
1

   

ЛПРЪЛЯ Л*

 

7. ISeS

 

г.

Святителя

  

Тпхона

 

Задонскаго

 

слово

  

о

 

воскрессніп

 

Христовогаъ. — По-

учепіе

 

на

 

Пасху. — Не

 

буди

  

неетьренб,

   

но

  

втьренв.

 

ІІзвлсчснія

 

изъ

 

сопре-

менныхъ

  

духовныхъ

 

журналовъ. —Бѣсѣда

 

къ

 

мнимому

 

старообрядцу —

IV. — Тропезунтская

 

церковь.

 

—

 

Ангелъ. —

 

Давпдъ

  

(Стііхоіпворепія).

СВЯТАГО

   

ОТЦА

   

НАШЕГО

ТИХОНА

   

ЗАДОНСКАГО

о

ВОСКРЕСЕНІИ

   

ХРИСТОВОМЪ,

КАКЪ

 

УТЪШИТЕЛЬНОМЪ

 

ГШДЪ

 

СВЯТЫЯ

 

ВЪРЫ.

Блаьреловенй

 

Hois

 

и

 

Отецъ

 

Господа

 

нашею

 

lacy-
са

 

Христа,

 

по

 

се.гшсоіі

 

Своеіі

 

малости,

 

воскре-

ніемъ

 

lucycs

 

Христовымъ

 

изо

 

мертеыхй,

 

возро-

дившг'й

  

паса

 

Ко

 

уповаиію

 

живому

 

(1

  

Петр,

 

1,

 

5)

Разумъ

 

человѣческій,

 

непросвѣщенныіі

 

кѣрою

(христіанскою),

 

пе

 

можетъ

 

попять

 

воскресенія

 

мер--

твыхъ.

 

Онъ

 

учптъ,

 

что

 

и

 

человѣческія

 

тѣла

 

не

 

во-

скреснуть,

 

какъ

 

тѣла

 

скотскія,

 

согнившія

 

и

 

раз-

сыпавшіяся

 

въ

 

прахъ.

   

Отсюда

   

произошли

  

многія

С)

 

Изд.

 

П85

 

г.

 

С.-ІІ.-Б.

 

т.

 

6,

 

стр.

   

195—

 

198.

Т.

   

I. 17
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душевредныя

 

мпѣпія

 

о

 

воскресеніп

 

мертвыхъ,

 

осо-

бенно

 

у

 

тѣхъ

 

людей,

 

кои

 

послѣдовали

 

одному

 

ра-

зуму

 

своему, —слѣпому

 

безъ

 

просвѣщенія

 

вѣры.

 

От-

сюда

 

слово

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ

 

для

 

людей

 

пло-

тскпхъ

 

и

 

невѣрныхъ

 

каліется

 

безу„міемъ.

 

Отсюда

Саддукеи

 

говорили,

 

чтовоскресенія

 

не

 

будетъи

 

спра-

шивали

 

о

 

семъ

 

Христа;

 

по

 

обличены

 

отъ

 

Него,

 

какъ

заблу;кдающіе

 

по

 

пезнаиію

 

ни

 

Писаній,

 

ни

 

силы

Божіеіі

 

(Map.

 

12).

 

Отсюда

 

Аѳипяне

 

называли

 

пу-

стословомъ

 

Святаго

 

Апостолаго

 

Павла,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

благовѣствовалъ

 

пмъ

 

о

 

воскресенін:

 

что

 

хо-

чешь

 

сказать

 

этотъ

 

пустословь?

 

н

 

слышав-

иіе

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

ругахуся

 

(Дѣян.

 

17,

18.

 

52).

 

Святая

 

вѣра

 

дополняетъ

 

недостатокъ

 

и

оскудѣніе

 

ума,

 

и,

 

чего

 

не

 

постигаетъ

 

разумъ,

 

самъ

по

 

себѣ

 

слѣпыіі,

 

въ

 

томъ

 

просвѣщаетъ

 

его,

 

и

 

про-

свѣіденный

 

вѣрою

 

умъ

 

видптъ

 

это,

 

какъ

 

бы

 

оно

было

 

уже

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

На

 

воскресеніе

 

указы-

ваютъ

 

и

 

подобія,

 

взятыя

 

отъ

 

природы,

 

какъ

 

Хри-

стосъ

 

сказалъ:

 

если

 

пшеничное

 

зерно,

 

падиіи

въ

 

землю,

 

не

 

умретъ,

 

то

 

остается

 

одно;

 

а

если

 

умретъ,

 

то

 

принесешь

 

много

 

плода

 

(Іоан.

12,

 

24).

 

II

 

Святый

 

Павелъ:

 

безразсудныйі

 

то,

что

 

ты

 

сѣешь,

 

не

 

оживешь,

 

ежели

 

не

 

у.претъ

(Кор.

 

15,

 

56)

 

Святая

 

вѣра,

 

утвержденная

 

словомъ

Христа

 

Сына

 

Болгія,

 

Который

 

есть,

 

вѣчная

 

исти-

на,

 

отъемлетъ

 

всякое

 

сомнѣпіе.

 

Воскреснутъ

 

мер-

твые,

 

и

 

воскреснутъ

 

тѣми

 

тѣлесамн,

 

коими

 

почи-

ваютъ

 

во

 

гробѣхъ.

 

Воскреснутъ

 

тѣ

 

самым

 

тѣлеса,

коп

 

палп;

 

пробудятся

 

тѣ,

 

кон

 

спятъ

 

во

 

гробѣхъ.

Воскреснуть

 

тѣ

 

яіе

 

тѣлеса,

 

съ

 

коими

 

сдѣлапо

 

или

добро,

 

или

 

зло,

 

чтобы

 

получить

 

каждому

 

смо-

тря

 

по

 

тому,

 

что

 

онъ

 

дѣлалъ,

 

живя

 

въ

 

тіьлѣ,

доброе

 

или

 

худое

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

10).

 

Наступаешь
время,

 

когда

 

мертвые

 

услышать

 

гласъ

 

Сына
Ьожіп

 

и,

 

услышавъ,

 

оживутъ.

 

И

 

изыдутъ

 

тво-
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рившіе

 

добро

 

въ

 

восресеніе

 

жизни,

 

а

 

дѣлавшіе

зло

 

въ

 

воскресеніе

 

осужденія

 

(Іоан.

 

5,

 

25,

 

29).
Воскресъ

 

Христосъ

 

отъ

 

мертвыхъ,

 

и

 

воскресъ

 

тѣмъ

самым

 

ь

 

тѣломъ,

 

коимъ

 

пострадалъ

 

и

 

умеръ

 

—

 

пер-

венецъ

   

изъ

  

умершихъ:

  

воскреснутъ

   

и

   

мертвые

тѣми

 

тѣлесами,

 

коими

 

умерли.

Для

 

нечестивыхъ

 

это

 

воскресеніе

 

будетъ

 

пе-

чально

 

и

 

горько!

 

Они,

 

соединившись

 

съ

 

тѣлами,

въ

 

коихъ

 

беззаконничали

 

и

 

свирѣпѣли

 

въ

 

этомъ

мірѣ,

 

низринутся

 

во

 

адъ,

 

получить

 

подѣламъ

 

сво-

имъ,

 

какъ

 

написано:

 

возвратятся

 

во

 

адъ

 

нече-

стивые,

 

всю

 

народы,

 

забывающіе

 

Бога

 

(Псал.

9,

 

18).

 

А

 

для

 

благочестивыхъ

 

Христіанъ

 

оно

 

такъ

же

 

утѣшительно,

 

радостно

 

и

 

желательно,

 

какъ

 

по

зимѣ—прекрасная

 

весна.

 

Ибо

 

какъ

 

во

 

время

 

весны

трава

 

иеходитъ

 

изъ

 

земныхъ

 

нѣдръ

 

и

 

одѣвается

различными

 

благоговошіыш;

 

цвѣтами:

 

такъ

 

во

 

вре-

мя

 

воскресенія

 

тѣлеса

 

благочестивыхъ

 

изыдутъ

одушевленными

 

изъ

 

гробовъ,

 

въ

 

коихъ

 

они

 

храни-

лись,

 

сокрушенныя

 

мразомъ

 

смерти,

 

и

 

облекутся

въ

 

новый —прекрасный

 

видъ

 

безсмертія

 

и

 

вѣчной

славы.

 

Апостолъ

 

Христовъ

 

Павел

 

ь

 

учитъ:

 

сѣется

тліънное,

 

воскресаешь

 

нетлюнное;

 

сѣется

 

пре-

зренное,

 

воскресаешь

 

славное;

 

споется

 

немощ-

ное,

 

воскресаешь

 

сильное.

 

Ибо

 

Христосъ

 

пре-

образить

 

уничиженное

 

тіьло

 

наше

 

такъ,

 

что

оно

 

будетъ

 

сообразно

 

славному

 

тгьлу

 

Его

(1

 

Кор.

 

15,

 

45.

 

44.

 

Филип.

 

5,

 

51).

 

И

 

Апостолъ

Іоаннъ:

 

возлюбленные!

 

мы

 

уже

 

дгьти

 

Божіи;

но

 

еще

 

не

 

открылось

 

что

 

мы

 

будемъ.

 

Знаемъ

же,

 

что

 

когда

 

откроется,

 

будемъ

 

подобны

Ему

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

2), —такъ,

 

что

 

тогда

 

праведни-

ки

 

возсіяютъ,

 

какъ

 

солнце,

 

въ

 

царствю

 

Отца

ихъ

 

(Мат.

   

15,

  

45). —

Прекрасна

 

весна,

 

во

 

время

 

коей

 

явятся

 

на

 

зем-

лѣ

 

тадгіе

   

цвѣты!

   

Блаженны

   

и

 

благословенны

 

тѣ,
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коихъ

 

смпрсппыя

 

тѣлеса

 

такъ

 

пропзрастутъ!

 

Ка-

кая

 

радость

 

и

 

какое

 

иаслаліденіе

 

будетъ

 

въ

 

ихъ

сердцахъ,

 

когда

 

тѣлеса

 

ихъ

 

такъ

 

украсятся!

 

Тогда

сбудется

 

слово

 

ІІпсапія:

 

поглои^еиа

 

смерть

 

по-

бедою.

 

Смерть!

 

гд;ь

 

твое

 

жало?

 

Адъ!

 

гдю

 

твоя

поб.ъда

 

(I

   

Кор.

   

15,

  

54,

  

55)?

Возлюбленный

 

христіапппъ!

 

Разсул;дай

 

о

 

сей

прекрасной

 

веспѣ,

 

и

 

старайся

 

б.іагодатію

 

Христо-

вою

 

достигнуть

  

воскресенія

 

праведныхъ.

ПОУЧЯНІЕ

 

НА

 

ПАСХУ.

Христосъ

   

воскресеі

Слово

 

утѣніенія

 

и

 

назпдапія

 

преподаетъ

 

намъ,

братіе,

 

это

 

краткое,

 

но

 

многознаменательное

 

при-

вѣтствіе:

 

Христосъ

 

воскресе!

 

Только

 

два

 

слова;

по

 

въ

 

нпхъ

 

содержится

 

сущность

 

н

 

торгкествен-

пость

 

не

 

только

 

настоящего

 

свѣтлаго

 

праздника,

но

 

вмѣстѣ

 

сущность

 

и

 

сила

 

всѣхъ

 

христіанскихъ
праздииковъ;

 

не

 

только

 

радость

 

нынѣшпяго

 

дня,

настоящей

 

жизни,

 

видпмаго

 

міра;

 

но

 

радость

 

цѣ-

лой

 

вѣчности,

 

радость

 

неба.
Праздникъ

 

Воскресенія

 

Христа

 

Спасителя

 

—

есть

 

начало

 

всіъхъ

 

христіаискихъ

 

праздни-

ковъ.

 

Всѣ

 

праздники

 

хрпстіаискіе

 

суть

 

или

 

приго-

товленія,

 

или

 

слѣдствія

 

воскресепія

 

Христова.
Такъ,

 

праздпуемъ

 

Благовѣщеніе,

 

Ролідество,

 

Кре-

щеніе:

 

но

 

Господь

 

пашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благо-
вѣщенъ

 

былъ,

 

родился,

 

пріялъ

 

крещеніе

 

для

 

того,

чтобы

 

умереть

 

на

 

крестѣ,

 

и

 

умиралъ,

 

дабы

 

воскре-

снуть.

 

Праздпуемъ

 

Преобраліеніе:

 

а

 

оно

 

было

 

толь-

ко

 

образомъ

 

того,

 

какнмъ

 

сдѣлался

 

Господь

 

по

воскресенін.

 

Празднуемъ

 

Возпесеніе,

 

чего

 

не

 

было
бы

 

безъ

   

воскресенія.

  

II

   

всѣ

   

христіанскіе

   

празд-
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Ники,

 

подобно

 

златой

 

Богомудрой

 

цѣпи,

 

первьшъ

звѣномъ

 

своимъ

 

придеряшваются

 

праздника

 

Вое-
кресенія

 

Христова.

 

Посему-то

 

праздникъ

 

сей

 

есть

преимущественно

 

праздникъ

 

свѣтлый, —единъ

 

суб-
ботъ

 

царь

 

и

 

Господь,

 

праздниковъ

 

праздникъ

 

и

торжество

 

торэісествъ.

—

  

Есть

 

радость

 

жизни

 

настоящей.

 

Грус-

тенъ

 

бываетъ

 

человѣкъ,

 

упылъ,

 

недоволенъ

 

собой,
либо

 

отъ

 

того,

 

что

 

много

 

заботь

 

и

 

огорченій

 

на

душѣ,

 

либо

 

отъ

 

того,

 

что

 

бѣденъ

 

и

 

боленъ,

 

либо
отъ

 

того,

 

что

 

похороннлъ

 

друга,

 

благодѣтеля,

 

отца.

Но

 

не

 

скорби

 

пыпѣ

 

безъ

 

утѣшенія,

 

христіанинъ.
Въ

 

минуты

 

радости

 

забываются

 

слезы.

 

Ты

 

грѣшенъ

и,

 

отъ

 

угрызеній

 

совѣстн,

 

пѣть

 

мира

 

въ

 

душѣ

 

тво-

ей?

 

Ради

 

Воскресшаго

 

Христа

 

успокойся;

 

Онъ

 

умерь

и

 

возсталъ

 

за

 

оправданіе

 

твое.

 

Мало

 

ты

 

очистнлъ

совѣсть

 

свою

 

среди

 

поста,

 

поздно

 

вышелъ

 

на

 

дѣло

спасенія?

 

Не

 

страшись;

 

не

 

любочестивъ

 

бо

 

сый
Владыка, —награлідаетъ

 

не

 

столько

 

за

 

подвиги

 

на-

ши,

 

сколько

 

по

 

милости

 

Своей.

 

Ты

 

въ

 

огорчитель-

ныхъ

 

заботахъ,

 

въ

 

бѣдности,

 

въ

 

болѣзни?

 

Не

 

уны-

вай;

 

въ

 

воскрссепіи

 

Госиода

 

явилось

 

общее

 

всѣмъ

веселіе.

 

Міръ

 

пе

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей;

 

найдутся,
кои,

 

ради

 

всерадостнаго

 

праздника,

 

облегчатъ

 

твои

нужды.

 

—

 

Смерть

 

друга,

 

сродника

 

содѣлала

 

тебя

одипокнмъ,

 

тебѣ

 

не

 

съ

 

кѣмъ

 

раздѣлнть

 

въ

 

празд-

никъ

 

свою

 

радость

 

и

 

свое

 

сердце?

 

Возведи

 

очи

 

на

небо;

 

тачъ,

 

въ

 

сопмѣ

 

святыхъ

 

Болііихъ

 

вмѣстѣ

 

со

Христомъ,

 

праздпуютъ

 

блшкпіе

 

твои

 

и

 

сорадуют-

с*я

 

тебѣ.

 

Посѣти

 

больницу,

 

темницу;

 

чрезъ

 

друліе-

ское

 

участіе

 

содѣлаешься

 

свѣтлымъ

 

ангеломъ

 

для

скорбныхъ

 

твонхъ

 

блпліннхъ

 

и

 

отъ

 

слезъ

 

ихъ

 

вку-

сишь

 

той

 

радости,

 

какой

 

не

 

найдешь

 

среди

 

шумно

веселящихся

 

друзей.

—

  

Есть

 

радость

 

цюлой

 

віьчности.

 

Что

 

пы-

нѣ

 

для

 

вѣрующихъ

 

вѣчпость?

 

До

 

Воскресенія

 

Хри-
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стопа

 

она

 

была

 

страной

 

темной;

 

это

 

было

 

море,

поглощающее

 

все,

 

несущееся

 

на

 

волнахъ

 

времени;

это

 

была

 

бездна,

 

въ

 

которую

 

заглядывать

 

ужа-

салось

 

смертное

 

око.

 

По

 

Воскресеніи

 

Христа

 

вѣч-

ность

 

есть

 

царство

 

жизни

 

и

 

блаженства

 

возлюби -

вшихъ

 

Его.

 

Что

 

нынѣ

 

для

 

вѣрующихъ

 

гробъ?

 

Это

уже

 

не

 

безотрадная

 

обитель

 

тлѣнія,

 

а

 

только

 

ве-

чернее

 

ложе,

 

на

 

которомъ

 

хранятся

 

въ

 

покоѣ

 

мерт-

венные

 

ихъ

 

останки

 

до

 

того

 

радостнаго

 

утра,

 

ког-

да

 

взойдетъ

 

надъ

 

ними

 

всеоживляющее

 

Солнце

 

—

Христосъ

 

Богъ-

 

Онъ,

 

плотію

 

уснувъ

 

во

 

гробѣ

Своемъ

 

яко

 

мертвъ,

 

славпо

 

воскресъ

 

въ

 

образъ
того

 

воскресенія,

 

егда

 

мертвіи

 

услышать

 

гласъ

Его,

 

и

 

услышавше

 

оживутъ.

 

Христосъ

 

воста

отъ

 

мертвыхъ,

 

начатокъ

 

умершимъ

 

бысть.

Какъ

 

чрезъ

 

грѣхъ

 

Адама

 

воцарилась

 

было

 

нѣког-

да

 

смерть:

 

такъ

 

чрезъ

 

Христа

 

и

 

Его

 

воскресепіе
мы

 

получаемъ

 

обѣтованіе

 

жизни

 

будущей;

 

почему

и

 

дитя

 

христіанское

 

произносить

 

истину,

 

о

 

кото-

рой

 

вся

 

до-христіанская

 

ученость

 

только

 

гадала:

чаю

 

воскресенья

 

мертвыхъ

 

и

 

жизни

 

будущаго
вѣка.

 

У

 

лшвоноснаго

 

Христова

 

гроба

 

сія

 

истина

особенно

 

долліііа

 

быть

 

изучаема;

 

ибо

 

изъ

 

сего

 

гро-

ба

 

возсія

 

намъ

 

красное

 

Солнце

 

правды.

—

 

Есть

 

радость

 

міра

 

невидимаго.

 

Еслибы
у

 

насъ

 

просвѣтлѣлъ

 

нынѣ

 

взоръ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

у

перво-мученика

 

Стеа»ана:

 

то

 

и

 

мы

 

узрѣли

 

бы

 

небо
отверстымъ

 

и

 

свѣтло

 

торжествующимъ.

 

Земное
небо —св.

 

церковь

 

говоритъ

 

о

 

семъ

 

торліествѣ

 

на-

шимъ

 

глазамъ,

 

оставляя

 

царскія

 

двери

 

олтаря

 

Го-
сподня

 

отверстыми

 

во

 

всю

 

Пасхальную

 

недѣлю,

говоритъ

 

о

 

семъ

 

торжествѣ

 

и

 

нашему

 

слуху,

 

час-

то

 

возглашая:

   

воскресеніе

 

Твое,

 

Христе

  

Спасе,
•

 

Ангели

 

поютъ

   

на

 

небеси!

   

Нынѣ

   

вся

  

испол-

•

 

нишася

   

свѣта

 

—

 

небо

   

и

   

земля!

   

Небеса

  

до-
•

 

стойно

 

да

 

веселятся,

 

земля

 

же

 

да

 

радуется,
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•

 

да

 

празднуешь

 

весь

 

міръ,

 

видимый

 

и

 

невиди-
мый!»

Такъ

 

торжество

 

свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресе-
пія

 

есть

 

проповѣдникъ

 

лучшихъ

 

нашпхъ

 

радостей,,
особеннаго

 

торліества

 

церкви,

 

успокоенія

 

нашей
земной

 

ліпзнп,

 

надел;ды

 

будущей,

 

близости

 

къ

 

намъ

неболіителей.

 

Величіе

 

пастоящаго

 

торл^ества

 

тре-

буетъ

 

и

 

отъ

 

насъ,

 

служителей

 

олтаря

 

Господня,

 

и

отъ

 

вась,

 

братіе

 

православные,

 

особенпаго

 

усер-

дія,

 

внимательности,

 

осторол;ности.

 

Всѣ

 

наставле-

нія

 

на

 

сей

 

день

 

Апостолъ

 

Павель

 

заключилъ

 

въ

слѣдующемъ

 

пзреченіи:

 

пасха

 

наша

 

отлична

 

отъ

ветхозавѣтпой,

 

ибо

 

за

 

ны

 

пожрепъ

 

Христосъ:
тюліже

 

да

 

праздпуемъ

 

не

 

въ

 

квасіь

 

ветсю,

 

ни

въ

 

квасю

 

злобы

 

и

 

лукавства,

 

но

 

въ

 

безквасі-
ихъ

 

чистоты

 

и

 

истины.

 

Какъ

 

ни

 

мудрено

 

это

изрѣчепіе,

 

а

 

вы

 

сами

 

догадывайтесь,,

 

что

 

то

 

за

ветхій

 

квась

 

злобы

 

и

 

лукавства,

 

который

 

не

годится

 

нынѣ,

 

и

 

что

 

то

 

за

 

безквасіе

 

чистоты

 

и

истины,

 

кои

 

нынѣ

 

нужны

 

для

 

праздппка.

 

Кто

 

но

совѣсти

 

разсулідаетъ

 

о

 

предметах!»

 

вѣры,

 

кто

 

въ

настоящіе

 

свѣтлые

 

дпи

 

со

 

вниманісмъ

 

нрисутству-

етъ

 

при

 

боголѣппыхъ

 

богослуліспіяхъ,

 

съ

 

благого-

вѣніемъ

   

слушаетъ

 

здѣсь

 

и

 

читает?,

 

на

 

дому

   

Евап-

гельскія

 

сказанія

 

о

 

явленіяхъ

 

Воскресшаго

 

Спа-
сителя,

 

тотъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

познаешь

 

силу

 

во-

скресенья

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

тотъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

церковномъ

 

пѣснопѣиіи

 

находнтъ

 

назиданіе
и

 

утѣшепіе,

 

тотъ

 

н

 

чувствовапіями

 

и

 

дѣлами

 

по-

старается

 

отвѣтпть

 

па

 

утѣшптельно —пазндательное

нриглашеніе:

 

«Воскресенія

 

день,

 

и

 

просвіьтим-

ся

 

торжестволіъ,

 

и

 

другъ

 

друга

 

обымемъ.

 

Рцемъ
—брагпіеі

 

И

 

ненавиднщимъ

 

насъ

 

простимъ

 

вся

воскресеніемъ,

 

и

 

тако

 

возопіимъ:

 

Христосъ
воскресе

 

изъ-

 

мертвыхъ,

 

смертію

 

смерть

 

по-

правь,

 

и

 

сущымъ

 

во

 

гробіьхъ

 

животъ

 

даровавъ.
Амииъ.

Л.

 

Г.
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11с.

 

буди

 

не

 

егьрен»,

 

но

 

вѣренб.

(Іоан.

 

20,

 

27).

Не

 

одному

 

Апостолу

 

Ѳомѣ

 

необходимо

 

было

сіе

 

вразумленіе

 

Христово:

 

намъ —христіанамъ,

 

по-

крайней

 

мѣрѣ,

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

насъ,

 

—

 

оно

 

еще

болѣе

 

необходимо.

 

Св.

 

Апостолъ

 

©ома,

 

только

 

въ

теченіс

 

осьмп

 

дней,

 

пс

 

вѣрплъ

 

свндѣтельству

 

сво

 

■

ихъ

 

соучеппковъ —Апостоловъ

 

о

 

воскресеніи

 

Інсу-

са

 

Христа,

 

—

 

а

 

иные

 

изъ

 

хрпстіапъ,

 

въ

 

продолліе-

піс

 

целой

 

ліпзпп ,

 

пе

 

убѣлідаются

 

никакими

 

дока-

зательствами

 

и

 

свидетельствами

 

Евангельскаго

 

уче-

нія

 

и

 

остаются,

 

къ

 

собственной

 

своей

 

погибели,

невѣрующими.

 

—

 

Св.

 

Евангеліе

 

свпдѣтельствуетъ,

что

 

какъ

 

скоро

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

пашъ

 

спова

явился

 

въ

 

собрапіи

 

учеппковъ

 

и

 

обратился

 

къ

Апостолу

 

Ѳомѣ

 

съ

 

любовію,

 

которая

 

свойственна

только

 

Спасителю

 

рода

 

человѣческаго,

 

Св.

 

Ѳома

тотчасъ

 

оставнлъ

 

век

 

сомпѣпія

 

и

 

съ

 

восторгомъ

радости

 

восклпкпулъ:

 

Господь

 

мой

 

и

 

Ііогъ

 

мой!!»
—

 

Не

 

обращается

 

ли

 

Господь

 

и

 

Богъ

 

нашъ

 

и

 

къ

намъ,

 

братіе,

 

съ

 

тою

 

л;е

 

всеобъемлющею

 

и

 

все-

исцеляющею

 

любовію —во

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

церков-

пыхт

 

Богослуліепіяхъ?

 

Не

 

ноказываетъ

 

ли

 

и

 

намъ,

какъ

 

некогда

 

Апостолу

 

©омѣ,

 

Свопхъ

 

Боліествеп-

пыхъ

 

яавъ, —всякій

 

разъ,

 

когда

 

совершается

 

без-
кровная

 

ліертва

 

—

 

здѣсь

 

—

 

на

 

Св.

 

престолѣ? —Есть,
къ

 

великому

 

нрпскорбію,

 

хрпстіане,

 

которые,

 

вме-

сто

 

того,

 

чтобы

 

явить

 

высокое

 

исповеданіе

 

вѣры

н

 

любви

 

къ

 

Спасителю

 

и

 

Его

 

учепію,— въ

 

какомъ-

то

 

пепопятпомъ

 

ослѣплепіи

 

дерзаютъ

 

пе

 

верить

тому,

 

что

 

проповедуется

 

хрпстіаискѳю

 

верою

 

и

 

ея

учителями.

 

Есть

 

люди,

 

которые,

 

презирая

 

веру,

погнбаютъ

 

въ

 

певѣріп

 

и

 

отъ

 

неверія.
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Для

 

собственнагоназиданія —изслѣдусмъ,

 

братіе
мои,

 

изъ

 

какого

 

источника

 

изливается

 

сіе

 

пагуб-
ное

 

зло,

 

которое

 

называется

 

невѣріемъ,

 

и

 

какъ

оно

 

гибельно

 

въ

 

деле

 

спасенія.
Не

 

въ

 

уме,

   

а

   

въ

 

сердце,

  

по

 

большой

 

части,

заралідается

   

и

   

возрастаетъ

   

певѣріе;

  

не

 

сомпенія
развращаютъ

   

большую

 

часть

 

людей,

 

а

 

развраще-

ніе

 

порояідаетъ

   

сомнѣнія,

   

изъ

 

которыхъ,

 

съ

 

усн-

леніемъ

 

порока,

 

образуется

 

неверіе.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

развращсніе

   

нравовъ

   

есть

   

самый

 

прямой

 

и

самый

   

обыкновенный

   

путь

   

къ

 

певѣрію.

  

Хрпстіа-

нпнъ

 

не

 

моліетъ

 

сделаться

   

вдругъ

 

певерующимъ,

но

 

путемъ

 

развращеиія

 

можвтъ

 

дойти

   

до

 

неверіл.

По

 

свидетельству

   

св.

 

Апостола

 

Павла,

 

многіе

  

за-

блудились

 

въ

 

вере,

  

потому

 

что

 

отвергли

 

впушенія

своей

   

совести

  

(Тит.

   

1,

  

19).

 

Да,

   

до

   

глубины

   

той

бездны,

 

которая

 

есть

 

неввріе,

 

люди

 

достпгаютъ

 

по-

степенно,

  

переходя

   

отъ

  

падепія

   

къ

 

паденію.

 

Сна-

чала

 

позволяютъ

 

себе

 

ирвлекаться

 

приманками

 

раз-

врата,

 

потомъ,

 

когда

 

по

 

пути

 

семъ

 

зайдутъ

 

такъ

 

да-

леко,

 

что

 

возвращепіе

 

каліется

 

певозмол;пымъ,

 

тог-

да

 

улгс

 

говорятъ

 

сами

 

себе

 

въ

 

пагубпое

 

успокоеніе,

что

 

после

 

сей

 

жизни

 

ничего

 

нетъ

 

и

 

не

 

будетъ:

 

«мы

о

 

томъ

  

ничего

   

не

 

зпаемъ»;

   

никто

   

не

  

возвращал-

ся

   

пзъ

   

области

   

мертвыхъ,

   

чтобы

 

открыть

 

намъ.

что

  

ол.идаетъ

   

насъ

 

за

 

гробомъ...

   

Если

 

порочные

люди

 

пе

 

могуть

 

вдругъ

 

отречься

 

отъ

 

своего

 

Бога,

все

 

;ке

 

имъ

 

пріятно —мепѣе

 

помышлять

 

объ

 

Немх,

или

 

вообраліать,

 

что

 

Творсцъ

 

неба

   

и

 

земли,

 

чело-

века

 

и

 

Ангеловъ,

 

не

 

есть

 

свидетель

 

нашихъ

 

делъ

 

п

нашихъ

 

л;еланій.

 

Если

 

развращенный

 

человекъ

 

не

отвергаетъ

 

достоипства

   

добродетели

  

и

 

не

 

можетъ

впутренно

   

пе

   

воздать

 

ей

 

высокаго

   

уваліснія;

 

все

же

 

ему

 

пріятно

   

вврпть,

  

что

 

весьма

   

немногіе

 

изъ

людей

 

имеютъ

 

истинную

 

добродетель

   

и

 

что

 

глав-

ное

 

въ

 

томъ,

 

дабы

 

лшть

 

въ

 

свете,

 

не

 

нарушая

 

его
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приличій.

 

Такъ-то,

 

братія

 

мои,

 

склонность

 

къ

 

чув-

ственности,

 

овладѣвая

 

сердцемъ

 

людей,

 

не

 

примет-

но

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

и

 

служителями

 

и

 

поборниками

 

не-

вѣрія.

Къ

 

умноліенію

 

неверія

 

не

 

мало

 

способствуетъ

еще

 

незнаніе

 

или

 

поверхностпое

 

знапіе

 

христіап-

скаго

 

ученія.

 

Вековый

 

опытъ

 

увѣряетъ

 

насъ,

 

что

полуобразованные

 

или

 

мнимо —ученые

 

обыкновен-

но

 

презираютъ

 

трудность

 

науки,

 

думая,

 

что

 

одно-

го

 

воззренія

 

ума

 

ихъ

 

достаточно

 

для

 

познанія

 

того,

что

 

долашо

 

быть

 

дѣломъ

 

иостолнпаго

 

пзысканія

 

и

размышленія.

 

Посему,

 

эти

 

люди

 

часто

 

перемена -

ютъ

 

свои

 

мігвпія

 

и,

 

переходя

 

отъ

 

заблуліденія,

 

къ

заблюжденію

 

падаютъ

 

въ

 

бездну

 

невѣрія.

 

Такъ

 

бы-

ваетъ

 

во

 

всѣхъ

 

иознаніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

изученія
христіанской

 

веры

 

и

 

собствепнаго

 

спасенія.

 

При-

соедините

 

къ

 

сему

 

еще

 

вредное

 

легкомысліе — и

 

вы

совершенно

 

пойпете,

 

отъ

 

чего

 

весьма

 

нерѣдко

 

бы-

ваетъ,

 

что

 

люди,

 

и

 

хорошо

 

образованные

 

для

 

об-
щественной

 

ліпзни,

 

и

 

довольно

 

свѣдущіе

 

въ

 

мірскихъ

наукахъ

 

и

 

искуствахъ,

 

показываютъ

 

чрезвычайную
колеблемость

 

о

 

христіанской

 

верѣ.

Наконецъ

 

—

 

гордость

 

ума

 

бываетъ

 

иричппою

того,

 

что

 

певвріе

 

получаетъ

 

свободный

 

доступъ

къ

 

пашему

 

сердцу.

 

—

 

Люди ,

 

прельщепные

 

свопмъ

умомъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

покориться

 

ученію

 

Бо-
жественному,

 

хотятъ

 

подчинить

 

сіе

 

ученіе

 

собст-
веинымъ

 

пересудамъ

 

и

 

дерзаютъ

 

вопрошать

 

Бога
о

 

способѣ

 

Его

 

откровеній

 

и

 

о

 

причинѣ

 

Его

 

запове-

дей. —Кичливость

 

ума

 

очень

 

нерѣдко

 

простирается

до

 

того,

 

что

 

многіе

 

съ

 

тщеславіемъ

 

объявляютъ
невозможнымъ

 

все

 

это,

 

чего

 

не

 

могутъ

 

объять

 

сво-

пмъ

 

ограниченнымъ

 

разумѣніемъ.

 

Но,

 

братія,

 

не

безрасудно

 

ли

 

желать,

 

что

 

бы

 

догматы

 

вѣры

 

Боліе-
ственной

 

были

 

соразмерны

 

разумѣнію

 

человѣческо-

му?

 

Какъ

 

часто

 

не

 

понимаемъ

 

ни

 

того,

 

на

 

что

 

смот-
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рішь,

 

ни

 

того,

 

что

 

осязаемъ!..

 

Да

 

и

 

не

 

явное

 

ли

 

без-
разсудство —

 

не

 

вѣрить

 

предметамъ

 

Божественнаго
откровенія —единственно

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

не

знаемъ,

 

какъ

 

они

 

могутъ

 

существовать

 

(Еккл.

 

8,17
Прем.

 

9,

 

16).

 

Если

 

бы

 

надлежало

 

отвергать

 

все

 

то,

что

 

непонятно,

 

то

 

слѣдовало

 

бы

 

отвергнуть

 

вся-

кое

 

знаніе

 

и

 

науку;

 

ибо

 

всякое

 

знаніе

 

основывается

на

 

вѣрѣ

 

или

 

въ

 

свидетельство

 

другпхъ,

 

или

 

въ

 

сви-

детельство

 

нашихъ

 

чувствъ,

 

или

 

въ

 

свидетельство

нашего

 

внутренняго

 

сознанія.

 

—

И

 

какъ

 

несчастенъ

 

певѣрующій!

 

—

 

Для

 

пего

нѣтъ

 

истпннаго

 

счастія

 

даже

 

здѣсь—въ

 

семъ

 

мірѣ,

Положимъ ,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

и

 

предаваться

 

заба-
вамъ

 

и

 

упоевать

 

себя

 

веселіемъ,

 

—

 

но

 

быть

 

внут-

ренне

 

довольнымъ

 

никогда

 

не

 

можетъ.

 

—

 

Почему?

потому,

 

что

 

для

 

него

 

пѣтъ

 

вселюбящаго

 

существа,

которое

 

бы

 

онъ

 

смѣлъ

 

назвать

 

своимъ

 

Богомъ

 

и

Отцемъ;

 

для

 

него

 

нѣтъ

 

и

 

Сыпа

 

Божія,

 

Богочело-

вѣка,

 

котораго

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

именовать

 

своимъ

 

Ис-

купителемъ

 

и

 

Ходатаемъ;

 

для

 

него

 

нѣтъ

 

вѣчпости,

а

 

съ

 

него

 

онъ

 

лишаетъ

 

себя

 

всякой

 

надел; ды

 

и

 

у-

тѣшенія.

 

Кто

 

не

 

вѣруетъ,

 

тотъ

 

постоянпо

 

колеб-

летъ,

 

волпуетъ,

 

мучитъ

 

умъ

 

свой

 

то

 

подозрѣніями,

то

 

внутренними

 

противорѣчіями...

 

Кто

 

пе

 

вѣруетъ

въ

 

Бога,

 

не

 

знаетъ

 

Его,

 

не

 

питаетъ

 

любви

 

къ

 

Не-

му,

 

тотъ

 

не

 

повѣритъ,

 

хотя

 

бы

 

кто

 

восталъ

 

изт,

мертвыхъ

 

и

 

свидѣтельствовалъ

 

объ

 

истпнѣ

 

(Лук.

16.

 

51)...

 

Что

 

яіъ

 

поел

 

в

 

сего,

 

для

 

невѣрующаго

значитъ

 

святая

 

добродѣтель,

 

справедливость,

 

чест-

ность,

 

безкорыстіе,

 

иовпновеніе?..

 

Кто

 

въ

 

развра-

щенномъ

 

сердцѣ

 

отвергъ

 

Бога,

 

отвергъ

 

открове-

ніе,

 

презрѣлъ

 

вѣру,

 

тотъ

 

позволяетъ

 

непаказапно

безумствовать

 

своему

 

разуму

 

и

 

злодѣйствопать

страстямъ...

 

О,

 

не

 

безъ

 

намѣренія,

 

а

 

въ

 

паше

 

па-

ставленіе,

 

Исгорія

 

на

 

своихъ

 

скрижаляхъ

 

впи-

сала

   

ту

  

кровавую

   

истину,

 

что

  

невѣріе

  

въ

  

Бога
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и

 

во

 

все

 

Святое

 

и

 

Божественное,

 

разрывая

 

узы,

связующіе

 

небо

 

съ

 

землею,

 

колеблетъ

 

царства

 

и

народы!..

 

Невѣрующаго

 

еще

 

здѣсь

 

на

 

землѣ —по-

всюду

 

преслѣдуетъ

 

всеобщее

 

проклятіе

 

и

 

онъ

 

ул;е

начинаетъ

   

испытывать

   

мученіе

   

геенскаго

 

огня __

Что

 

жъ

 

будет ъ

 

тамъ?..

 

Вѣчная

 

мука!

 

Не

 

вгьруяй,

у.же

 

осужденъ

 

есть,

 

говоритъ

 

Самъ

 

Господь

 

и

Спаситель

 

нагиъ

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ,

 

яко

 

не

 

вгърова

во

 

имя

 

Единородного

 

Сына

 

Болсія

 

(Іоан.

 

5,18).

Да

 

епасетъ

 

и

 

пошілуетъ

 

насъ

 

Господь

 

Богъ

отъ

 

пагубнаго

 

невѣрія —

 

явнаго

 

и

 

скрытнаго,

 

въ

сердцѣ

 

и

 

пасловахъ.

 

Христіанинъ!

 

Не

 

буди

 

не

віьреиъ,

 

но

 

еіьренъ...

и.

 

.Г

 

п.

РАЗНЫЯ

   

ИЗВЛВЧЕЕІЯ,

ПРННАРОВЛЕННЫЯ

 

КЪ

 

ЦОЛЬЗЪ

 

СЕЛЫЖЪ

 

СВЯЩЕНННКОВЪ,

 

110

 

НХЪ

 

ЦЕР-

КОВНО-СЛУЖЕБПЫМЪ

 

ОВЯЗЛНПОСТЯМЪ,

 

ДЪЛАЕМЫЯ

 

НЗЪ

 

РАЗПЫХЪ

 

СТАТЕЙ,
ПОМЫЦАЕШЪ

 

ВЪ

 

РАЗІІЫХЪ

 

ДУХОБИЫХЪ

СОВРЕІНКПІІЫХЪ

    

ЯІУРПЛЛЛХЪ.

Редакція,

 

сочувствуя

 

невыгодному

 

положенію
сельскихъ

 

священниковъ —съ

 

той

 

стороны,

 

что

 

они

не

 

пмѣютъ

 

полпой

 

возможности,

 

а

 

другіе

 

изъ

 

пихъ,

быть

 

можетъ,

 

и

 

всякой

 

возможности

 

лишены —чи-

тать

 

современные

 

духовпые

 

журналы,

 

признала

 

по-

лезнымъ

 

помѣщать

 

въ

 

Енархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

какъ

 

общем

 

ь

 

письмсппомь

 

органѣ

 

всей

 

спархін,
пзвлечепія

 

изъ

 

духовныхт>

 

/куриаловъ

 

и

 

собствен-
но

 

изъ

 

такпхъ

 

статен

 

въ

 

пихъ,

 

который

 

найдутся
болѣе

 

пригодными

 

и

 

полезными

 

для

 

сельскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

по

 

пхъ

 

звапію

 

и

 

обязаппостямъ

 

пас-

тырскаго

 

слуяіснія,

 

—

 

номѣщать

 

съ

 

цѣлію— помочь
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имъ,

 

при

 

ихъ

 

незавидномъ

 

положенін,

 

хотя

 

ма-

лымъ

 

въ

 

существенно-важпомъ

 

ихъ

 

дѣлѣ.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что,

 

по

 

прнзнанію

 

Редакціи

 

такого

 

дѣла

полезнымъ

 

для

 

сельскихъ

 

свящепннковъ,

 

особенно

при

 

отсутствіп

 

прямыхъ

 

и

 

полныхъ

 

способовъ

 

на

эготъ

 

разъ

 

у

 

самнхъ

 

свящепннковъ,

 

и

 

сіи

 

послѣ-

дпіе

 

не

 

могутъ

 

не

 

признать

 

опаго

 

полезнымъ

 

для

себя,

 

полезнымъ

 

на

 

томъ

 

л;е

 

самомъ

 

основаніи

Редакціи,

 

что

 

это

 

будетъ

 

слуяіпть

 

имъ

 

пособіемъ
въ

 

ихъ

 

пастырскомъ

 

служенііі;

 

а

 

въ

 

нулідѣ

 

и

 

ма-

лая

 

помощь —весьма

 

драгоценная

 

вещь.

 

Тутъ

 

нѣтъ

пуліды

 

доказывать,

 

потому

 

что

 

ул;е

 

давно

 

до-

казано

 

и

 

совершенно

 

пзвѣстно

 

всѣмъ,

 

что

 

пастыр-

ское

 

служеніе

 

есть

 

слуліеніе

 

весьма

 

трудное,

 

весь-

ма

 

важное

 

и

 

святое,

 

а

 

потому

 

и

 

педоразумѣнія

 

и

ошибки

 

по

 

отправленію

 

онаго

 

имѣютъ,

 

въ

 

случаѣ

отвѣтственностн

 

за

 

нпхъ,

 

совершенно

 

равносильное

съ

 

нимъ

 

зпаченіе,

 

т.

 

е.,

 

говоря

 

вообще,

 

чѣмъ

 

вы-

ше

 

по

 

своему

 

значенію

 

предметъ

 

виновности,

 

тѣмъ

тягостнѣе

 

за

 

него

 

отвѣтствепность

 

виновнаго.

 

Но

можетъ

 

случиться,

 

или

 

говоря

 

болѣе

 

рѣшитель-

иымъ

 

языкомъ,

 

такъ

 

непременно

 

должно

 

быть

 

и

такъ

 

непременно

 

есть

 

и

 

будетъ,

 

что

 

изъ

 

предлагае-

мыхъ

 

здѣсь

 

извлечепій

 

какое

 

нибудь

 

такъ

 

счаст-

ливо

 

подойдетъ

 

къ

 

известному

 

случаю,

 

что

 

восполь-

зовавшійся

 

имъ

 

свободепъ

 

будетъ

 

и

 

отъ

 

затрудпе-

пія

 

и

 

отъ

 

непріятиыхъ

 

слѣдствій

 

могущей

 

безъ

такого

 

пособія

 

произойти

 

ошибки.

 

Итакъ,

 

не

 

ра-

спространяясь

 

много

 

по

 

напраспу,

 

пололиітельно

скаліемъ,

 

что

 

предлагаемыя

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

извлеченія

 

изъ

 

разпыхт>

 

современныхъ

духовныхъ

 

ліурналовъ,

 

безенорно,

 

весьма

 

небезпо-

лезны

 

будутъ

 

для

 

сельскихъ

 

священпмковъ;

 

поче-

му

 

Редакція

 

и

 

приступаетъ

 

съ

 

этого

 

л;е

 

разу

 

къ

самому

 

дѣлу.
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Какъ

 

сказано

 

въ

 

заявленін,

 

такая,

 

соответст-

венно

 

сказанному,

 

на

 

этотъ

 

разг.

 

встрѣтилась

 

и

статья

 

въ

 

журналѣ —Православное

 

Обозргьніе,

 

—

за

 

мѣсяцъ

 

Январь

 

сего

 

1865

 

года,

 

въ

 

статьяхъ

подъ

 

рубрикою:

 

Библіографическія

 

извіъстія;
почему

 

изъ

 

нея

 

первой

 

и

 

предлагается

 

здѣсь

 

из-

влечете.

Редакція

 

сказаннаго

 

яіурнала

 

нзвѣщаетъ,

 

что

въ

 

прошедшемъ

 

1864т

 

году

 

вышло

 

сочинепіе,

 

соста-

вленное

 

священнпкомъ

 

Нарвовымъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:
« Практическое

 

изложеніе

 

церковно. —граждан-
скихъ

 

постановленій

 

въ

 

руководство

 

священ-

никами

 

на

 

случаи

 

совершенія

 

важшъйшихъ

требъ

 

церковныхъ.»

 

Нужда

 

въ

 

такомъ

 

руководст-

вѣ,

 

говоритъ

 

редакція,

 

живо

 

чувствовалась

 

наши-

ми

 

священниками,

 

особенно

 

сельскими.

 

Причины

такой

 

нуліды

 

представляются

 

слѣдующія.

 

Кая;дый
молодой

 

свящепникъ,

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

должность,

встрѣчаетъ

 

немало

 

такихъ

 

частныхъ

 

случаевъ,

 

въ

своей

 

церковно —слулштельской

 

практикѣ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

опъ

 

пнкогда

 

не

 

слыхалъ

 

и

 

не

 

думалъ,

 

и

 

ко-

торые

 

ставятъ

 

его

 

въ

 

рѣшительное

 

недоумѣніе.

 

Въ
подобныхъ

 

случаяхъ

 

иная

 

и

 

ненамѣренная

 

и

 

какъ

будто

 

малая

 

ошибка

 

въ

 

совершеніи

 

церковной

 

тре-

бы

 

грозитъ

 

тялікою

 

отвѣтственностію

 

предъ

 

совѣ-

стію

 

и

 

судомъ.

 

Для

 

устраненія

 

таковыхъ

 

оншбокъ,
съ

 

ихъ,

 

пепріятными

 

слѣдствіями,

 

священнику

 

оста-

ется

 

въ

 

руководство

 

лишъ

 

книга

 

Правилъ

 

и

 

позд-

иѣйшія

 

распоряженія

 

св.

 

Синода

 

и

 

духовныхъ

 

Кон-
систорій;

 

но

 

ни

 

по

 

тому

 

ни

 

по

 

другому,

 

вслѣдствіе

пѣкоторыхъ

 

извѣстныхъ

 

причинъ,

 

цѣль

 

во

 

всѣхъ

случаяхъ,

 

какіе

 

только

 

встрѣчаются

 

по

 

должности

священнической,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

имъ;

а

 

потому,

 

стало

 

быть,

 

и

 

при

 

этомъ

 

рукэводствѣ

 

онъ

все — гаки

 

будетъ

 

оставаться

 

въ

 

затрудненіи

 

и

 

опа-

сности

   

уронить

 

себя.

   

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

совѣ'
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іцанія

 

съ

 

болѣе

 

опытными

 

священниками

 

какъ

 

по-

другимъ

 

неудобствамъ,

 

такъ

 

равнымъ

 

образомъ

 

по

самой

 

иногда

 

неотлолшости

 

требоисправленія,

 

а

иногда

 

и

 

потому,

 

что

 

п

 

отъ

 

опытнаго

 

священника

можно

 

получить

 

въ

 

отвѣтъ

 

одно

 

лпшъ —незнаю,

 

—

весьма

 

ненадежны.

 

Представивши

 

таковыя

 

и

 

симъ

нодобныя

 

неудобства

 

въ

 

затрудпптельныхъ

 

случа-

яхъ

 

священно-церковныхъ

 

требъ.

 

какъ

 

причины

нужды

 

въ'сказанномъ

 

руководствѣ,

 

редакція

 

про-

должаетъ:

 

книжка,

 

составленная

 

священннкомъ

Парвовымъ,

 

можетъ

 

много

 

помочь

 

священнику

 

въ

этомъ

 

отношеніи.

 

Затѣмъ,

 

разобравъ

 

критически

все

 

качества

 

этой

 

книжки,

 

въ

 

заключеніе

 

гово-

рптъ:

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

можно

 

поліелать,

 

чтобы
эта

 

книга

 

сдѣлалась

 

настольной

 

книгой

 

у

 

всякаго

священника. —И

 

такъ,

 

пусть

 

прнмутъ

 

себѣ

 

это

 

къ

свѣденію

 

сельскіе

 

священники!

 

Изъ

 

тогол;е

 

ліур-

нала.

 

Вг»

 

концѣ

 

1864

 

года

 

издано

 

въ

 

Черниговѣ

новое

 

православное

 

догматическое

 

богословіе
преосвящепнаго

 

Филарета,

 

архіепископа

 

Черниго-

вскаго

 

(2

 

тома,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

около

 

400,
другой

 

свыше

 

500

 

страницъ;

 

цѣна

 

за

 

обѣ

 

части

только

 

2

 

руб.

 

70

 

коп.

 

въ

 

бумал^кѣ,

 

и

 

5

 

руб.

 

40

коп.

 

въ

 

корешкѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

автора).

 

Хотя

 

со-

чппепіе

 

это

 

еще

 

не

 

поступало

 

въ

 

разборъ

 

л;ур-

нальной

 

критики

 

и,

 

потому,

 

пололштельпое

 

достоин-

ство

 

опаго

 

еще

 

не

 

оцѣнено

 

законами

 

ея,

 

послѣ

 

че-

го

 

можно

 

было

 

бы

 

безошибочно

 

отозваться

 

о

 

немъ

такъ

 

или

 

иначе;

 

однако

 

редакція

 

ул;е

 

напередъ

 

да-

етъ

 

самое

 

лестное

 

сул;деніе

 

объ

 

этомъ

 

новомъ

 

тру-

дѣ

 

ученнѣйшаго

 

пзъ

 

наших

 

ь

 

архипастырей,

 

н

 

уже

зарапѣе

 

присвояетъ

 

ему

 

несомненное

 

право,

 

вмѣ-

сгѣ

 

съ

 

другими

 

пропзвсденіямн

 

сего

 

ученаго

 

автора,

занять

 

видное

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

позднѣйшихъ

 

лѣтоппсяхъ

русской

 

богословской

 

науки

 

и

 

литературы. — При-

нимая

 

во

 

вниманіе

   

такое

 

сул{депіе

 

редакціи,

 

вал;-
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ность

 

самой

 

книги

 

п

 

ея

 

ул;е

 

совершнвшійся

 

оттискъ,

ученый

 

авторитетъ

 

ея

 

сочинителя,

 

и

 

особенно

дешевизну

 

цѣлы

 

сего

 

сочнненія ,

 

думается,

 

что

для

 

многнхъ

 

изъ

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

интере-

сно

 

и

 

полезно

 

было

 

бы

 

выписать

 

оное

 

для

 

своей
частной

 

библіотеки.

 

Нрадва,

 

у

 

насъ

 

давно

 

ул;е

 

су-

ществует!»

 

этого

 

рода

 

сочнненіе

 

преосвященнаго

Макарія,

 

сочиненіе

 

въ

 

несравненно

 

большемъ

 

объ-

емѣ

 

и

 

съ

 

несомнѣнными,

 

всѣмп

 

прнзпанными,

 

до-

стоинствами

 

пауки;

 

по

 

нріобрѣшеніе

 

этого

 

нослѣд-

няго

 

сочиненія

 

для

 

иныхъ

 

священниковъ,

 

быть

 

мо-

ліетъ,

 

не

 

подъ

 

силу,

 

по

 

своей

 

цѣнностп;

 

а

 

первое,

очевидно,

 

всякому

 

легко

 

иріобрѣсть,

 

какъ

 

дешевое.

У.

  

Т.

 

С.

 

I.

 

А.

Е

   

С

   

Ъ

   

Д

   

Ы
к

    

ъ

СТАРООБРЯДЦУ

 

(*).

ІГ.

Слово

 

аллилуіа,

 

о

 

которомъ

 

ты

 

желалъ

 

бе-

сѣдовать

 

со

 

мною,

 

есть

 

слово

 

Еврейское,

 

означа-

ешь

 

не

 

слава

 

Тебѣ

 

Более,

 

а

 

хвалите

 

Бога.

 

Оно,

 

за-

мѣть,

 

составлено

 

изъ

 

спхъ

 

двухъ

 

Еврейскихъ

 

словъ:

халсілъ

 

—

 

хвалилъ,

 

—

 

и

 

Іегова

 

—

 

Боги,

 

—•

 

однимъ

словомъ —аллилуіа,

 

что

 

по

 

русски

 

значить:

 

хва-

лите

 

Бога.

 

А

 

потому

 

православная

 

наша

 

церковь

отъ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ,

 

поя

 

и

 

читая:

 

Алли-

луіа,

 

аллилуіа,

 

аллилуіа

 

слава

 

Тебіъ

 

Боже,

 

—

прославляетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

Святой

 

Троицѣ

Единаго

   

Бога.

   

Эта

 

истина

   

неопроверлшма,

  

и

 

по-

С)

 

Бес.

 

1

 

Т.

 

Е.

 

Вѣд.

 

1862

 

г.

 

стр.

 

437;

 

Бес.

 

2

 

и

 

3

 

Т.

 

Е.

 

Вѣд.

1863

 

г.

 

Там.

 

1

 

стр.

 

99

 

и

 

134.

МНИМОМУ



233

тому

 

имѣетъ

 

очень

 

много

 

доказательства

 

Если

 

ты,

добрый

 

собесѣдникъ,

 

вникнешь

 

въ

 

оныя

 

со

 

вни-

маніемъ,

 

не

 

останешься

 

безъ

 

душевной

 

пользы.

Въ

 

Макарьевской

 

Четыі

 

Минеѣ,

 

месяца

 

Авгу-

ста,

 

на

 

лпстѣ

 

814

 

читаются

 

слѣдующія

 

слова:

 

отъ

Святыхъ

 

Апостолъ

 

пріяхомъ,

 

отъ

 

Святыхъ
Соборъ

 

седъми

 

вселенскихъ

 

и

 

прочихъ

 

поміъст-

ныхъ,

 

святыхъ

 

отецъ,

 

иже

 

Святымъ

 

Духомъ,
писаніемъ

 

своимъ

 

изложиша

 

намъ,

 

аллилуія
тригубое

 

пп>ти:

 

аллилуія

 

Отцу,

 

аллилуіа

 

Сы-
ну,

 

аллилуіа

 

Святому

 

Духу,

 

слава

 

тебгь

 

Боже,
то

 

есть;

 

Единому

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ

 

покланяемо-

му

 

Богу

 

—

 

слава.

 

Это

 

доказательство

 

касательно

троекратнаго

 

произношенія

 

аллилуіа,

 

есть

 

древ-

нейшее:

 

ибо

 

оно

 

писано

 

въ

 

16

 

—

 

вѣкѣ.

 

Древно-
сть

 

троекратнаго

 

пѣнія

 

или

 

чтенія

 

аллилуіа

 

ут-

верждаетъ

 

еще,

 

во

 

1

 

-хъ,

 

Цвѣтная

 

Тріодь,

 

писанная,

въ

 

1544

 

году,

 

хранящаяся

 

въ

 

Патріаршей

 

библі-

отекѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

коей,

 

по

 

окончаніи

 

17

 

ка-

ѳизмы:

 

блажени

 

непор...

 

и

 

тропарей,

 

аллилуіа
написано

 

не

 

дважды,

 

а

 

трижды,

 

именно:

 

аллилуіа,

аллилуіа,

 

аллилуіа,

 

слава

 

Тебіъ

 

Более.

 

Изъ

 

мно-

гихъ

 

другихъ

 

старопечатныхъ

 

кнпгъ

 

видно,

 

что

аллилуіа

 

произносится

 

троекратно

 

не

 

со

 

временъ,

какъ

 

ваши

 

раскольники

 

думаютъ,

 

иатріарха

 

Нико-

на,

 

но

 

съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ.

 

Во

 

2-хъ

 

древ-

ность

 

троекратнаго

 

пѣнія

 

или

 

чтенія

 

аллилуіа,

утверждаетъ

 

и

 

самъ

 

Стоглавый

 

Соборъ,

 

когда

 

го-

ворить:

 

во

 

Псковѣ

 

и

 

во

 

Псковской

 

землп>

 

по

многимъ

 

мопастырямъ

 

и

 

по

 

церквамъ

 

и

 

въ

Новгородской

 

землѣ

 

во

 

многихъ

 

лее

 

мтьстахъ

доднесь

 

говорили

 

трегубое

 

аллилуіа

 

(*).

 

А

 

эти

слова

 

ясно

 

показываютъ,

 

что

 

тамъ

 

говорили

 

такъ

издавна.

(*)

   
Стоглав.

 
Глав.

 
8.

Т. I.                                                                  18
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Но

 

нельзя

 

впрочемъ

 

скрыть

 

и

 

сего,

 

что

 

въ

толіе

 

время,

 

пѣкоторые

 

хрпстіане

 

по

 

нсвѣденію

произносили

 

аллилуіа

 

и

 

по

 

вашему,

 

т.

 

е.

 

двукрат-

но:

 

аллилуіа,

 

аллилуіа,

 

слава

 

Более.

 

Но

 

толь-

ко

 

протпвъ

 

этого

 

неправильнаго

 

произношенія,

 

въ

тойліе

 

Макарьевской

 

Четьи

 

Минеѣ

 

на

 

816-мъ

 

лис-

те

 

написаны

 

обличительный

 

слѣдующія

 

слова:

 

иже

поютъ

 

мпози

 

по

 

двалсды

 

аллилуіа,

 

а

 

не

 

три-

губо,

 

на

 

гргьхъ

 

себіъ

 

и

 

на

 

осужденіе

 

поютъ,

разлучая

 

(

 

в.

 

Духа

 

отъ

 

Отца

 

и

 

отъ

 

Сына.

Верь

 

сему

 

вполнѣ

 

и

 

непоколебимо.

А

 

хотя

 

ваши

 

раскольники

 

и

 

будутъ

 

говорить

тебѣ,

 

что

 

будтобы

 

Пресвятая

 

Богородица

 

со

 

Арха-

нгеломъ

 

Гавріиломъ

 

и

 

Преподобнымъ

 

ЕвФроси-

номъ

 

явились

 

во

 

снѣ

 

списателю

 

житія

 

ЕвФросина

и

 

повелѣла,

 

аллилуіа

 

глаголатн

 

дваліды,

 

а

 

третіе
прилагатп:

 

Слава

 

Тебтъ

 

Более:

 

то

 

ты

 

знай,

 

что

это

 

совершенная

 

лоліь:

 

1-е

 

потому

 

что

 

писатель

житія

 

ЕвФросинова,

 

говоря

 

о

 

словахъ

 

Богородицы,

касательно

 

аллилуіа,

 

вмѣстѣ

 

говоритъ,

 

будто

 

бы
Богородица

 

же

 

сказала

 

ему,

 

что

 

поляки

 

и

 

нѣмцы

воскресенію

 

распятаго

 

Христа

 

не

 

вѣруютъ,

 

тогда

какъ

 

они,

 

какъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

ихъ

 

сѵмвола

вѣры, —твердо

 

вѣруютъ

 

воскресенію

 

Христову;

 

2-е
потому,

 

что

 

будтобы

 

Богородица

 

еще

 

сказала

 

ему

(писат.

 

житія

 

ЕвФрос),

 

что

 

аллилуіа

 

значитъ

воскресе,

 

тогда

 

какъ

 

слово

 

аллилуіа,

 

значитъ

хвалите

 

Бога;

 

кромѣ

 

сего,

 

оно

 

несогласно

 

и

 

съ

толкованіемъ

 

Стоглаваго

 

Собора,

 

который

 

гово-

ритъ:

 

аллплуіа

 

значитъ

 

слава

 

Тебѣ

 

Бол;е

 

(*).

 

Слѣ-

довательно

 

писатель

 

лштіяЕвФросинова

 

совершенно

во

 

всемъ

 

ллгетъ.

 

Странно,

 

кто,

 

основываясь

 

на

 

вы-

думкахъ

 

сновидѣпія

 

писателя

 

житія

 

ЕвФросинова,
которое

 

бабіихъ

 

басней

 

не

 

есть

 

вѣроятнѣе,

 

вѣритъ

тому,

 

что

  

онъ

 

говоритъ

 

о

 

пѣніи

 

дважды

 

аллилуіа.

С)

 
Стогл.

 
гл.

 
42.
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Видя,

 

что

 

ты

 

все

 

это

 

хорошо

 

понялъ,

 

падѣюсь,

что

 

ты

 

также,

 

или

 

лучше

 

поймешь

 

бесѣду

 

мою

 

и

 

о

просФорахъ,

 

о

 

которыхъ

 

у

 

насъ

 

съ

 

вами

 

часто

также

 

бываетъ

 

споръ.

Соборный

 

Протоіерей

 

ІІавелъ

 

Бтьлоѳидовь.

15

 

Декабря

 

1862

 

г.

г.

 

Спасскъ.

ТРАЛЯЭЗУНДОКАЯ

 

ЦЕРКОВЬ.

Очеркъ

 

иеѵоріи

 

Тралезундской

 

церкви

 

въ

продолжение

  

среднихт»

 

вѣковъ

 

(*).

Епархія

 

Трапезундская

 

во

 

времена

 

Констан-
тина

 

Великаго

 

составляла

 

часть

 

Понтійскаго

 

діэце-
за.

 

Этотъ

 

діецезъ

 

обнималъ

 

тогда

 

земли

 

отъ

 

Про-
понтиды

 

до

 

ущелій

 

Кавказа,

 

заключая

 

въ

 

ссбѣ

 

15

провинцій.

 

Всякая

 

изъ

 

провинцій

 

въ

 

своемъ

 

глав-

номъ

 

городѣ

 

(митрополіи),

 

кромѣ

 

высшихъ

 

граждан-

скихъ

 

властей,

 

имѣла

 

епископа,

 

пользовавшагося

правомъ

 

чести

 

преимущественно

 

предъ

 

другими

епископами

 

въ

 

провинціи,

 

и

 

называвшегося

 

ми-

пгрополитомъ.

 

Изъ

 

15

 

митрополитовъ

 

Понтій-
скаго

 

округа,

 

ншвшій

 

въ

 

городѣ

 

Кесаріп,

 

что

 

въ

первой

 

Каппадокін,

 

быль

 

старшпмъ

 

и

 

назывался

архіепископомъ.

 

28-мъ

 

правиломъ

 

Халкидонскаго
собора

 

(4

 

всел.),

 

въ

 

451

 

г.,

 

дотолѣ

 

самостоятель-

ный

 

округъ

 

Понтійскій

 

былъ

 

подчиненъ

 

патріарху
Константинопольскому,

 

а

 

Кесарійскаго

 

архіеписко-
па

 

утѣшили

 

тптуломъ

 

экзарха

 

(ipertimos

 

ton

 

iprtimon

ke

 

exarchos

 

exarclion

 

tis

 

portikis

 

diikiseos

 

ke

 

pasis

 

anatolis).

(*)

 

Die

 

trapesudunsclie

 

Kirche.

 

Изъ

 

соч.

 

Фальмерайера.
G-eschichte

 

des

 

Kaiserthums

 

von

 

Trapesunt

 

Munchen.
1827.

 

3-я

 

глава

 

3

 

й

 

кнпги.

 

П

 

его

 

лее:

 

original —Fragmen-
te...

 

zur

 

Greschichte

 

d.

 

Trapesunt.

 

Въ

 

3-й

 

кн.

 

Извѣстій

 

Ба-
варской

 

Академіп

 

Наукъ,

 

1 843

 

г.
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Всякій

 

изъ

 

15

 

мптрополитовъ

 

имѣлъ

 

большее

или

 

меньшее

 

число

 

подчиненныхъ

 

себѣ

 

еписко-

пов

 

ь

 

съ

 

тптуломъ

 

ipertimos,

 

которымъ

 

опять

 

подчи-

чинялись

 

меньшія

 

епархіи.

 

Неокесарія

 

была

 

мит-

рополіею

 

Понта

 

Полемонова

 

Pontus

 

Polemoniacus.

 

Мит-

рополиту

 

подвѣдомы

 

были

 

епископы

 

Трапезунда,

Керасунта,

 

Полемонія,

 

Кочаны,

 

Ризея

 

п

 

Питіунта

на

 

берегу

 

Чернаго

 

моря,

 

въ

 

Мпнгреліи.

 

По

 

распо-

ряжение

 

Константина

 

Великаго,

 

во

 

всякой

 

провиН-

ціи

 

была

 

только

 

одна

 

мптрополія ;

 

но

 

иногда

 

им-

ператоры

 

давали

 

этотъ

 

титулъ

 

и

 

епископамъ,

 

не

въ

 

главномъ

 

городѣ

 

ліившимъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

освобождали

 

ихъ

 

отъ

 

подчиненія

 

провипціаль-
ному

 

митрополиту.

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

VII

 

вѣка

титулъ

 

митрополита

 

пояіалованъ

 

былъ

 

епископу

Фазиса,

 

въ

 

землѣ

 

Лазовъ;

 

но

 

седьмой

 

вселенскій
соборъ

 

перенесъ

 

эту

 

честь

 

на

 

Трапезундскаго

 

епи-

скопа,

 

потому

 

что

 

городъ

 

Фазисъ

 

въ

 

это

 

время

опустѣлъ.

 

Потому

 

въ

 

актахъ

 

встрѣчаемъ

 

подпись:

Christophoros

 

anaksios

 

Episcopos

 

Phasiaos

 

iti

 

Trapezundos.

Часто

 

случалось,

 

что

 

подчиненные

 

епископы,

по

 

неудовольствіямъ

 

на

 

митрополита,

 

старались

 

въ

Константинополѣ

 

выхлопотать

 

себѣ

 

титулъ

 

мит-

рополита

 

или

 

архіепископа,

 

чтобъ

 

такимъ

 

образомъ
зависѣть

 

непосредственно

 

отъ

 

патріарха.

 

Такъ

 

Ама-
стридскій

 

епископъ

 

Григорій

 

получилъ

 

титулъ

 

ми-

трополита,

 

не

 

стерпѣвши

 

притязаній

 

митрополита

жившаго

 

въ

 

Гангрѣ;

 

такъ

 

по

 

волѣ

 

св.

 

Германа,

 

па-

тріарха

 

Цареградскаго,

 

Ризей

 

въ

 

странѣ

 

Лазовъ
получилъ

 

достоинство

 

архіепископіи,

 

въ

 

восьмомъ

вѣкѣ,

 

и

 

хотя

 

чрезъ

 

250

 

лѣтъ

 

лишился

 

его

 

по

 

волѣ

императора

 

Романа

 

Лакапена,

 

но

 

снова

 

получилъ

отъ

 

патріарха

 

Цареградскаго,

 

уже

 

по

 

завоеваніп
Константинополя

 

Турками.

 

А

 

что

 

архіепископы

 

не

всегда

 

были

 

и

 

митрополитами,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

въ

 

числѣ

 

85

 

митрополитовъ

 

партіаршаго

 

Копстан-
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тиноиольскаго

 

округа,

 

только

 

59

 

имѣли

 

достоинство

архіепископа.

 

Когда

 

императоры

 

хотѣли

 

особенно
почтить

 

какого

 

митрополита,

 

то

 

жаловали

 

ему

 

ти-

тулъ

 

экзарха;

 

такъ

 

епископъ

 

Керасунта

 

былъ

 

сна-

чала

 

митрополитомъ,

 

а

 

потомъ

 

экзархомъ

 

(Allat.

 

De

consensulib.

 

11.

 

cap.

 

2).

 

Керасунтъ —въ

 

45

 

верстахъ

 

отъ

Синопа*.
Въ

 

Греческой

 

имперіп

 

существовалъ

 

обычай,
по

 

которому

 

пе

 

только

 

всякій

 

городъ,

 

но

 

часто

 

ка-

кое

 

нибудь

 

значительное

 

мѣстечко

 

и

 

большая

 

де-

ревня

 

имѣли

 

особеннаго

 

епископа.

 

Отъ

 

того

 

выш-

ло,

 

что

 

митрополитъ

 

Траиезундскій,

 

по

 

росииса-

нію

 

императора

 

Андроника

 

II,

 

около

 

1292

 

года,

имѣлъ

 

не

 

менѣе

 

15

 

нодчиненныхъ

 

себѣ

 

еписко-

повъ,

 

жившихъ

 

въ

 

незначительныхъ

 

и

 

большею
частію

 

неизв

 

встныхъ

 

теперь

 

мѣстностяхъ

 

земли

Цаповъ

 

и

 

Арменіи.

 

Именно ,

 

ему

 

были

 

подчинены

епископы:

 

1)

 

о

 

Cliorianone.

 

2)

 

О

 

Chamuzur.

 

3)

 

О

 

Chaeheu-
і)

 

О

 

Раірег

 

(*).

 

5)

 

О

 

Keramion.

 

6)

 

О

 

Leriu.

 

7)

 

О

 

Bizauon.

 

8)

О

 

Sakavu.

 

9)

 

О

 

Chandzidzu.

 

10)

 

О

 

Chandzid.

 

1 1)

 

О

 

Tulnutu-

12)

 

О

 

Phasianis.

 

13)

 

О

 

Sermatzu.

 

U)

 

О

 

Andakton.

 

15)

 

О

 

Sa-

rimakon.

Изъ

 

епископовъ

 

и

 

митрополитовъ

 

Трапезунд-

скихъ,

 

предъ

 

основаніемъ

 

имперіи

 

Трапезундской,

известны

 

только:

 

1)

 

Домнъ,

 

во

 

времена

 

1-го

 

Все-

ленскаго

 

Собора;

 

2)

 

Анѳимъ

 

1-й,

 

современника»

императора

 

Констанція;

 

5)

 

Атарбій,

 

въ

 

пятомъ

вѣкѣ

 

и

 

4)

 

Антипатръ,

 

въ

 

шестомъ;

 

5)

 

Анѳимъ

2-й,

 

по

 

рекомендация

 

императрицы

 

Ѳеодоры,

 

Цсдѣ-

лался

 

патріархомъ

 

Константинопольскимъ,

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

Юстпніапа

 

Великаго;

 

6)

 

Ѳеодоръ ,

 

быль

современникъ

 

Ѵ-го

 

вселенскаго

 

собора

 

(552);

 

7)

Христофора,

   

подписавшийся

 

подъ

 

опредѣленіями

(*)

 

Это

 

ныя.

 

Байбуртъ,

  

между

 

Трапезундомъ

 

и

 

Ерзерумомъ:

въ

 

1829

 

году

 

былъ

 

взятъ

 

Русскими

 

войсками.
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VII- го

 

вселенскаго

 

собора,

 

въ

 

787

 

г.,

 

извѣстенъ

уже

 

какъ

 

митрополитъ;

 

8)

 

Въ

 

1020

 

году

 

занималъ

престолъ

 

Константинъ,

 

а

 

въ

 

1055

 

году — 9)

 

Леъъ.

На

 

Константинопольском!»

 

Соборѣ

 

1166

 

года

 

под-

писался

 

10)

 

Михаилъ.
Изъ

 

Трапезундскихъ

 

пастырей,

 

управлявшихъ

церковію

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ,

 

по

 

имени

 

ни

 

одпнъ

 

неиз-

вѣстенъ.

 

Но

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

Великіе —Ком-

ппны

 

(династія

 

Трапезундскихъ

 

императоровъ ),
еще

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

господства ,

 

дали

 

епископу

столицы

 

титулъ

 

архіепископа.

 

Изъ

 

14

 

и

 

15-таго

столѣтій

 

извѣстны

 

по

 

именамъ

 

семь

 

Трапезунд-
скихъ

 

пастырей ,

 

изъ

 

них

 

ь

 

два

 

подписались

 

мит-

рополитами,

 

а

 

прочіе

 

по

 

смиренію,

 

епископами.

На

 

Конетантинопольскомъ

 

соборѣ

 

1550

 

года,

обличившемъ

 

заблуліденія

 

латинствующихъ

 

мона-

ховъ —Варлаама

 

и

 

Акиндина,

 

присутствовалъ

 

и

 

под-

писался

 

смиренный

 

митрополитъ

 

Трапезунда
и

 

пречестный

 

Нифонтъ

 

(о

 

tapinos

 

miixopolitis

 

Trape-

smndos

 

ke

 

ipertimos

 

Niphon).

Въ

 

1564

 

году,

 

за

 

участіе

 

въ

 

заговорѣ

 

противъ

императора

 

Алексѣя

 

III,

 

онъ

 

былъ

 

низлояіевъ

 

и

сосланъ

 

въ

 

монастырь

 

Сумела,

 

гдѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

го-

ду

 

и

 

умеръ.

 

Еще

 

до

 

него

 

епископствовали

 

Варнава

и

 

Акакій;

 

послѣдній

 

въ

 

1541

 

году

 

и

 

послѣ

 

при-

нималъ

 

большое

 

участіе

 

въ

 

прпмиревіи

 

придвор-

ныхъ

 

партій.

 

Но

 

пизложеніи

 

Нифонтэ,

 

епископ-

скій

 

престолъ

 

занятъ

 

былъ

 

Іосифомъ

 

Лазаро-
пуло,

 

скевофилаксомъ;

 

онъ

 

извѣстенъ,

 

какъ

 

соби-
ратель

 

извѣстій

 

и

 

преданій

 

о

 

ліпзни

 

и

 

чудесахъ

Св.

 

мученика

 

Евгенія

 

Трапезуй дскаго.

 

Послѣ

 

че-

тырехъ-лѣтняго

 

управленія

 

церковію

 

онъ

 

удалил-

ся

 

на

 

покой

 

въ

 

монастырь

 

Elcusis,

 

на

 

островѣ

 

Чер-
наго

 

моря.

Тогда

 

одинъ

 

македонянинъ,

 

жившій

 

20-ть

 

лѣтъ

на

 

Аеонѣ

 

пустыиникомъ,

 

потомъ

 

игуменъ

 

въ

 

Май-
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канскомъ

 

монастырь,

 

въ

 

Константпнонолѣ,

 

но

 

име-

ни

 

Ѳеодосій,

 

былъ

 

приглашенъ

 

къ

 

занятію

 

оси-

ротѣвшсй

 

каоедры.

 

Въ

 

Августѣ

 

1

 

570

 

года

 

имѣлъ

онъ

 

торжественный

 

въѣздъ

 

въ

 

городъ,

 

и

 

ознаме-

новалъ

 

свое

 

управленіе

 

стараніемъ

 

объ

 

исправленіи
клира.

 

Въ

 

1580

 

году

 

онъ

 

помогалъ

 

своему

 

млад-

шему

 

брату

 

Св.

 

Діонисію,

 

строить

 

на

 

Аоонѣ

 

мона-

стырь,

 

на

 

что

 

Трапезундскій

 

императоръ

 

поліерт-

вовалъ

 

мпого

 

денегъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

его

 

блияіайшихъ
преемниковъ

 

былъ

 

Ѳеодулъ,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

зна-

емъ

 

только,

 

что

 

въ

 

1408

 

году

 

онъ

 

отказался

 

отъ

управленія

 

и

 

въ

 

монастырскомъ

 

уединеніп

 

зани-

мался

 

перепискою

 

книгъ

 

богослуяіебныхъ

 

(Allat.

 

de
Nilis

 

cap.

 

20).

 

Подъ

 

актами

 

Флорентинскаго

 

собора

 

под-

писался

 

(1459)

 

смиренный

 

митрополитъ

 

Трапе-
зундскій

 

Дороѳей,

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

Кесарійскаго.

Только

 

по

 

смиренію

 

не

 

пазвалъ

 

онъ

 

себя

 

аржіе-
пископомъ,

 

хотя

 

объ

 

немъ

 

именно

 

въ

 

Италіан-
скихъ

 

хроникахъ

 

сказано:

 

«съ

 

императоромъ

 

кон-

стантинопольскнмъ

 

прибыли

 

на

 

соборъ

 

архіепис-
копъ

 

Транезундскій.. .»

 

и

 

проч.

Хотя

 

архіепископъ

 

Трапезундскій

 

пользовал-

ся

 

преимуществомъ

 

чести

 

въ

 

имперіи

 

и

 

много

былъ

 

почетнѣе

 

своего

 

сосѣда,

 

архіепископа

 

Ке-

расунтскаго,

 

но,

 

подобно

 

послѣднему,

 

завпсѣлъ

 

отъ

иатріарха

 

Константинопольскаго.

 

Не

 

только

 

утвер-

жденіе

 

его

 

зависѣло

 

отъ

 

патріарха,

 

но

 

иногда

 

—

 

и

избраніе;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

трапезупдской

 

хро-

никѣ

 

говорится

 

объ

 

архіепнскопѣ

 

Ѳеодосіѣ:

 

«при-

ходитъ

 

въ

 

Константинополь,

 

будучи

 

поставленъ

игуменомъ

 

Манканской

 

обители;

 

потомъ

 

соборнымъ

опредѣленіемъ

 

получаетъ

 

хиротонію

 

и

 

посылается

въ

 

Трапезундъ.»

 

—

 

Непрерывная

 

связь

 

Трапезунд-

скихъ

 

владыкъ

 

съ

 

Константинопольскими

 

патріар-
хами

 

видна

 

и

 

изъ

 

того,

 

что

 

придворный

 

ученый
Грегора,

 

въ

   

половинѣ

 

XIV

 

вѣка,

 

возбуждалъ

 

сво-
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ихъ

 

друзей

 

въ

 

Транезундѣ

 

порвать

 

всякую

 

связь

съ

 

Константинопольскою

 

церковію,

 

по

 

прнчинѣ

ея

 

заблуячденій

 

(о

 

свѣтѣ

 

ѳаворскомъ).

 

Но

 

убѣжде-

нія

 

Грегоры

 

также

 

были

 

тщетны,

 

какъ

 

безуспѣш-

ны

 

просьбы,

 

переговоры,

 

увѣщанія

 

и

 

угрозы

 

Рим-

скаго

 

двора,

 

силившагося

 

отвлечь

 

трапезундцевъ

отъ

 

вѣры

 

ихъ

 

предковъ.

 

Папы

 

римскіе,

 

Николай

IV

 

въ

 

концѣ

 

15

 

и

 

Іоаннъ

 

XXII

 

въ

 

первой

 

поло-

винѣ

 

14

 

вѣка,

 

не

 

разъ

 

отправляли

 

монаховъ

 

съ

письмами

 

къ

 

архіепископу

 

и

 

императору,

 

имѣя

цѣль —утвердить

 

свою

 

власть

 

въ

 

странахъ

 

Колхид-

скихъ.

 

Но

 

всѣ

 

нокушенія

 

оставались

 

тщетными,

доколѣ

 

страхъ

 

Турецкаго

 

оружія

 

не

 

проникъ

 

туда.

Страхъ

 

порабощенія

 

врагамъ

 

имени

 

Христова

 

за-

ставилъ

 

императора

 

Трапезундскаго /

 

въ

 

лицѣ

 

сво-

его

 

митрополита

 

и

 

полномочныхъ

 

депутатовъ ,

признать

 

римское

 

главепство.

О

 

степени

 

уваяіенія,

 

какпмъ

 

пользовался

 

ар-

хіепископъ

 

Трапезупдскій,

 

молшо

 

заключить

 

изъ

того,

 

что

 

на

 

Флорептійскомъ

 

соборѣ

 

онъ

 

запималъ

пятое

 

мѣсто

 

послѣ

 

патріарха.

 

Именно — послв

 

пат-

ріарха

 

сидѣли

 

архіепископы —Иракліи,

 

E«beca,

 

Мо-

немвасін

 

(представители

 

трехъ

 

патріарховъ

 

Аитіо-
хійскаго,

 

Александрійскаго

 

и

 

Іерусалимскаго),

 

ка-

таликосъ

 

Грузинскій,

 

Дороѳей,

 

митр.

 

Трапезунд-
скій,

 

за

 

тѣмъ—Никейскій,

 

Нпкомидійскій

 

и

 

проч.

Мел;ду

 

послами

 

царей,

 

иослѣ

 

Константипополь-
скаго

 

императора,

 

сидѣли

 

депутаты

 

короля

 

Серб-
скаго,

 

за

 

ними

 

—

 

императора

 

Трапезундскаго

 

Алек-
сѣя

 

IV.

 

Но

 

Фрорентійское

 

соедииеніе,

 

какъ

 

извѣ-

стно,

 

рушилось

 

тотчасъ

 

по

 

окончапіи

 

собора:

 

ну-

жно

 

отдать

 

честь

 

монахамъ

 

того

 

времени,

 

заправ-

лявшимъ

 

совѣстію

 

народа,

 

что

 

они,

 

моліетъ

 

быть
и

 

не

 

внолнѣ

 

сознательно,

 

обладали

 

большимъ

 

по-

лнтическимъ

 

смысломъ,

 

если

 

ие

 

увлекались

 

ласка-

тельствомъ

   

Рнмскаго

   

двора;

   

они-то

   

сдѣлали

  

бе-
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зуспѣшнымъ

 

Флорентійскій

 

соборъ

 

и

 

сберегли

 

ду-

ховную

 

свободу

 

своего

 

народа.

Какъ

 

въ

 

Царьградѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Трапезунтѣ

унія

 

не

 

привилась,

 

тоя;е

 

случилось

 

и

 

въ

 

другихъ

митрополіяхъ

 

Трапезундской

 

имперіи

 

—

 

Керасунтѣ

и

 

Ризеѣ,

 

хотя

 

Керасунтскій

 

митрополитъ

 

лично

присутствовалъ

 

ва

 

соборѣ

 

Флорентійскомъ.

 

Тоже

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

митрополіи

 

Кельченской

 

(Кеі-
tzini),

 

находившейся

 

въ

 

предѣлахъ

 

имперіи,

 

въ

 

про-

винціи

 

Халдійской

 

(Chaldia).

 

Этому

 

митрополиту

были

 

подчинены

 

(но

 

росписи

 

1292

 

г.)

 

21

 

еписко-

пія

 

въ

 

незначнтельныхъ

 

мѣстностяхъ.

 

Халдія

 

пмѣ-

ла

 

природнаго

 

Дукса,

 

который,

 

чрезъ

 

шесть

 

мѣся-

цевъ

 

только

 

по

 

паденіи

 

Трапезунда,

 

покорился

туркамъ;

 

населеніе

 

Халдіп

 

донынѣ

 

—

 

по

 

большей
части

 

христіанское,

 

и

 

прпнадлеяштъ

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви;

 

а

 

жители

 

Цапы

 

и

 

Лазы,

 

говорящіс
смѣсью

 

Греческаго

 

языка

 

съ

 

Турецкимъ.
Изъ

 

храмовъ

 

и

 

монастырей

 

въ

 

самой

 

столицѣ

извѣстны

 

по

 

псторнческимъ

 

памятникамъ

 

особен-

но:

 

1)

 

каоедральный

 

монастырь

 

Прссвятыя

 

Бого-

родицы

 

названный

 

Златоверхій

 

moni

 

Chrisokephalos;

храмъ

 

его

 

по

 

архитектурѣ

 

и

 

внутренему

 

устройст-
ву —

 

подобіе

 

зпаменитаго

 

храма

 

св.

 

Софіи

 

въ

 

Кон-

стаптинополѣ,

 

только

 

въ

 

меньшихъ

 

размѣрахъ;

 

это

—греческій

 

крестъ,

 

въ

 

которомъ

 

всѣ

 

четыре

 

час-

ти

 

имѣютъ

 

равную

 

длину,

 

съ

 

куполомъ

 

по

 

средипѣ,

съ

 

хорами,

 

которые

 

поддерлшваются

 

мраморпыми

столСами;

 

цѣлое

 

въ

 

высшей

 

степени

 

просто,

 

со-

размѣрно,

 

освѣщается

 

матовымъ

 

цвѣтомъ.

 

Теперь

это

 

главпая

 

мечеть

 

Трапезунда,

 

о

 

которой,

 

какъ

 

и

о

 

св.

 

Софіи

 

въ

 

Констаптинонолѣ,

 

носятся

 

въ

 

на-

рода

 

разныя

 

сказки.

 

2)

 

Монастырь

 

и

 

церковь

 

св.

Евгенія

 

(мученика

 

Трапезундскаго

 

въ

 

царствованіе
Діоклитіаново),

 

называется

 

нынѣ

 

«новою

 

мечетью»;

церковь

   

сохранилась

   

вполнѣ,

   

хотя

  

въ

 

обезобра-
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жешюмъ

 

На

 

турецкой

 

ладъ

 

впдѣ.

 

Императоръ

 

Алек-

сѣй

 

III

 

въ

 

генварѣ

 

1548

 

года

 

вѣпчался

 

здѣсь

 

на

царство,

 

въ

 

день

 

святаго

 

(21

 

числа).

 

Церковь

 

и

монастырь

 

построены

 

основателемъ

 

Имперіи,

 

Алек-

сѣемъ

 

I

 

(ум.

 

1225).

 

5)

 

Женскій

 

монастырь

 

Нресвя-

тыя

 

Богородицы,

 

такъ

 

называемый

 

Богохранимый
moni

 

Fteoskenastos,

 

на

 

отрогѣ

 

холма

 

Митры,

 

гдѣ

 

не-

когда

 

стоялъ

 

идолъ

 

этого

 

боягества

 

трапезу ндцевъ,

низвергнутый

 

св.

 

Евгенісмъ.

 

Монастырь,

 

не

 

разъ

подвергавшійся

 

опустошеніямъ

 

отъ

 

турецкаго

 

Фа-

натизма,

 

существуетъ

 

ц

 

теперь;

 

въ

 

1841

 

г.

 

было

въ

 

печь

 

50

 

монахинь.

Прим.

 

Нынѣшняя

 

митрополія

 

выстроена

 

уже

 

въ

 

18

 

вѣкѣ.

 

Съ

 

14-62

года

 

митрополиты

 

Трагіезундскіе,

 

по

 

распоряженію

 

Магомета

2-го,

 

жили

 

въ

 

приморскомъ

 

мѣстечкѣ

 

Св.

 

Филиппа,

 

и

 

уже

чрезъ

 

200

 

лѣтъ,

 

именно

 

въ

 

1698

 

г.

 

митрополитъ

 

Нектарій

испросилъ

  

у

 

Султана

 

позволеніе

 

переселиться

 

въ

 

городъ.

Изъ

 

монастырей

 

внѣ

 

Трапезунда

 

извѣстны:

 

1)

монастырь

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

на

 

одинъ

 

день

пути

 

отъ

 

столицы.

 

Еще

 

въ

 

началѣ

 

18

 

вѣка

 

онъ

владѣлъ

 

всею

 

землею

 

на

 

три

 

часа

 

(15

 

верстъ)

 

въ

окруяшости,

 

имѣлъ

 

много

 

дачъ

 

и

 

большія

 

стада

 

ро-

гатаго

 

скота,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

домами

 

въ

 

самомъ

 

Трапе-

зундѣ,

 

по

 

ліалованнымъ

 

грамотамъ

 

Велпкихъ

 

Ком-

пеновь.

 

Монастырь

 

доселѣ

 

существуетъ.

 

2)

 

Мона-г
стырь

 

Богоматери

 

Милующей

 

(Eleusis)

 

па

 

Аретіѣ,

островѣ

 

Черпаго

 

моря.

 

Въ

 

1568

 

году,

 

въ

 

ноябрь,

сюда

 

удалился

 

на

 

покой

 

митрополитъ

 

Трапезунда

іосифъ,

 

и

 

въ

 

іюнѣ

 

того

 

те

 

года

 

(годъ

 

пачппается

съ

 

сентября)— -

 

въ

 

Константинополь,

 

по

 

причине

грабежей

 

морекпхъ

 

разбойниковъ.

 

Монастырь

 

те-

перь

 

въ

 

развалннахъ

 

и

 

островъ

 

необитаемъ.

 

5)
Въ

 

пяти

 

часахъ

 

(25

 

верстъ)

 

отъ

 

Трапезунда

 

нахо-

дится

 

весьма

 

древнее

 

селеніе

 

Кард

 

ила,

 

ныв.

 

Акъ-Ка-

лагъ,

 

мѣсто

   

рояіденія

   

св.

 

мученика

 

Фоки.

   

Здѣсь
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находится

 

обширный

 

и

 

укрѣпленный

 

монастырь

въ

 

честь

 

этого

 

святаго.

 

Но

 

знаменитѣйшимъ

 

во

времена

 

Комненовъ

 

монастыремъ

 

былъ — 4)

 

Мона-
стырь

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

городѣ

 

Сумела
(т.

 

е.

 

Черный,

 

to

 

oros

 

tu

 

mela).

 

Основаніе

 

его

 

отно-

сится

 

къ

 

концу

 

4-го

 

вѣка,

 

ко

 

временамъ

 

импера-

тора

 

Ѳеодосія

 

Великаго,

 

когда

 

два

 

уроженца

 

Аѳин-

скіе,

 

преподобные —Софроній

 

и

 

Варнава,

 

по

 

Бояіе-
ственному

 

внушенію,

 

оставили

 

родной

 

городъ

 

и

 

въ

глубокой

 

пустынѣ,

 

при

 

истокахъ

 

рѣки

 

Пиксита,

 

въ

скалистой

 

иещерѣ

 

пололшли

 

начало

 

монашескимъ

подвигамъ.

 

Во

 

второй

 

полови нѣ

 

14

 

вѣка,

 

именно

въ

 

1560

 

году,

 

благочестивый

 

императоръ

 

Алексѣй

III

 

возобновилъ

 

этотъ

 

монастырь,

 

украсилъ

 

его

 

и

обогатилъ

 

какъ

 

поземельными

 

владѣніями,

 

такъ

 

и

приписными

 

париками

 

(parikos

 

въ

 

греческихъ

 

зем-

ляхъ

 

люди,

 

подобные

 

нашимъ

 

крѣпостпымъ).

 

Дра-

гоценную

 

святыню

 

монастыря,

 

и

 

доиыпѣ

 

пользу-

ющагося

 

пзвѣстностію

 

на

 

востокѣ

 

не

 

только

 

между

христіапами,

 

но

 

и

 

мусульманами,

 

составляютъ:

 

1)

Чудотворная

 

икона

 

Бомсіей

 

Матери,

 

по

 

преда-

нно,

 

писанная

 

Еванг.

 

Лукою,

 

и

 

обрѣтающаяся

 

въ

обители

 

съ

 

самаго

 

ея

 

основанія.

 

Въ

 

12

 

стол,

 

орда

Туркомановъ

 

сояігла

 

монастырь;

 

св.

 

икона

 

была

брошена

 

въ

 

рѣку

 

Пикснтъ

 

—

 

и

 

вскорѣ

 

возвращена

на

 

прежнее

 

мѣсто.

 

2)

 

Часть

 

животворяш^аго

креста,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

распятъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Эту

 

святыню

 

пожертвовалъ

 

въ

обитель

 

императоръ

 

Мануилъ

 

III,

 

въ

 

1590

 

году,

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

на

 

серебрянномъ

 

ковчегѣ:

Здѣсь

 

лежитъ

 

треблаженное

 

древо,

Которымъ

 

Христосъ

 

освятилъ

 

тварь.

Еммануилъ,

 

сынъ

 

Алексѣя,

Комнинъ,

 

царь,

 

благовѣрный,

 

самодержецъ,

Какъ

 

чистый

 

даръ

 

приносить

 

Пречистой
Въ

 

ея

 

храмѣ

 

горы

 

Чорной.
.

    

.

    

.

    

.

 

Года

 

6898— (т.

 

е.

 

отъ

 

еотворенія

 

міра).
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Если

   

бы

  

кто

   

пожелалъ

   

знать

  

о

 

нынѣшнемъ

состояніи

   

христіанъ

   

и

   

христианства

   

въ

   

древней

Колхидѣ,

   

коей

 

мптрополіею

 

считался

 

Трапезундъ,

тому

   

довольно

  

знать

    

слѣдующій

    

отзывъ

   

Фаль-

мерайера:

   

«въ

 

Колхпдѣ,

 

и

 

вообще

 

въ

 

Малой

 

Азіи,

истинное

 

безславіе —быть

 

христіаннномъ,

 

и

 

для

 

уп

ражненія

 

въ

 

нервыхъ

 

добродѣтеляхъ

 

пашей

 

вѣры,

смиренін

  

и

   

самоотверя;епіи,

   

великодушный

   

евро-

пеецъ

   

прекрасные

   

случаи

 

найдетъ

 

въ

 

этихъ

 

мѣс-

тахъ.

   

Хрнстіанство

   

здѣсь

 

такъ

 

угнѣтепо,

 

что

 

ни-

какъ

   

нельзя

   

думать

 

о

 

возстановленіи

 

и

 

оживленіи

его

 

извнутри.

 

Это

 

—

 

религія

 

предмѣстій,

 

грязныхъ

и

 

черпыхъ

   

угловъ,

   

тогда

 

какъ

 

все

 

паселеніе

 

крѣ-

пости

   

Трапсзупдской,

 

лучшихъ

 

частей

 

городовъ

 

и

помѣстій

  

говоритъ

   

по

 

турецки

 

и

 

исповѣдуетъ

 

ис-

ламъ.

   

Къ

   

такнмъ

 

преимуществамъ

 

почета,

 

богат-

ства

   

и

 

вліянія

   

въ

 

Анатоліи

   

присоединяется

   

еще

числительное

 

превосходство

 

магометанъ

 

предъ

 

хри-

стіанамн.» — «Когда

 

Трапезундъ

 

сдался

 

(1462

 

году)

туркамъ,

 

страна

 

пмѣла

 

многочисленное

 

христіанское
населеніе,

 

рядъ

 

хорошо

 

укрѣпленныхъ

 

городовъ

 

и

крѣпостей

 

вдоль

 

береговъ,

 

могущественное,

 

бога-

тое,

   

засѣвшее

   

въ

   

неприступпыхъ

   

замкахъ,

 

Фео-

дальное

 

дворянство,

 

и

 

ненобѣдимое

 

отвращепіе

 

къ

исламу.

 

Поведеніе

 

Султана —побѣдителя

 

было

 

про-

сто,

 

энергично,

   

твердо,

 

но

 

противно

 

христіанской
и

 

вообще

 

человѣческой

 

нравственности.

 

Три

 

цита-

дели

 

Трапезуядскихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обширными

 

база-

рами

 

и

 

цвѣтущими

 

иредмѣстіями

 

были

  

совершен-

но

 

очищены

   

отъ

 

христіанскаго

 

населенія.

  

Царст-
вующій

  

домъ

   

переведенъ

   

во

 

Ѳракію

 

и

 

скоро

 

ис-

требленъ

 

въ

 

мужской

 

линіп

 

;

 

а

 

изъ

  

христіанскихъ
жителей

 

столицы

 

красивѣйшіе

 

и

 

статнѣйшіе

 

моло-

дые

   

люди

   

выбраны

   

въ

 

придворную

  

слул;бу,

 

во-

семъсотъ

   

юношей

 

записаны

 

въ

 

янычары,

 

осталь-

ные

   
яінтели

   
раздѣлепы

   
на

   
три

 
класса.

 
Первый,
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состоявшій

 

изъ

 

богатѣйшихъ

 

п

 

знаменитѣйшихъ

родовъ,

 

переселенъ

 

въ

 

Фанаръ

 

Константинополь-

скій

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

-—

 

Каллимахо,

 

Мурузи...);

 

вто-

рый

 

былъ

 

распредѣленъ

 

между

 

войскомъ

 

въ

 

раб-
ство,

 

а

 

третій

 

т.

 

е.

 

ничего

 

неимѣющіе

 

пролетаріи,
выселенъ

 

въ

 

отдѣльное

 

предмѣстье

 

(св.

 

Филиппа).
Тоже

 

сдѣлано

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ;

 

по

 

изгнаніи
всѣхъ

 

архонтскихъ

 

и

 

владѣтельныхъ

 

родовъ,

 

вездѣ

въ

 

оставленныхъ

 

помѣстьяхъ

 

засѣли

 

турки.» —Frag-
mente

 

aus

 

clem

 

Orient

 

1845,

 

I

 

Band,

 

248

 

—

 

253

 

s.

 

Только
три

 

монастыря

 

и

 

нѣсколькихъ

 

христіанскихъ

 

дере-

вень

 

внутри

 

страны

 

нашли

 

средства

 

спасти

 

свои

поземельный

 

владѣнія;

 

но

 

по

 

берегамъ

 

и

 

въ

 

самыхъ

плодоносныхъ

 

частяхъ

 

вообще

 

всѣ

 

земли

 

перешли

въ

 

руки

 

побѣдителей,

 

а

 

оставшееся

 

христіане,

 

изъ-

за

 

политическихъ

 

выгодъ,

 

оставляли

 

вѣру

 

отцовъ.

Преосвященный

 

Стефанъ

 

Ковачевичь,

 

епис-

копъ

 

Болгарскій

 

и

 

Лаодикійскій,

 

сосланный

 

въ

маѣ

 

1854

 

года

 

въ

 

Трапезундъ,

 

нашелъ

 

въ

 

этомъ

городѣ

 

и

 

его

 

окрестностяхъ

 

до

 

пятидесяти

 

тысячъ

душъ

 

обоего

 

пола

 

потаенныхъ

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ.

 

Днемъ

 

они

 

держатъ

 

себя,

 

какъ

 

мусульмане,

а

 

по

 

ночамъ

 

исполняютъ

 

постановленія

 

вѣры

 

пред-

ковъ

 

своихъ.

 

Въ

 

трехъ

 

пещерахъ,

 

на

 

разстояніи
одного

 

часа

 

ходьбы

 

отъ

 

города,

 

по

 

ночамъ,

 

отъ

 

1 1

до

 

2

 

часовъ,

 

тайно

 

отъ

 

турокъ,

 

съ

 

опасностію
быть

 

разстрѣляннымъ,

 

преосвященный

 

СтеФанъ

слулшлъ

 

почти

 

каждую

 

ночь

 

молебны,

 

паннихиды,

п

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

своего

 

пребыванія

 

(съ

 

конца

мая

 

1854

 

по

 

октябрь

 

1855

 

г.)

 

окрестилъ

 

2,025

дѣтей

 

обоего

 

пола.

 

Родственники

 

и

 

ближніе

 

тайпыхъ

христіанъ,

 

похороненныхъ

 

на

 

магометанскихъ

 

клад-

бищахъ ,

 

снизу,

 

на

 

краю

 

каменныхъ

 

надмогильныхъ

плитъ,

 

вырѣзываютъ

 

маленькіе

 

крестики,

 

легко

 

на-

ходимые

 

осязаніемъ.

 

Зарытыхъ

 

подобныхъ

 

христі-
анъ

 

преосвященный

 

СтеФанъ

 

отпѣвалъ,

 

находя

 

ихъ
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могилы

 

по

 

условленному

 

крестику.

 

Въ

 

служеніи
онъ

 

осѣнялъ

 

народъ

 

наперспымъ

 

крестомъ,

 

екры-

ваемымъ

 

на

 

голой

 

груди,

 

подъ

 

одеждой

 

(см.

 

Очеркъ

жизни

 

Преосвященнаго

 

СтсФапа

 

Ковачевича

 

въ

 

9
и

   

10

 

№№

 

Кіевскаго

 

Телеграфа,

  

1859

 

г.).

Іеромонахъ

 

Арсеній.

50

 

Января

  

1865

 

г.

А

   

Н

   

Г

   

В

  

Л

   

Ъ.

Не

 

звѣздочка

 

ярко

 

блеститъ,

То

 

Ангелъ

 

на

 

землю

 

летить

Съ

 

лазурнаго

 

веба.

Изъ

 

лавровъ

 

вѣнокъ

 

на

 

главѣ

И

 

думы

 

лежать

 

на

 

челѣ,

Печальныя

 

думы.

Нѣтъ

 

радости

 

въ

 

тусклыхъ

 

очахъ,

Улыбка

 

на

 

нѣжныхъ

 

устахъ

Ланитъ

 

не

 

освѣтитъ.

Онъ

 

долу

 

поникъ

 

головой

И

 

слезы

 

катятся

 

рѣкой

Съ

 

рѣсницъ

 

какъ

 

алмазы.

Онъ

 

нлачетъ

 

о

 

грѣшной

 

землѣ;

О

 

людяхъ

 

иогибшихъ

 

во

 

злѣ

Онъ

 

сѣтуетъ

 

горько.

II

 

долго

 

онъ,

 

долго

 

смотрѣлъ,

И

 

долго

 

слетѣть

 

не

 

хотѣлъ

На

 

грѣшную

 

землю.
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Вдругъ

 

взоръ

 

прояснилса

 

его;

Безоблачно

 

стало

 

чело;

Печаль

 

отлетѣла.

Овъ

 

видитъ,— подвижникъ

 

идетъ

И

 

крестъ

 

за

 

собою

 

несетъ

Трудовъ

 

и

 

терпѣвья.

И

 

радостно

 

Ангелъ

 

смотрѣлъ,

И

 

тутъ

 

же

 

на

 

землю

 

слетѣлъ

Къ

 

страдальцу

 

святому;

И,

 

слезы

 

отерши

 

рукой,

Пошелъ

 

съ

 

нимъ

 

житейской

 

тропой,

Ему

 

помогая.

Д

   

А

   

В

   

И

   

Д

   

Ъ.

Подъ

 

яснымъ

 

небомъ

 

Палестины,—

Гдѣ

 

мрачныхъ

 

горъ

 

лежитъ

 

гряда,—

На

 

Виолеемской

 

тамъ

 

долинѣ

Пасетъ

 

Давидъ

 

свои

 

стада.

***

Въ

 

рукахъ

 

его

 

свпрѣль

 

блиетаетъ

И

 

кротость

 

свѣтится

 

въ

 

очахъ;

Смиреньемъ

 

ликъ

 

его

 

сіяетъ

И

 

мысль

 

почіетъ

 

въ

 

небесахъ.

***
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Изъ

 

устъ

 

его

 

хвалы

 

пѣень

 

льется,

Какъ

 

съ

 

горъ

 

Ливана

 

Іорданъ,

И

 

къ

 

небу

 

горнему

 

несется,

Какъ

 

благовонный

 

ѳиміамъ.

***

Какъ

 

въ

 

воды

 

тихаго

 

Кедрона,

                                       

^

Онъ

 

духомъ

 

смотритъ

 

въ

 

даль

 

временъ;

И

 

видитъ

 

онъ,

 

что

 

изъ

 

Сіона

Изыдетъ

 

царь

 

для

 

всѣхъ

 

племенъі

Восппгани

 

пкъ

 

Тамбовской

 

Семиваріп

 

писшаго

  

2-го

 

отдѣлепія

М.

   

Остроумов*.

Съ

 

дозволсиія

 

цензуры.

 

1*7

 

Марта

 

1865

 

года.

Тамбовъ

   

Въ

 

ТипограФІн

 

Палаты

 

Госуд.

 

Имущсствъ


