаге

 

Ка-

пернаума,

 

родина

 

апостоловъ

 

Петра,

 

Андрея,

 

Іоанна,

 

Іакова

и

 

Филиппа.

 

Въ

 

окрестностяхъ

 

Веѳсаиды

 

долженъ

 

находиться

Харазинъ,

 

къ

 

которому,

 

наравнѣ

 

съ

 

Веѳсаидою,

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

обращался

 

съ

 

горькимъ

 

упрекомъ

 

за

 

равнодушіе

 

ихъ

*)

   

См.

   

Іоан.

   

IV,

   

47;

   

Мѳ.

   

Till ,

   

5

   

и

   

слѣд.

    

Марк.

   

Y,

   

22

и

  

слѣд.



—

    

38

    

—

in.

   

Его

   

божественному

   

ученію

  

и

 

чудесамъ.

 

Въ

 

16

 

почти

верстахъ

 

отъ

 

Капернаума

 

находилась

 

при

 

озерѣ

Timepinja

 

или

 

Тпверія

 

—

 

одпнъ

 

изъ

 

главныхъ

 

горо-

довъ

 

Галилеи

 

и

 

довольно

 

замѣчательный

 

даже

 

въ

 

новѣйшія

времена.

 

Его

 

построплъ

 

тстрархъ

 

(четверовластиикъ)

 

Иродъ

Антипа,

 

который

 

сдѣлалъ

 

его

 

и

 

своею

 

столицею,

 

а

 

названіе,

данное

 

этому

 

городу,

 

было

 

вѣрноподданическимъ

 

долгомъ

Ирода

 

императору

 

Тиверію.

 

Расположенный

 

на

 

узкой

 

рав-

иинѣ,

 

окруженной

 

горами,

 

этотъ

 

городъ,

 

при

 

заботливости

жителей,

 

могь

 

бы

 

имѣть

 

всѣ

 

троппческіе

 

плоды

 

\

 

но

 

въ

немъ

 

очень

 

жарко

 

и

 

нездорово.

 

Для

 

населенія

 

города,

 

Иродъ

нривлекъ

 

бѣдныхъ

 

Іудеевъ

 

и

 

даже

 

язычииковъ,

 

надѣлпвіни

ихъ

 

землею

 

и

 

давши

 

имъ

 

болынія

 

льготы;

 

потому

 

что

 

пра-

вовѣрные

 

евреи

 

питали

 

большое

 

отвращеніе

 

къ

 

этому

 

го-

роду,

 

для

 

основанія

 

котораго

 

потребовалось

 

разрыть

 

много

древннхъ

 

гробницъ.

 

Тиверіада

 

оставалась

 

столицею

 

Галилеи

до

 

Ирода

 

Агрпппы

 

II,

 

который

 

предпочелъ

 

ей

 

Сефорисъ

 

—

древнюю

 

столицу.

 

Во

 

время

 

послѣдпяго

 

возмущенія

 

противъ

рпмскаго

 

владычества,

 

Тнверіада

 

покорилась,

 

не

 

ожидая

осады,

 

Беспасіану,

 

прибывшему

 

нзъ

 

Сиріи,

 

что

 

было

 

при-

чиною

 

большой

 

благосклонности

 

къ

 

ней

 

со

 

стороны

 

Рим-

ланъ.

 

Послѣ

 

разрушеиія

 

Іерусалима,

 

знаменитѣйшіе

 

іудейскіе

ученые,

 

которые

 

не

 

захотѣли

 

оставить

 

святую

 

землю,

 

по-

селились

 

въ

 

Тиверіадѣ,

 

сдѣлавшейся

 

поэтому

 

центральнымъ

пунктомъ

 

раввинской

 

учености.

 

Изъ

 

тиверіадской

 

академіп

вышла

 

Мишпа

 

или

 

Талмудъ,

 

изданный

 

раввиномъ

 

Іудою,

а

 

позже

 

и

 

ЗІазора,

 

или

 

критически!

 

сводъ

 

библейскаго

текста.

 

При

 

Константннѣ

 

Великомъ

 

основана

 

была

 

въ

этомъ

 

городѣ

 

христіанская

 

церковь,

 

которая

 

сдѣлалась

одною

 

изъ

  

епископскихъ

   

каѳедръ

 

Палестины.

 

Іудеи

 

и

 

хри-
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стіане

 

были

 

выгнаны

 

изъ

 

Тиверіады

 

въ

 

636

 

году,

 

когда

Спрія

 

завоевана

 

была

 

арабами.

 

—

 

Новѣйшій

 

городъ

 

—

Табарія,

 

принадлежащей

 

Сенъ-жаиъ-д'Акрскому

 

пашалыку

и

 

окруженный

 

базальтового

 

стѣною,

 

гораздо

 

меньше

 

древ-

ней

 

Тиверіады,

 

которая,

 

по

 

свидѣтельству

 

нѣкоторыхъ,

 

рас-

положена

 

была

 

нѣсколько

 

южнѣе.

 

Онъ

 

пмѣлъ

 

въ

 

иослѣднее

время

 

4,000

 

жителей,

 

большею

 

частно

 

мусульманъ;

 

жи-

тели

 

изъ

 

іудеевъ,

 

въ

 

числѣ

 

1,000,

 

по

 

происхожденію

 

—

испанцы,

 

варварійцы

 

и

 

снріяне ;

 

отъ

 

40

 

до

 

50

 

еврейскихъ

ссмействъ

 

нрншло

 

нзъ

 

Польши.

 

Ихь

 

кварталъ

 

отдѣленъ

отъ

 

остальной

 

части

 

города

 

стѣною,

 

которая

 

имѣетъ

 

одни

только

 

ворота,

 

обращенный

 

къ

 

западу.

 

Христіанъ

 

очень

мало

 

въ

 

городѣ-

 

ихъ

 

церковь,

 

освященная

 

во

 

имя

 

аіі.

Петра,

 

находится

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

віѣстѣ,

 

гдѣ,

 

по

 

пре-

данію,

 

рыбарь

 

—

 

апостолъ

 

оставилъ

 

свои

 

сѣти.

 

Земле-

трясеніе

 

1

 

января

 

1837

 

года

 

почти

 

совершенно

 

разрушило

городъ

 

Табарію ,

 

которая

 

представляетъ

 

только

 

груды

развалинъ.

Послѣдній

 

городъ

 

при

 

берегахъ

 

озера

 

есть

 

Тарихея,

покоренная

 

Веспасіаномъ.

 

Такого

 

имени

 

нѣтъ

 

въ

 

Библіи.

Если

 

мы

 

поворотнмъ

 

теперь

 

во

 

внутрь

 

провинціи,

 

то

найдемъ

 

въ

 

16

 

верстахъ

 

на

 

С.З.

 

отъ

 

Тиверіады

 

городъ

СаФетъ,

 

теперь

 

СаФадъ

 

на

 

СВ.

 

отъ

 

Ѳавора.

 

Предъ

послѣдннмъ

 

землетрясеніемъ

 

онъ

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

 

7,000

 

ч.

и

 

600

 

домовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

150

 

принадлежали

 

евреямъ

 

и

 

около

100

 

—

 

христіанамъ

 

грекамъ.

 

Евреи,

 

въ

 

числѣ

 

300

 

се-

мействъ,

 

происхожденія

 

испанскаго

 

или

 

польскаго,

 

имѣли

семь

 

синагогъ

 

и

 

одну

 

раввинскую

 

школу.

 

Саоадъ

 

счи-

тается

 

у

 

евреевъ

 

свящеинымъ

 

градомъ,

 

также

 

какъ

 

Іеру-

салимъ,

 

Тиверіада

 

и

 

Хевропъ.
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СеФорисъ

 

—

 

древняя

 

столица

 

Галилеи,

 

а

 

послѣ

 

раз-

рушена

 

Іерусалима

 

—

 

мѣстопребываніе

 

Синедріона,

 

кото-

рый

 

позже

 

перешелъ

 

въ

 

Тиверіаду.

 

Онъ

 

стоялъ

 

на

 

горѣ.

Иродъ

 

Антипа

 

улучшилъ

 

и

 

укрѣпилъ

 

этотъ

 

городъ,

 

и

изъ

 

лести

 

римскому

 

императору

 

Тиверію,

 

далъ

 

ему

 

имя

Діокесаріи

 

(городъ

 

божественнаго

 

царя).

 

Въ

 

библіи

 

не

 

го-

ворится

 

объ

 

этомъ

 

городѣ,

 

но

 

о

 

немъ

 

упоминаетъ

 

іосифъ

Флавій

 

и

 

часто

 

Талмудъ,

 

а

 

древнее

 

христіанское

 

преданіе

указываетъ

 

здѣсь

 

мѣсто

 

жительства

 

родителей

 

Маріи

 

Бого-

матери.

 

Въ

 

69

 

году

 

онъ

 

былъ

 

разрушенъ

 

римлянами

 

за

 

то,

что

 

жители

 

его

 

возмутились

 

противъ

 

сирійскаго

 

прокон-

сула

 

Галла.

 

На

 

его

 

мѣстѣ

 

находится

 

теперь

 

деревня

 

Са-

фури

 

съ

 

600

 

жителей.

Кана

 

(теперь

 

ЁеФерь-Канна)

 

въ

 

8

 

верстахъ

 

къ

 

Ю.В.

отъ

 

СеФориса,

 

мѣстечко

 

славное

 

въ

 

исторіи

 

Іисуса

 

Христа

тѣмъ,

 

что

 

Онъ

 

совершилъ

 

здѣсь

 

первое

 

чудо

 

(Іоан

 

гл.

 

II).

Въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

—

 

бѣдная

 

деревенька,

 

населенная

по

 

преимуществу

 

римско-католическими

 

христіанами,

 

кото-

рые

 

вызываются

 

даже

 

указывать

 

путешественникам'!»

 

домъ,

гдѣ

 

Іисусъ

 

претворилъ

 

воду

 

въ

 

вино.

 

Здѣсь

 

родился

 

и

 

ап.

Наѳанаилъ

 

(Іоан.

 

XXI,

 

2).

 

Для

 

отличія

 

отъ

 

другого

 

незна-

чительная

 

мѣстечка

 

того

 

же

 

имени,

 

ее

 

называли

 

Каною

галилейскою.

 

Императрица

 

Елена

 

построила

 

здѣсь

 

церковь,

развалшы

 

которой

 

и

 

теперь

 

еще

 

видны.

Къ

 

югу

 

отъ

 

Каны,

 

подымаясь

 

по

 

известковымъ

 

хол-

мамъ,

 

покрытымъ

 

кустарниками,

 

можно

 

придти

 

къ

 

неболь-

шому

 

городку

Назарету,

 

—

 

теперь

 

Ницра,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

къ

 

С.З.

отъ

 

Ѳавора

 

и

 

въ

 

8

 

часахъ

 

отъ

 

Тиверіады.

 

Мѣстоположеніе
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Назарета

 

чрезвычайно

 

живописно:

 

въ

 

горной

 

странѣ,

 

исре-

рѣзываемой

 

'

 

плодоносными

 

долинами,

 

Назаретъ

 

составлялъ

какъ

 

бы

 

вѣнецъ

 

самой

 

высокой

 

горы,

 

отчего

 

могъ

 

и

 

полу-

чить

 

свое

 

названіе

 

(вѣпецъ,

 

корона).

 

Изъ

 

него

 

открывались

прекрасные

 

виды

 

на

 

окрестности,

 

на

 

равнину

 

Эьдрелон-

скую

 

(Іезраель),

 

на

 

гору

 

Ѳаворъ

 

и

 

поля,

 

среди

 

которыхъ

онъ

 

возвышался

 

Но

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

этотъ

 

городъ

 

былъ

весьма

 

незначителенъ

 

и

 

не

 

пользовался

 

у

 

евреевъ

 

никакою

нзвѣстностію :

 

онъ

 

не

 

упоминается

 

ни

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Іо-

сііФа

 

Флавія,

 

ни

 

въ

 

Талмудѣ.

 

И

 

когда

 

явился

 

Тотъ,

 

о

Которомъ

 

писали

 

Ыоѵсей

 

въ

 

законѣ

 

и

 

пророки,

 

Іисусъ,

 

сынъ

іосифовъ

 

изъ

 

Назарета,

 

и

 

объ

 

этомъ

 

сказалъ

 

Фнлпппъ

(еще

 

до

 

нзбранія

 

его

 

въ

 

апостолы)

 

Наѳанаилу;

 

то

 

этотъ

истый

 

изранльтянпнъ,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

замѣчанію

 

самого

Іисуса

 

Христа,

 

не

 

было

 

никакого

 

лукавства,

 

—

 

съ

 

удивле-

ніемъ

 

спросилъ :

 

«развѣ

 

изъ

 

Назарета

 

можетъ

 

быть

 

что

либо

 

доброе»?

 

(loan.

 

I,

 

45.

 

46),

 

—

 

слова,

 

который

 

ясно

показываютъ

 

то

 

низкое

 

положеніе,

 

въ

 

какое

 

ставили

 

этотъ

городъ

 

Іуден

 

временъ

 

Іпсуса

 

Христа.

 

Но

 

онъ

 

имѣлъ

 

вы-

сокое

 

преимущество

 

получить

 

знаменитую

 

нзвѣстность

 

отъ

самого

 

Інсуса

 

Христа,

 

имя

 

котораго

 

исповѣдуетъ

 

теперь

вся

 

вселенная

 

и

 

котораго

 

родители

 

но

 

плоти

 

жили

 

въ

 

На-

заретѣ,

 

гдѣ

 

и

 

Онъ

 

провелъ

 

съ

 

ними

 

первые

 

годы

 

своей

земной

 

жизни

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста.

 

Подобно

 

Іисусу

Христу,

 

непосредственные

 

ученики

 

и

 

дальнѣйшіе

 

послѣдо-

вателп

 

Еего

 

назывались

 

назарянами

 

или

 

назореями

 

—

имя,

 

въ

 

глазахъ

 

Іудеевъ,

 

унизительное

 

и

 

презрѣнное ;

 

но

богомудрые

 

послѣдователи

 

Спасителя

 

не

 

стыдились

 

назы-

вать

   

себя

   

такъ,

   

до

   

тѣхъ

   

поръ,

   

пока

   

въ

 

царствораніе
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Клавдія

 

они

 

не

 

усвоили

 

себѣ

 

еще

 

болѣе

 

славнаго

 

имени

хрпстіанъ

 

Ц:

 

По

 

преданію,

 

императрица

 

Елена

 

построила

въ

 

Назаретѣ

 

церковь

 

Блаіовгьщеігія.

 

Послѣ

 

завоеванія

мусульманами,

 

онъ

 

совершенно

 

прншслъ

 

почти

 

въ

 

разва-

лины-

 

но

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

онъ

 

немного

 

под-

нялся,

 

въ

 

правленіе

 

шейка

 

Дагера,

 

который

 

обходился

 

съ

христианами

 

довольно

 

благосклонно,

 

а

 

путешествеиникъ

Буркгартъ

 

(1812

 

г.)

 

назвалъ

 

Назаретъ

 

даже

 

однимъ

 

изъ

замѣчательнѣйшихъ

 

городовъ

 

акрскаго

 

пашалыка

 

и

 

на-

считываем

 

въ

 

немъ

 

2,000

 

турокъ

 

и

 

1,000

 

христіанъ.

Но

 

что

 

особенно

 

достойно

 

вниманія

 

въ

 

Назаретѣ,

 

—

 

это

монастырь

 

Францисканскихъ

 

мопаховъ

 

—

 

испанцевъ

 

съ

церковію

 

Длаіовѣщенія,

 

самою

 

замѣчательною

 

въ

 

Сирін

послѣ

 

храма

 

Гроба

 

Господня

 

Указываютъ,

 

кромѣ

 

того,

въ

 

Назаретѣ

 

мѣсто

 

жительства

 

іоспфэ,

 

колодязь

 

Маріи

Богоматери,

 

и

 

въ

 

западной

 

части

 

города

 

—

 

церковь,

 

кото-

рая

 

—

 

говорятъ

 

—

 

стоитъ

 

на

 

мѣстѣ

 

синагоги,

 

гдѣ

 

Іисусъ

Христосъ

 

проповѣдывалъ.

 

Накоиецъ,

 

со

 

стороны

 

Эздрелои-

ской

 

равнины,

 

указываютъ

 

высокій

 

утесъ,

 

съ

 

котораго

жители

 

Назарета

 

—

 

соотчичи

 

Інсуса

 

Христа,

 

послѣ

 

про-

повѣди

 

Его

 

въ

 

синагогѣ,

 

хотѣли

 

свергнуть

 

Его,

 

не

 

будучи

въ

 

состояніи

 

возвыситься

 

до

 

поннманія

 

Его

 

божествен-

ного

 

прпзванія

 

и

 

такого

 

же

 

божественнаго

 

учснія,

 

и

 

счи-

тая

 

Его

 

обыкновенным'!»

 

человѣкомъ

 

п

 

пзвѣстнымъ

 

еыномъ

бѣднаго

 

ІосііФа

 

(Лук.

 

IY,

 

29).

Аендоръ,

   

на

   

югъ

 

отъ

 

Ѳавора,

 

пзвѣстенъ

 

по

 

волшеб-

*)

 

На

 

костокѣ

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

Назар

 

ян

 

ит

 

есть

 

общее

 

назваиіе

 

для

христіанъ.
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ннцѣ,

 

которая,

 

по

 

требованію

 

Саула,

 

вызвала

 

тогда

 

умер-

шаго

 

уже

 

Самуила,

 

предсказавшаго

 

Саулу

 

несчастный

 

для

него

 

исходъ

 

имѣвшаго

 

произойти

 

сраженія

 

съ

 

Филистимля-

нами.

 

Пещеру

 

этой

 

волшебницы

 

указываютъ

 

вблизи

 

деревни

Дену

 

ни,

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

 

Назарета.

Нанііъ ,

 

на

 

Эздрелонской

 

равнинѣ ,

 

близь

 

Аендора.

Этотъ

 

маленькій

 

городокъ

 

упоминается

 

въ

 

свангеліи,

 

гдѣ

говорится,

 

что

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

воскресплъ

 

юношу,

 

погре-

бальную

 

ироцессію

 

котораго

 

Онъ

 

встрѣтилъ

 

у

 

воротъ

 

этого

города

 

(Лук.

 

YII,

 

11).

АФекъ

 

—

 

также

 

на

 

Эздрелонской

 

равнинѣ.

 

Вблизи

этого

 

города

 

между

 

евреями

 

и

 

Филистимлянами

 

произошло

сраженіе,

 

въ

 

которомъ

 

Саулъ

 

и

 

сынъ

 

его

 

Іонаѳанъ

 

были

убиты.

 

Этотъ

 

городъ

 

прннадлежалъ

 

къ

 

колѣну

 

Иссахарову.

Другой

 

Афскъ,

 

принадлежавшій

 

колѣну

 

Асирову,

 

находился

около

 

владѣній

 

Сндона.

 

Два

 

остальные

 

города

 

равнины

 

—

Магеддонъ

 

и

 

Ѳанакъ

 

пзвѣстиы

 

въ

 

священной

 

исторін

 

по

многимъ

 

сраженіямъ.

Въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

Галилеи

 

есть

 

нѣсколько

 

городовъ,

которые

 

не

 

были

 

завоеваны

 

евреями,

 

но

 

которые,

 

по

 

плану

Іисуса

 

Навина,

 

должны

 

были

 

сдѣлаться

 

достояніемъ

 

ко-

лѣна

 

Асирова

 

(Суд.

 

I,

 

31).

 

Изъ

 

этнхъ

 

городовъ

 

мы

 

замѣ-

тимъ

 

Ахазивъ

 

и

 

Акко.

Ахазнвъ,

 

названный

 

греками

 

Екднпиа,

 

въ

 

12

 

верстахъ

выше

 

Акко.

 

Теперь

 

тамъ

 

мѣстечко

 

Зибъ.

Акко

 

(Птолемаида,

 

Сенъ-жан-д'Акръ),

 

на

 

сѣверѣ

 

отъ

Кармила,

 

древній

 

фпникійскій

 

городъ

 

и

 

морской

 

портъ.

 

Имя

Птолеыаиды

 

дано

 

было

 

ему,

 

безъ

 

сомиѣнія,

 

однимъ

 

изъ

Птоломеевъ

 

египетскихъ^

   

но

 

нельзя

 

сказать

 

положительно,
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какпмъ

 

именно.

 

Императоръ

 

Клавдій

 

сдѣлалъ

 

его

 

римскою

колоніею.

 

Въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства

 

въ

 

немъ

 

была

 

епи-

скопская

 

каоедра,

 

подчиненная

 

антіохійскому

 

патріарху.

При

 

императорѣ

 

Иракліѣ,

 

въ

 

636

 

году,

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

руки

арабовъ.

 

Во

 

время

 

1-го

 

крестоваго

 

похода,

 

онъ

 

принадлежалъ,

какъ

 

и

 

вся

 

Палестина,

 

египетскому

 

султану.

 

Взятый

 

Бал-

дунномъ

 

I,

 

королемъ

 

Іерусалимскимъ,

 

въ

 

1104

 

году,

 

онъ

нріобрѣлъ

 

скоро

 

большую

 

важность,

 

въ

 

особенности

 

своею

пристанью,

 

весьма

 

удобною

 

для

 

высадки

 

крестоносцевъ

 

и

для

 

доставки

 

провіанта.

 

Въ

 

1192

 

г.

 

онъ

 

сдѣлался

 

мѣсто-

пребываиіемъ

 

рыцарей

 

св.

 

Іоанна,

 

отчего

 

и

 

получилъ

 

на-

званіе

 

Сенъ-жан-д'Акры.

 

Христіане

 

деря»ались

 

въ

 

продолже-

ны

 

столѣтія

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

который

 

сдался

 

египетскнмъ

мусульманамъ

 

въ

 

1291

 

году.

 

При

 

осадѣ

 

его

 

погибло

 

60,000

христіанъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

онъ

 

оставался

 

почти

 

пустын-

нымъ,

 

и

 

только

 

во

 

2-й

 

половннѣ

 

XYIII

 

в.,

 

стараніемъ

 

нѣ-

которыхъ

 

пашей,

 

онъ

 

сдѣлался

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

при-

морскихъ

 

городовъ.

 

У

 

восточныхъ

 

народовъ

 

этотъ

 

городъ

всегда

 

сохранялъ

 

свое

 

древнее

 

названіе,

 

которое

 

арабы

произносятъ

 

теперь

 

Акт.

 

Говорятъ,

 

что

 

онъ

 

теперь

имѣетъ

 

до

 

15,000

 

жителей,

 

ведущпхъ

 

торговлю

 

зерновымъ

хлѣбомъ,

 

шелкомъ

 

и

 

хлопчатого

 

бумагою.

 

Древнія

 

разва-

лины

 

и

 

памятники

 

времеиъ

 

крестовыхъ

 

походовъ

 

почти

совершенно

 

исчезли

 

\

 

они

 

употреблены

 

на

 

новѣйшія

 

по-

стройки.

 

Пристань,

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

приморскпхъ

 

при-

станей,

 

теперь

 

засорена.

 

Акка

 

окружена

 

равниною

 

почти

на

 

30

 

верстъ

 

длины

 

и

 

на

 

8

 

—

 

ширины;

 

почва

 

плодо-

родна,

 

и

 

на

 

ней

 

воздѣлываютъ

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

хлѣбъ

 

и

 

хлопчатую

  

бумагу.

 

Но

 

по

 

прнчннѣ

 

волнообразной
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поверхности

 

почвы,

 

на .

 

ней

 

много

 

лощинъ,

 

въ

 

которыхъ

отъ

 

знмниХъ

 

дождей

 

образуются

 

небольшія

 

озера,

 

опасный

лѣтомъ

 

своими

 

заразительными

 

испарепіями.

 

Равнину

 

про-

рѣзываетъ

 

потокъ

 

Белусъ.

(Продолжение

 

будетй.)



-
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

ШОГОдШМ

 

ЕНЛРХІАЛЬНЫХЬ

 

Щ01ШЕЙ,
въ

 

1865

 

году.

Изданіе

   

«Вологодских!»

   

Ёпархіалыіыхі,

  

Вѣдомостей»

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

въ

 

1865

  

году,

 

но

 

той

 

же,

 

утверж-

денной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

программѣ.

«Вологодскія

 

Кпархіальиыя

 

Вѣдомости»

 

будутъ

 

выхо-

дить

 

по

 

прежнему

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

1-го

 

и

 

15

 

чиселъ

каждаго

 

мѣсяца,

 

выпусками

 

отъ

 

2

 

до

 

3-хъ

 

печатныхъ

листовъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

и

 

болѣе.

Щи

 

годовому

 

изданію

 

к

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Желающіе

 

получать

 

«Епархіалыіыя

 

Вѣдомости»

 

благо-

волятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія :

 

въ

 

редащію

 

Боло-

годскихъ

 

Епархгалъныхъ

 

Ведомостей

 

при

 

вологодской

семинары.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ :

Въ

 

редакціи

 

сЕпархіальныхъ

 

Вѣдомостей»,

 

въ

 

воло-

годской

 

духовной

 

консисторіи,

 

въ

 

духовныхъ

 

правленіяхъ

 

и

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.



.



ОГЛАВЛЕШЕ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ

  

ЧАСТИ

  

ПРИБАВЛЕН1Й

къ

ХЕРСОНСКИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

Стран.

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

херсонскаго

 

и

 

одесскаго :

1)

  

Бесѣда

 

3-я

 

на

 

вечерній

 

140-й

 

псаломъ ...... 3.

2)

  

Бесѣда

 

4-я

 

на

 

тотъ

 

же

 

псаломъ ........ 49.

3)

  

Бесѣда

 

5-я

 

на

 

тотъ

 

же

 

псаломъ ........ 189.

4)

  

Бесѣда

 

6-я

 

на

 

тотъ

 

же

 

псаломъ

   

........

 

285.

5)

  

Бесѣда

 

въ

 

15

 

день

 

Января .......... 105.

6)

  

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ ....... 149.

7)

  

Слово

 

во

 

2-ю

 

недѣлю

 

св.

 

четыредесятницы..... 24 1 .

8)

  

Слово

 

въ

 

понедѣльникъ

 

свѣтлой

  

седмицы ..... 335.

Преосвященнѣйшаго

 

Софоніи,

 

епископа

 

новоміргородскаго :

1)

  

Поѣздка

 

на

 

Іорданъ

 

(окончаніе). ......... 18.

2)

  

Ощущенія

 

и

 

мысли

 

при

 

видѣ

 

Іерусалима ..... 56.

Размышленіе

 

въ

 

день

 

Богоявленія

 

Господня.

 

Свящ.

 

М.

 

Ч.

 

.

 

12.

Престушшкъ

 

Кисилевичъ

 

и

 

его

 

казнь.

 

Свящ.

 

С.

 

Демидовича.

 

69.

Новая

 

экономическая

 

мѣра

 

въ

 

Константинопольскомъ

 

патріар-

хатѣ ....................

  

116.

Новыя

 

извѣстія

 

о

 

древней

 

Сугдейской

 

(Сурожской)

 

епархіи

въ

 

Тавридѣ.

 

Прот.

 

С.

 

СераФимова .......... 161.

Рѣчь

 

Константинолольскаго

  

патріарха

 

СоФронія ..... 196.

Слово

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

Всероссійскій

 

престолъ

 

Его

Величества ,

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

Николаевича.

 

Прот.

 

М.

 

Павловскаго .......... 205

О

 

святыхъ

 

четыредесяти

 

мученикахъ.

 

Пр.

 

А.

 

Л..... 210.

Къ

 

дѣлу

 

объ

 

обезпечеиіи

 

православнаго

 

духовенства .

    

.

    

.217.

Климентъ

 

Александрійскій.

 

Г.

 

Дѣтскаго..... 241

 

и

 

294.
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Св.

 

іосифъ

 

Пѣснописецъ..... ■

   

.

    

.

    

.

    

.

         

.

    

.

 

279.

3-е

 

поучёніе

 

о

 

состраданіи

 

къ

 

животнымъ.

 

Свящ.

 

М.

 

Чемены

 

315.

4-е

 

поученіе

 

о

 

томъ

 

же.

 

Его

 

же ......... 323-

Христіанство

 

въ

 

Китаѣ ........ r

 

.

    

.

    

.

    

.

 

343.

Пятидесятилѣтній

 

юбилеи

 

прот.

 

Ѳеодосія

 

Бершацкаго.

 

Ив.

 

Л

 

-

 

ій

 

362.

Разныя

 

извѣстія :

 

Подвижные

 

праздники

 

1865

 

года.

 

Нѣ-

сколько

 

статпстическихъ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

мѣсяцослова

 

на

 

1865

 

годъ.

Присоединеніе

 

къ

 

православію

 

въ

 

западномъ

 

и

 

сѣверозападномъ

краѣ.

 

Развитіе

 

тамъ

 

русской

 

православной

 

жизни.

 

Пожертвованія

въ

 

пользу

 

православныхъ

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

западномъ

 

краѣ.

Ходъ

 

церковно-строительнаго

 

дѣла

 

по

 

Волынской

 

губерніи.

 

Учреж-

деніе

 

школъ

 

при

 

монастыряхъ

 

и

 

библіотекъ

 

по

 

благочиніямъ

 

По-

дольской

 

епархіи ................ 39.

Некрологъ :

 

Преосвященный

 

Израиль ,

 

настоятель

 

Шаргород-

скаго

 

монастыря.

 

Симбирскъ

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца

 

послѣ

 

пожаровъ

 

.

    

97.

Нѣсколько

 

свѣдѣній

 

о

 

братствахъ.

 

Замѣтка

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

быта

 

духовенства.

 

Отчетъ

 

о

 

миссіонерскихъ

 

дѣйствіяхъ

 

за

первую

 

половину

 

1864

 

г.

 

Забайкальскаго

 

іеромонаха

 

Веніамина

 

.

 

128.

Благотворительное

 

братство

 

на

 

Пескахъ.

 

О

 

ходѣ

 

народнаго

образованія

  

въ

 

Новгородской

 

губерніи ......... 182.

Хиротонія

 

архимандрита

 

Порфирія

 

и

 

рѣчь

 

его

 

при

 

нареченіи

во

 

епископа.

 

Сооруженіе

 

православныхъ

 

церквей

 

въ

 

Гродненской

губерніи.

 

Усердіе

 

крестьянина

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

обученія.

 

Нѣ-

сколько

 

словъ

 

о

 

положеніи

 

уѣзднаго

 

городскаго

 

духовенства.

 

Сель-

скія

 

училища

 

въ

 

Калужской

 

губерніи ......... 229.

Христіанство

 

въ

 

Сванетіи.

 

Церковно-строительная

 

дѣятель-

ность

 

въ

 

Могилевской

 

губерніи- ........... 269.

Успѣхи

 

Забайкальскихъ

 

миссіонеровъ.

 

Народныя

 

читальни

   

.

 

333.

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Іерусалимскаго

 

богословскаго

 

училища

за

 

1863

 

г.—Іерархія

 

всероссийская .......... 376.

Прибавлеьіе:

 

Палестина.

 

И.

 

Левитскаго ...... 1

 

и

 

45.




