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ни.

 

5.

 

И.

 

Ленина

КШПИНЕВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости
1-15-го

  

апрѣля 1884-го

  

года.

ОТД'БЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

.Ѵтнерікдеше

 

въ

 

должности.

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйглаго

 

Синода,
марта

 

15-го

 

дня

 

1884.

 

года

 

(№

 

5),

 

утверждается

 

ез

должности:

 

исправляющій

 

должность

 

секретаря

 

киши-

невской

 

духовной

 

консисторіи,

 

надворный

 

совѣтникъ

Родкевичъ

 

(по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

27-го
февраля

 

1884

 

г.).

Награды.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

  

отъ

 

15-го— 20-го

  

марта

 

1884
года

 

за

 

Ш

 

560,

 

удостоены

 

наградъ

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

слѣдующія

 

лица

 

духовнаго

 

званія

   

кишиневской

 

епархіи:

а)

 

паперспымъ

 

крестомв,

 

отъ

 

Свптѣйшаю

 

Синода
выдаваемыми

 

—

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Кома-
рова

 

священникъ

 

Георгій

 

Стадницкій

 

и

 

экономъ

 

гир-

жавскаго

   

Вознесенскаго

   

монастыря

 

іеромонахъ

 

Сева-



—

 

32

 

—

отіанъ;

 

б) —камилавкою- —аккермансиаго

 

уѣзда,

  

церкви

сѳла

 

Акмангита,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

   

Поолавскій;

 

хо-

тинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

селенія

 

Баласинештъ,

 

священ-

никъ

   

Іаковъ

 

Гербановскій;

    

кишиневскаго

   

уѣзда,

 

цер-

кви

 

села

   

Менжиръ,

   

священникъ

   

Стефанъ

   

Нѣмцанъ;

оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

   

Теленештъ,

   

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Кириловъ;

 

оргѣевскаго

 

уѣзда,

   

церкви

села

 

Оницканъ

 

священникъ

 

Георгій

 

Яновъ;

   

аккерман-

скаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Ярославки,

  

священникъ

 

Фи-
липпъ

 

Варзоповъ;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Рыш-
кановки,

 

священникъ

 

Василій

 

Михневичъ;

  

бѳндерскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Чадыр-Лунги,

 

священникъ

  

Андрей
Гинкуловъ;

 

бендерскаго

   

уѣзда,

   

церкви

 

села

 

Казаякліи,
свящ.

 

Георгій

 

Жушновъ;

 

сорокскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Сударки,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Львовскій;

 

аккерманскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Фештелицы,

 

священникъ

 

Никифоръ
Бѣднаровсній;

 

сорокскаго

   

уѣзда,

   

церкви

  

села

 

Жабки,
священникъ

   

Константинъ

   

Львовскій,

   

и

 

кишиневскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Вистерниченъ,

 

священникъ

   

Алек-
сандръ

 

Поповскій;

 

в)

 

Скуфьею —хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Трибисоуцъ,

 

священникъ

 

Аѳанасій

 

Полянскій;

   

ак-

керманскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Татарбунаръ,

 

свя-

щенникъ

 

Леонъ

 

Аѳеньевъ;

 

аккерманскаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Петропавловки,

 

священникъ

 

Іоаннъ

   

Норновановъ;
хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Шендрянъ,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Димитріу;

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

   

Тыр-
нова,

 

священникъ

  

Александр!,

   

гНушковъ;

   

оргѣевскаго

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Вринзенъ

 

свящ.

 

Андроникъ

 

Сандулѣв-

сній;

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

«Леушенъ,

 

свящ.

 

1о-
аннъ

 

Волонтиръ;

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Васка-
уцъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Солтицкій;

 

кишияевскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Панашештъ,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Гобжила;
кишиневскаго

 

уѣзда,

 

церкви

   

села

   

Вардаръ,

   

священ-
никъ

 

Александръ

 

Гросулъ;

 

оргѣевскаго

  

уѣзда,

   

церкви
сели

 

Цибирики,

 

священникъ

 

Александръ

   

Узуновъ;

   

ор-

гѣевскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Речулы,

 

священникъ

 

Іе-
ремія

 

Димитріу;

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Кобанъ

 

свя-
щенникъ

 

Антоній

 

Софроніевъ;

 

ясскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

с.
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Кукуецъ.

 

священникъ

 

Гермогенъ

 

Раецкій;

 

хотинскаго

уѣзла.

 

церкви

 

села

 

Черлено-Маре

 

священникъ

 

Аѳана-

сій

 

Кровецкій;

 

оргѣевскаго

 

уѣзча.

 

церкви

 

села

 

Резыны,
свяшенникъ

 

Анлрей

 

Ганчарюкъ;

 

сорокскаго

 

ѵѣзла,

 

цер-

кви

 

села

 

Мынлыка.

 

священникъ

 

Григорій

 

Спиней;

 

со-

рокскаго

 

ѵѣзла,

 

церкви

 

села

 

Сенатовки,

 

священникъ

Георгій

 

Будаковъ;

 

сорокскаго

 

уѣзла,

 

церкви

 

села

 

Крич-
коуцъ,

 

священникъ

 

Георгій

 

Бучучановъ;

 

бенлерскаго
ѵѣзда,

 

церкви

 

села

 

Авлармы

 

священникъ

 

Григорій
Бабченко;

 

сорокскаго

 

уѣзла.,

 

церкви

 

села

 

Аріонештъ,
священникъ

 

Владиміръ

 

Котюжинскій;

 

Архянгело-Михай-
ловской

 

церкви

 

претмѣстья

 

г.

 

Кишинева-Воюканъ,

 

свя-

шенникъ

 

Михаилъ

 

Пламадяла

 

и

 

кишиневскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Балаурештъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Кити-
ковъ;

 

гі

 

саномз

 

проттерея — г.

 

Кишинева,

 

тюремной
церкви

 

свяшенникъ

 

Савва

 

Тесельскій;

 

и

 

д")

 

благослове-
ніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

—

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Василіуцъ,

 

священникъ

 

Петръ

 

Крупскій;

 

хотинска-

го

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Ломачинецъ,

 

священникъ

 

Ввфи-
мій

 

Билинскій;

 

ясскаго

 

тѣзда,

 

церкви

 

села

 

Перлицъ

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Кудрицкій;

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

цер-

кви

 

села

 

Кирсова,

 

священникъ

 

Антоній

 

Матвіевичъ;
аккерманскаго

 

ѵѣзла,

 

церкви

 

села

 

Семеновки,

 

священ-

никъ

 

Ѳеодоръ

 

Карповъ;

 

и

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

церкви

села

 

Гертопъ-Микъ,

 

священникъ

 

Димитрій

   

Попескулъ.

II.

 

Отъ

 

15-го— 28-го

 

марта

 

1884

 

года

  

за

 

Ш

  

561,

 

о

   

награжденіи
лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

и

 

военному

 

вѣ-

-домствамъ.

а)

 

саномг

 

протогерен—у.

 

Изііаила,

 

Димитріевской
церкви,

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Топаловъ;

 

б)

 

камилавкою

—бендерскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Гурагалбины,
священникъ

 

Ѳеолоръ

 

Ботнарь

 

и

 

бендерскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Селеметъ,

 

священникъ

 

Харалампій

 

Матвѣ-

евичъ,

 

и

 

в)

 

скуфъею

 

—

 

измаильскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

ПІикирликитай,

 

священникъ

 

Василій

 

Агура;

  

хотинска-
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го

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Коржеуцъ,

 

священникъ

 

Михаилъ
Лунга.

 

и

 

аккерманскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Кубей

 

Ге-
оргій

 

Митрофановъ.

Списокъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

званія,

 

ноимъ

 

за

 

заслуги

 

и

   

пожертво-
ванія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

опредѣленіемъ,

   

отъ

 

І-гс~І4

   

февраля

   

сего

1884

 

года

 

за

 

Лг«

 

235,

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

съ

 

выда-

чею

 

установленныхъ

 

грамотъ.

Аккерманской

 

мѣщанкѣ

 

Стефанидѣ

 

Райковой;

 

свящ.

села

 

Бравичъ,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Костину

 

и

прихожанамъ

 

того

 

села;

 

священнику

 

церкви

 

села

 

Скор-
ценъ,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Іустину

 

Важинскомуі

 

и

 

при-

хожанамъ

 

той

 

церкви;

 

поеслянину

 

села

 

Волгаріи,

 

ак-

керманскаго

 

уѣзда,

 

Раціону

 

Ланбантову;

 

жителямъ

 

села

Томай,

 

бендерскаго

 

уѣзда;

 

кишиневской

 

купчихѣ

 

Аннѣ

Градинарь;

 

потомственной

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Алек-
сандрѣ

 

Градинарь;

 

поселянкѣ

 

села

 

Кубей,

 

аккерманска-

го

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Волонтиръ;

 

жителямъ

 

села

 

Кажбы.

 

яс-

скаго

 

уѣзла,

 

и

 

односельчанамъ

 

Николаю

 

Буздугану

 

и

Георгію

 

Михалаки;

 

прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Албинецъ,
ясскаго

 

уѣзда;

 

прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Яблоны

 

ясскаго

уѣзда;

 

титулярному

 

совѣтнику

 

Николаю

 

Доничу

 

и

 

женѣ

его

 

Аннѣ;

 

дворянкѣ

 

Маріи

 

Бузни;

 

причетнику

 

села

 

Коп-
ченъ,

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Флорѣ;

 

прихожанамъ

 

церкви

села

 

Старихъ

 

Рошканъ.

 

бендерскаго

 

уѣзда;

 

обществу

 

се-

ла

 

Варатикъ,

 

ясскаго

 

уѣзда;

 

обществу

 

села

 

Клѣшковецъ,

хотинскаго

 

уѣзда;

 

жителямъ

 

села

 

Лопушны,

 

кишинев-

скаго

 

уѣзда;

 

владельцу

 

села

 

Яровой,

 

сорокскаго

 

уѣзда,

Александру

 

Виноградсному

 

и

 

женѣ

 

ого

 

Аннѣ;

 

обществу
села

 

Городящъ

 

кишиневскаго

 

уѣзда:,

 

помѣщику

 

села

Лопушны,

 

кишиневскаго

 

уѣзда,

 

Ѳомѣ

 

Томулецу.

 

Препо-
дано

 

блакюловеніе

 

Святѣйшаю

 

Синода

 

безъ

 

грамотъ

 

при-

хожанамъ

 

церкви

 

села

 

Цинцаренъ,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда;

села

 

Казанешто-Вадулеки,

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

села

 

Бу-
дештъ,

 

кишиневскаго

 

уѣзда.

 

жителямъ

 

села

 

Валя-Ру-
сулуй

 

ясскаго

 

уѣзда,

 

житедямъ

 

села

 

Костештъ-

 

киши-

невскаго

 

уѣзда;

 

однодворцу

 

села

 

Костештъ,

 

Василію
Іѳву;

 

однодворцу

 

села

 

Микоуцъ

 

Василію

 

Николаеву.



-

 

36

 

-

Отъ

 

3-ro

 

—

 

19

 

февраля

 

1884

 

года

 

за

 

Ш

 

264,

 

объ

 

обязательной
выпискѣ

 

журнала

 

«Труды

 

кіевской

 

духовной

 

академіи»

 

и

 

издава-
емой

 

при

 

ономъ

 

«Библиотеки

 

твореній

 

западныхъ

 

святыхъ

 

отцевъ

въ

 

библіотеки

 

духовчыхъ

 

семинарій,

 

штатныхъ

 

мужскихъ

 

монастырей,
каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

 

достаточныхъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предло-

жений

 

г.

 

сиподальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

19-го
января

 

1884

 

г.

 

за[

 

№§

 

46,

 

журналъ

 

ѵчебнаго

 

при

 

Свя-
тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

комитета

 

за

 

№

 

20,

 

съ

 

заключеніемъ
комитета

 

по

 

ходатайству

 

преосвященнаго

 

Платона,

 

ми-

трополита

 

кіевскаго,

 

о

 

распоряженіи-

 

чтобы

 

журналъ

«Труды

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

и

 

издаваемая

 

при

семъ

 

журналѣ

 

«Библіотека

 

твореній

 

западныхъ

 

свя-

тыхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви»

 

были

 

обязательно
выписываемы

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

муж-

скихъ

 

монастырей,

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

достаточныхъ

 

приходскихъ

 

церквей.

 

Принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

журналъ

 

«Труды

 

кіевской

 

духовной

 

акаде-

міи»

 

при

 

добромъ

 

направленіи

 

своемъ

 

и

 

научномъ

 

до-

стоинствѣ

 

статей,

 

въ

 

немъ

 

помѣщаемыхъ,

 

особенно
же

 

издаваемая

 

при

 

немъ

 

«Библіотека

 

западныхъ

 

свя-

тыхъ

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви»,

 

приносятъ

 

несом-

нѣнную

 

пользу

 

богословскому

 

образованію

 

и

 

могутъ

содѣйствовать

 

и

 

вообще

 

духовному

 

просвѣшенію

 

по

мѣрѣ

 

своего

 

распространена,

 

учебный

 

комитетъ

 

по-

лагаетъ

 

рекомендовать

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семи-

нарій,

 

штатнымъ

 

мужскимъ

 

монастырямъ

 

и

 

причтамъ

каеедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

болѣе

 

достаточтныхъ

 

при-

ходскихъ

 

церквей

 

выписывать

 

для

 

своихъ

 

библіотекъ
означенныя

 

изданія

 

кіевской

 

духовной

 

академіи.

 

При-
казали:

 

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

о

чемъ

 

и

 

объявить

 

по

 

духовному

 

ведомств

 

у

 

царкулярно,

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».
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КИІШШЕВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЛ

 

ВЕДОМОСТИ
1— 15-го

 

апрѣля

 

№

 

X

 

1884

 

года.

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

СЛОВО
въ

 

день

 

Пасхи.

День

 

воскресенін

 

Іисуса

 

Христа

 

есть

 

день

 

вседушев-

вой

 

ц

 

неизреченной

 

радости

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ.

 

Испыты-
вать

 

чувства

 

радости

 

въ

 

настоящій

 

день

 

весьма

 

есте-

ственно

 

всякому

 

христианину.

 

Воскресеніе

 

Христа

 

есть

величайшее

 

событіе

 

христианства.

 

Оно

 

есть

 

средоточіе
всѣхъ

 

основпыхъ

 

истинъ

 

христианской

 

вѣрьц

 

ua

 

немъ

утверждаются

 

и

 

покоятся

 

всѣ

 

вѣчныя

 

надежды

 

христианина.
Оно

 

есть

 

доказательство

 

божественности

 

основателя

 

хри-

стианства

 

Іисуса

 

Христа;

 

оно

 

есть

 

причина

 

и

 

залогъ

 

на-

шего

 

будущаго

 

воскресенія

 

и

 

нашего

 

вѣчпаго

 

блаженства.
Словомъ

 

воскрссеніе

 

Іпсуса

 

Христа

 

есть

 

самое

 

твердое

 

и

неиоколебимое

 

основаніе

 

нашей

 

вѣры.

Іисусъ

 

Христосъ

 

ясно

 

училъ,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

Богъ,

 

н

требовалъ

 

отъ

 

учениковъ

 

и

 

слушателей

   

своихъ

  

вѣры

 

въ
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свое

 

слово.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

такого

 

своего

 

ученія

 

Онъ
увазывалъ

 

на

 

свое

 

тридневное

 

воскресеніе

 

какъ

 

на

 

вели-

кое

 

знаменіе

 

и

 

величайшее

 

чудо.

 

Онъ

 

Самъ

 

возвѣщалъ,

 

что

Опт.

 

есть

 

Единородвый

 

Сыиъ

 

Божій;

 

не

 

впрующій

 

вг

 

Него,
говорить

 

О/із,

 

уже

 

осу

 

ждет,

 

потому

 

что

 

не

 

увѣроеалъ

во

 

имя

 

Единородном

 

Си/to

 

Божія

 

(loan.

 

3,

 

18)ИмяЕди-
нороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

которое

 

Онъ

 

усвоялъ

 

себв,

 

доказы-

вает^

 

что

 

Онъ

 

именуетъ

 

Себя

 

Сыномь

 

Божіемь

 

не

 

но

 

благо-
дати

 

или

 

усыновлена,

 

но

 

но

 

естеству.

 

Онъ

 

положительно

возвѣщаетъ,

 

что

 

это

 

естество,

 

о

 

котором ь

 

Онъ

 

говоритъ,

не

 

есть

 

человѣчесвое

 

естество,

 

но

 

особенное

 

естество,

 

про-

исходящее

 

съ

 

неба,

 

и

 

которымъ

 

Онъ

 

обладалъ

 

на

 

небѣ

также,

 

какъ

 

обладаетъ

 

имъ

 

на

 

землѣ.

 

Никто

 

ив

 

восходила
но

 

небо,

 

кот

 

только

 

сшедшій

 

съ

 

небеса

 

Сыт

 

челов/ъческіи,
сущги

 

но

 

небесоха

 

(Іоан.

 

3,

 

13).

 

Онъ

 

признаетъ,

 

что

 

Онъ
человѣкъ,

 

но

 

ёъ

 

то

 

же

 

время

 

утверждаетъ,

 

что

 

Онъ

 

есть

болѣе

 

чѣмъ

 

человѣвъ,

 

и

 

что

 

Онъ

 

припіелъ

 

съ

 

неба.

 

Онъ
также

 

утверждаетъ,

 

что

 

это

 

высшее

 

естество,

 

соединенное

съ

 

его

 

человѣчествомъ,

 

есть

 

вѣчно

 

пребывающее

 

съ

 

Нимь.
Исти/шо,

 

истинно

 

говорю

 

вимз;

 

прежде

 

нежели

 

Авроамз
быль,

 

Я

 

еемь

 

(Іоан.

 

а,

 

58).

 

Онъ

 

не

 

сказалъ:

 

Я

 

быль,

 

но

Я

 

еемь,

 

то

 

самое

 

слово,

 

которое

 

Богъ

 

сказалъ

 

Моисею,
чтобы

 

показать

 

ему

 

свою

 

вѣчность.

 

Наконец ь

 

Онъ

 

возвѣ-

щаетъ,

 

что

 

это

 

вышечеловѣческое

 

и

 

вЬчное

 

естество

 

тож-

дественно

 

съ

 

естествомь

 

Огца

 

Его,

 

есть

 

Вожесгвеааое

 

есте-

ство

 

Азд

 

и

 

Отецз

 

едино

 

есмы

 

(Іоан.

 

10,

 

30).

 

Ученики
Его,

 

вбровавшіе

 

въ

 

Него,

 

разумели,

 

что

 

Онь

 

училь

 

этимъ

о

 

своемъ

 

Божествв.

 

Такъ

 

апостолъ

 

Петръ

 

выразилъ

 

свою

вѣру,

 

когда

 

воскликнулъ:

 

Ты

 

ecu

 

Христосъ,

 

Синь

 

Бога
живого.

 

И

 

св.

 

аностолъ

 

Іоаннъ

 

писалъ:

 

и

 

Слово

 

было

 

Бога
(Іоан.

 

1,

 

1)

 

и

 

проч.

Въ

 

нодтвержденіе

 

свидѣтельства

 

о

 

своемъ

 

Вожествѣ

Іисусъ

 

Христосъ

 

неодпократно

 

указывалъ

 

на

 

свое

 

воскре

сеніе.

 

Онь

 

предсказывалъ

 

свою

 

смерть,

 

ііредсказывалъ

 

и

свое

 

воскресеше.

 

Сына

 

человѣческіи

 

будета

 

три

 

оня

 

и

 

три

ночи

 

ва

 

сердц/ъ

 

земли

 

(Мат.

 

12,

 

40).

 

Это

 

пророчество

 

воз-

ввщено

 

было

 

книжникам ь

 

и

 

Фарисеям ь,

 

требовавшимъ

 

і)тъ

Него

 

знаменія

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

истин-
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ный

 

Христосъ.

 

Когда

 

Онъ изгналъ

 

нродающихъ

 

и

 

купующихъ

подъ

 

портиками

 

храма,

 

то

 

іудеп

 

спросили

 

Его:

 

какимъ

 

зна-

ыевіемъ

 

ты

 

докажешь

 

иамъ,

 

что

 

имѣешь

 

власть

 

такъ

   

по-

ступать?

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

имъ

 

въ

 

отвѣп»:

 

разрушьте

храма

 

сей

 

и

 

Я

 

въ

 

три

 

дня

  

во

 

шишу

   

его.

   

Она

   

говорила

о

 

храмѣ

 

тѣла

 

Своего

 

(Іоанн.

 

2,

 

18 — 20).

 

И

 

нужно

 

заме-
тить:

 

Опъ

 

возввщаегъ,

   

что

 

Онъ

   

воскреснетъ

   

свиею

   

соб-
ственною

 

силою.

 

Я

 

отдаю

 

мою

 

жизнь,

 

чтобы

 

опять

 

при-

нять

 

ее.

 

Никто

 

не

 

отнимета

 

ее

 

у

 

Меня,

 

но

 

Я

 

Оалз

 

от-

пою

 

ее,

 

Им/ью

 

власть

 

отдать

 

ее,

 

и

 

власть

 

иміыо

 

опять

принять

 

ее

 

(Іоан.

   

10,

 

17 — 18).

 

И

 

сами

 

враги

 

Іисуса

 

хо-

рошо

 

знали

 

эти

 

предсказавія

 

Его

 

о

 

своем

 

ь

 

воскресеніи

 

изъ

мертвыхъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

іудеи

 

на

 

другой

   

день

иослѣ

 

распяпя

 

и

 

смерти

 

Іисуса

   

Христа

   

пришли

 

кь

   

Пи-
лату,

 

и

 

сказали

 

ему-,

 

господинъ,

 

мы

 

вспомнили,

  

что

   

рас-

пятый

 

нами

 

на

 

крестѣ,

 

еще

 

будучи

 

въ

 

живых

 

ь,

   

сказалъ,

что

 

послт»

 

трехъ

 

дней

 

воскресну,

 

и

 

потому

 

прикажи

  

охра-

нять

 

гробъ

 

до

 

третьяго

 

дня,

 

чтобы

 

ученики

 

не

 

украли

 

Его.
Но

 

вотъ

 

умерішй

 

па

 

креств

 

снять

   

съ

 

него

    

и

 

ноло-

женъ

 

во

 

гробъ;

 

ко

 

входу

 

въ

 

гробъ

 

лривалень

 

камень

   

ве-

лій

   

зъло,

   

приставлена

   

и

 

стража

   

изъ

   

отряда

   

римскихъ

воиновъ.

 

Газет.нвішеен

 

ученики

 

Его

 

повержены

   

въ

 

глубо-
кую

 

скорбь.

 

Надъ

 

Іеруоалимомь

 

воцарилась

 

какая

   

то

 

не-

оиыкновениая

 

тишина

 

послъ

 

страшныхъ

 

событій

 

дня.

   

На-
стала

 

великая

 

суОооіа.

 

Все

 

кажется

 

спокойно.

   

Разгневан-
ный

 

Ьогъ

 

не

 

является,

 

чтобы

 

отомстить

   

своему

   

преступ-

ному

 

народу.

 

Первосвященники

 

Анна

 

и

 

КаіаФа,

 

принесшие

 

въ

жертву

 

евоему

 

честолюбію

 

Агнца

   

Пояші,

   

одътые

 

въ

    

бле-
стяща!

 

одежды,

 

но

 

терзаемые

 

угрызешями

   

совѣсти,

 

приго-

товляются

   

къ

 

совершенно

   

жертвоприношеній

   

и

   

об^ядовь
великаго

 

дня.

 

Они

 

преисполнены

 

сатанинскаго

 

восторга

 

отъ

успеха

 

своего

 

ужаснаго

 

замысла.

   

Толпы

   

іудсевъ,

 

собрав-
шихся

 

въ

   

Іерусалимъ

 

со

   

всѣхъ

 

странъ

   

міра

 

для

   

нразд-

новашя

 

Пасхи,

 

теснятся

 

въ

 

обширныхъ

 

преддверіяхъ

 

храма.

Ученики

 

Іпсуса

 

Христа,

 

заключившись

 

въ

   

четырехъ

   

ств-

нахъ

 

горницы,

 

цребываютъ

 

тамъ

   

въ

   

молчанш

   

и

 

страхе.

Вимскіе

 

воины

 

продолжаютъ

 

охранять

 

печать

 

гроба,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

лежитъ

 

тѣло

 

Іисуса.

 

День

 

субботы

   

проходить,

   

и
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наступаешь

 

ночь,

 

все

 

идетъ

 

своимъ

 

обычпымъ

   

порядкомъ.

Наступило

 

утро

 

послѣ

 

субботы;

 

первые

  

лучи

   

утрен-

ней

 

зари

 

являются

 

на

 

востоке.

 

Ученики

 

Христовы

  

забыли
(ібѣщаніе

 

своего

 

учителя,

 

что

 

Онъ

 

въ

 

третій

 

день

 

воскрес-

нетъ,

 

и

 

предавались

 

унынію.

 

Вдругъ

 

съ

 

восходомъ

 

солнца,

символомъ

    

восхода

 

солнца

   

правды,

   

разнеслась

 

въ

   

Іеру-
салимѣ

    

вѣсть

   

о

 

воскресеніи

   

Іусуса

 

Христа.

   

Эта

   

весть
удостоверена

   

была

   

и

 

подтверждена

   

въ

 

теченіи

 

дня

 

мно-

гими

 

явленіями

   

воскресшаго

   

мироносицамъ

   

и

   

ученпкамъ

своимъ.

    

Событіе

   

воскрееенія

   

Христова

   

было

   

такъ

  

оче-

видно,

    

такъ

 

осязательно,

  

что

   

въ

 

первое

   

время

 

оно

   

по-

давляло

   

все

   

усилія

   

правителей

   

іудейскихъ

   

уничтожить

ученіе

 

апостоловъ

 

о

 

воскресеніи

 

Христовомъ.

 

И

 

въ

 

теченіи
несколькихъ

 

.месяцевъ.

 

благовестіе,

 

это

   

имело

   

удивитель-

ный

 

успехъ.

 

Эта

 

очевидность

 

событія

 

была

 

причиною

   

не-

ожиданно

 

быстрого

 

развитія

 

и

 

постоянного

 

распрострапенія
христіанства.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

после

 

своей

   

смерти

   

былъ
могущественнее,

 

пежели

 

въ

 

продолженіи

 

своей

 

жизпи.

   

Не
только

 

многія

 

тысячи

 

изъ

 

самыхъ

 

искреннихъ

 

и

   

благоче-
стивыхъ

 

іудеевъ,

 

нришедшнхъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

праздновать

Пасху,

 

приняли

 

христианство,

 

но

 

даже

 

многіе

 

изъ

 

священ-

никовъ

 

Іерусалимскихъ,

 

приняли

 

хрпстіанскую

 

веру;

 

и

 

сло-

во

 

Вожіе

 

росло,

 

и

 

число

 

учениковъ

 

весьма

 

умножалоеь

 

въ

Іерусалиме,

 

и

 

изъ

 

священпиковъ

 

очень

 

многіе

  

покорились

вѣрѣ

 

(Деяв.

 

1,

 

7).

 

Никодимъ,

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

зак>на

 

и

іосифъ

 

Аримаѳейскій,

 

богатый

  

и

 

могущественный

 

Іудей

   

и

членъ

  

синедріона,

 

которые

 

недавно

 

боялись

   

присоединить-

ся

 

открыто

 

къ

 

ученикамь

 

Христа,

 

теперь

 

выступили

 

предъ

обществомъ

 

и

 

смело

 

объявили

 

себя

 

последователями

   

Хри-
стовыми.

 

Римскій

 

военачальнику

   

начальствовавшій

   

надъ

римскими

 

воинами

 

при

 

распятіи

 

Христа,

 

равно

 

какъ

 

и

 

тотъ

воинъ,

 

который

 

копіемъ

 

пронзилъ

 

ребро

 

распятаго

   

Христа
и

 

многіе

 

другіе

 

обратились

 

ко

 

Христу.
Итакъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

какъ

Онъ

 

самъ

 

предсказалъ,

 

и

 

явилъ

 

своииъ

 

воскресеніемъ,

 

что

Онъ

 

есть

 

Богъ.

 

И

 

открылся

 

Сыномъ

 

Божіимъ

 

въ

 

силе,

 

по

духу

 

святыни,

 

чрезъ

 

воскресеніе

 

изъ

 

мертвыхъ

 

(Рим.

 

1,4),
какъ

 

говорить

   

апостоле.

   

Въ

   

продолженіе

   

своей

  

земной
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жизни

 

Онъ

 

возвещалъ,

 

что

 

Онъ

 

есть

 

Богъ

 

и

 

обещалъ
въ

 

доказательство

 

этого

 

воспринять

 

жизнь

 

въ

 

третій
день

 

после

 

смерти.

 

Онъ

 

воскресъ

 

своею

 

божественною

 

си-

лою,

 

и

 

воскресеніе

 

Іисуса

 

Христа

 

явило

 

Божество

 

Его.
йтакь,

 

братіе,

 

воскресеніе

 

Христово

 

есть

 

день

 

торже-

ства

 

веры

 

христіанской.

 

И

 

блаженны

 

те,

 

которые

 

веруютъ,
сердца

 

которыхъ

 

исполнены

 

веры

 

и

 

дела

 

которыхъ

 

соот-

ветствуют

 

верѣ.

 

Для

 

такихъ

 

христіанъ

 

иастоящій

 

день

есть

 

самый

 

светлый,

 

самый

 

радостный

 

и

 

торжественный

 

день

въ

 

году.

 

Кажется

 

сама

 

природа

 

и

 

все

 

въ

 

природе

 

сочув-

ствуете

 

славе

 

воскресшаго

 

Сшсителя,

 

и

 

земля

 

приноситъ

въ

 

даръ

 

одежду

 

славы,

 

которую

 

скрывала

 

въ

 

продолженіи
зимы;

 

и

 

земля,

 

вышедши

 

изъ

 

своего

 

мертвенпаго

 

сна,

 

про-

буждается,

 

къ

 

новой

 

жизни,

 

исполненной

 

свежести

 

и

 

пло-

дородія.

 

Н

 

церковь

 

преукрашается,

 

воспенаетъ

 

свои

 

радост-

ный

 

иеснопенія,

 

и

 

являетъ

 

все

 

величіе

 

своего

 

богослуше-
нія.

 

И

 

весь

 

міръ

 

христіанскій

 

радуется

 

и

 

торжествуетъ.

Обновленіе

 

земли

 

во

 

дни

 

весны,

 

и

 

торжественное

 

праздно-

ваніе

 

воскресенія

 

Христова

 

служатъ

 

ировозвестникамн

 

то-

го

 

славнаго

 

обновленія,

 

той

 

славной

 

веспы,

 

которая

 

возве-

ститъ

 

всему

 

человечеству,

 

что

 

наступило

 

время

 

всеобщаго
воскресенія

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

когда

 

все

 

ветхое

 

мимоидетъ,

когда

 

все.

 

небо

 

и

 

земля

 

и

 

все,

 

что

 

на

 

нихъ,

 

обновится, ког-

да

 

тайна

 

веры

 

изменится

 

въ

 

светъ

 

славы,

 

и

 

когда

 

на-

дежда

 

сиасенія

 

заменится

 

блаженнымъ

 

лицезреніемъ

 

Бога.
Аминь.

Прот.

 

Хр.

 

Бочковсній.

Праздники

   

въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

христіанской

 

церкви.

ПАСХА.

Праздникъ

 

Пасхи

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

хри-

стіанскихъ

 

праздниковъ.

 

Въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства

Пасхою

 

называли

 

какъ

 

дни

 

страданія

   

Спасителя,

   

такъ

 

и
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день

 

Его

 

воскресенія.

 

Отсюда

 

двоякое

 

названіе

 

пасхи:

 

пасха

страданій

 

или

 

креста

 

(ndoyu

 

йтаорс&вціоѵ)

 

и

 

пасха

 

воскресе-

нія

 

[ndaya

 

&шз-м<зі\>.т).

 

Что

 

названіе

 

пасхи

 

въ

 

первенствую-

щей

 

церкви

 

усвоялось

 

не

 

только

 

воскресенію,

 

но

 

и

 

стра-

даніямъ

 

Спасителя,— это

 

видно

 

изъ

 

многихъ

 

месть

 

Тертул-
ліана,

 

въ

 

которыхъ

 

дни

 

страданія

 

Спасителя

 

называются

пасхою,

 

также

 

изъ

 

пасхальной

 

хроники,

 

где

 

прямо

 

сказано,

что

 

церковь

 

называетъ

 

пасхою

 

какъ

 

страданія,

 

такъ

 

и

воскресеиіе

 

Спасителя

 

*).

 

Но

 

впоследствіи

 

пасхою

 

стало

называться

 

исключительно

 

воскресеніе

 

Христа;

 

впрочемъ

это

 

произошло

 

довольно

 

поздно,

 

и

 

нужно

 

полагать,

 

не

 

рань-

ше

 

рёшенія

 

спора

 

о

 

времени

 

празднованія

 

пасхи,

 

когда

взглядъ

 

и

 

на

 

предметъ

 

и

 

на

 

характеръ

 

празднованія

 

пас-

хи

 

окончательно

 

установился

 

въ

 

церкви.

 

Но

 

къ

 

какому

времени

 

нужно

 

относить

 

начало

 

празднованія

 

пасхи?

 

Хотя
мы

 

не

 

имѣемъ

 

прямыхъ

 

несомнвнныхъ

 

данныхъ,

 

доказы-

вающихъ

 

апостольское

 

происхожденіе

 

праздника

 

пасхи,—

темъ

 

не

 

менее

 

есть

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

нроисхожденіе
пасхи

 

страданій,

 

равно

 

какъ

 

и

 

воскресенія

 

относится

 

ко

временамъ

 

самихъ

 

,

 

апостоловъ.

 

Это

 

основаніе

 

мы

 

находнмъ

въ

 

предан іи

 

церкви,

 

—

 

возводпвшемъ

 

нразднивъ

 

пасхи

 

къ

самимъ

 

апостола мъ.

 

Нужно

 

заметить,

 

что

 

преданіе

 

въ

 

этомъ

случае

 

имѣетъ

 

особенную

 

силу

 

и

 

значеніе,

 

и

 

истинность

его

 

едвали

 

можетъ

 

быть

 

оспориваема.

 

Это

 

преданіе

 

под-

держивается

 

великимъ

 

историческнмъ

 

фактомъ,

 

именно

 

—

возникшимъ

 

еще

 

въ

 

2-мъ

 

веке

 

въ

 

церкви

 

снороиъ

 

о

празднованін

 

пасхи.

 

Споръ

 

о

 

праздновали

 

пасхи

 

касался

главнымъ

 

образомъ

 

пасхи

 

страданій, —-но

 

отчасти

 

и—вое-

кресенія.

 

Известно,

 

что

 

обе

 

спорпвшія

 

при

 

этомъ

 

стороны,

т.

 

е.

 

восточные

 

и

 

западные

 

христіапе

 

для

 

доказательства

правильности

 

соблюдаемого

 

ими

 

обычая

 

къ

 

празднованін
пасхи,

 

ссылались

 

на

 

преданіе,

 

которое

 

каждая

 

сторона

 

воз-

водила

 

къ

 

самимъ

 

апостоламъ.

 

ВЬроятпо

 

начало

 

празд-

нованія

 

Пасхи

 

последовало

 

очень

 

скоро

 

за

 

установ.іеніемъ
сженедельнаго

 

праздника

 

воскресенія.

 

Послѣдиій

 

ираздникъ

песомненно

 

получилъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

самихъ

 

апостоловъ;

1 )
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естественно

 

было

 

особенно

 

праздновать

 

разъ

 

въ

 

теченіе
года

 

воспоминаніе

 

событія,

 

служившего

 

предметомъ

 

еже-

недѣльнаго

 

нраздиика

 

воскресенія,

 

и

 

праздновать

 

прибли-
зительно

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

въ

 

которое

 

это

 

событіе

 

со-

вершилось,

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

событіе

 

воскресенія

 

Господа

 

тесно
было

 

связано

 

съ

 

Его

 

страданіями

 

н

 

смѳртію,

 

то

 

могло

 

слу-

читься,

 

что

 

и

 

послѣдиія

 

событія

 

начали

 

праздноваться

 

од-

новременно

 

съ

 

первымъ

 

*).

 

Такимъ

 

образом ь

 

почти

 

съ

 

не-

сомненностью

 

можно

 

думать,

 

что

 

Пасха

 

страданій

 

и

 

вос-

кресенія

 

своимъ

 

ироисхожденіемъ

 

относится

 

къ

 

апостоль-

скому

 

времени.

Въ.

 

первенствующей

   

церкви

   

дни

 

страданій

 

и

 

смерти

Спасителя

 

сопровождались

 

ностомь,

 

который

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

служилъ

 

самымъ

   

лучшимъ

   

ныраженіемь

   

характера

пасхи

  

страданііі,

 

а

 

съ

 

другой— нриготовленіемъ

 

къ

 

радост-

ному

 

и

 

торжественному

 

празднику—

 

Пасхи

 

воскресенія

 

На
этотъ

 

приготовительный

 

иость

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

очень

 

древ-

нія

 

указанія

 

J ).

 

Продолжительность

 

этого

 

поста,

 

названного

после

 

четыредесятницею,

 

первоначально

 

была

 

неодинакова.

По

 

свидетельству

 

Иринея,

 

приведенному

 

у

 

Евсевія,

 

один

 

по-

стились

 

одинъ

   

или

 

несколько

  

дней,

 

другіе

 

только

 

сорокъ

часовъ 3 ).

 

Но

 

виоследствіи

 

этотъ

 

срокъ

  

увеличился

   

и

  

до-

шелъ

 

приблизительно

 

до

 

40

 

дней,

 

хотя

 

и

 

не

 

скоро

 

вошелъ

во

 

всеобщее

 

употребленіе.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

церквахъ,

 

напр.

въ

 

Римской

   

постъ

 

предъ

 

пасхой

  

продолжался

 

только

  

три

ведѣіви,

   

а

 

въ

    

другихъ

   

шесть

   

и

 

доже

   

семь

   

недель.

 

И
въ

 

с:'Момъ

 

соблюденіи

 

поста,

   

по

   

свидетельству

   

Сократа,
существовало

 

различіе:

 

въ

 

развыхъ

   

мѣстахъ

   

ежедневный

постъ

 

неодновременно

 

прекращался

 

и

 

самое

 

воздержаніе

 

не

ограничивалось

 

одпимъ

 

и

 

темъ

 

же

 

родомъ

 

нищи

 

*).

 

Четы-
редсеятница

 

заключалась

 

великою

 

неделею

 

(kpbiipdi

 

|х=-,-аХг( ).

Такое

 

назнаніе

 

страстной

 

недели

 

первый

 

разъ

  

встречает-

ся

 

въ

 

постановлеиіяхъ

 

оиостильекпхъ.

 

У

 

отцевъ

 

2-го

 

и

 

3-
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го

 

века

 

эта

 

неделя

 

известна

 

преимущественно

 

подъ

 

име-

немъ:

 

Пасхи,

 

святой

 

или

 

страстной

 

недели.

 

Страстная

 

или

великая

 

неделя

 

обнимала

 

собою

 

восномпнанія

 

главныхъ

моментзвъ

 

пасхн

 

страданій

 

Христа.

 

Эти

 

воспоминанія

 

дол-

жны

 

были

 

придать

 

празднованию

 

этой

 

недели

 

хорактеръ

грустный

 

и

 

печальный.

 

И

 

действительно

 

мы

 

видимь,

 

что

древніе

 

христіаие

 

проводили

 

эту

 

неделю

 

въ

 

тпхомъ

 

уеди-

неніи

 

и

 

строгомъ

 

посте.

 

Вь

 

иостановленінхь

 

апостольских ь

говорится:

 

«Во

 

дпи

 

пасхальные

 

(с траст,

 

сед.)

 

поститесь,

начиная

 

со

 

втораго

 

(понедельника),

 

до

 

пятницы

 

и

 

суб-
боты,

 

шесть

 

дией,

 

употребляя

 

въ

 

пищу

 

только

 

хлвбъ,

 

соль

и

 

овощи,

 

и

 

въ

 

питье— воду;

 

отъ

 

вина

 

же

 

и

 

мяса

 

воздер-

живайтесь

 

въ

 

эти

 

дни:

 

ибо

 

это

 

дни

 

сетованія,

 

а

 

не

 

празд-

нества»

 

*).

 

Постъ

 

этой

 

недели,

 

вирочемъ,

 

прерывался

 

хри-

стианами

 

изъ

 

іудеевъ,

 

что

 

п

 

послужило

 

одиимъ

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

упрековъ

 

иротивъ

 

нихъ

 

во

 

время

 

спора

 

о

 

праздно-

вали

 

Пасхи.
Но

 

постъ,

 

прерываемый

 

іудео-христіанами

 

14-го

 

Низана
совершеніемъ

 

іудейской

 

Пасхи,

 

вь

 

іюдражаніе

 

последней
вечери

 

I.

 

Христа,

 

на

 

другой

 

день

 

страданій

 

и

 

смерти

 

I.
Христа

 

опять

 

возобновлялся

 

и

 

продолжался

 

уже

 

до

 

следу-
ющаго

 

утра,

 

т

 

е.

 

до

 

дня

 

пасхи

 

воскресенія.

 

Здесь

 

опять

существовало

 

различіе

 

во

 

времени,

 

когда

 

нужно

 

прекратить

постъ

 

предъ

 

днемъ

 

Пасхи

 

воскресенія.

 

Объ

 

этой

 

разности

мы

 

находим ь

 

указапіе

 

въ

 

письме

 

Діонпсія

 

Алексчндрійска-
го

 

къ

 

Василиду,. епископу

 

пептаполшск'му.

 

Василидъ

 

спра-

шиваетъ

 

Діонисія:

 

въ

 

какомъ

 

часу

 

нужно

 

прекратить

 

постъ,

соблюдаемый

 

въ

 

воспоминаніе

 

сграданій

 

и

 

смерти

 

I.

 

Христа.
выставляя

 

при

 

этомъ,

 

что

 

одни

 

изъ

 

рпискихъ

 

христіань
оканчнваютъ

 

Постъ

 

предъ

 

разспетомъ

 

праздника

 

воскресе-

ния,—тогда

 

какъ

 

другіс

 

нрекращаютъ

 

его

 

вечеромъ

 

на

 

ка-

нуне

 

праздника.

 

Діонисій

 

изъ

 

сравненія

 

евангелистовь

 

между

собою

 

показываетъ,

 

что

 

нельзя

 

съ

 

точностью

 

определить
чосъ,

 

въ

 

который

 

воскресь

 

I.

 

Христосъ

 

Но

 

техъ,

 

которые

прекращали

 

постъ

 

до

 

полуночи,

 

порицаетъ

 

какъ

 

легкомыс-

ленных'!,

 

и

 

неучеренныхъ,

   

а

 

о

 

техъ,

 

которые

   

постились
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до

 

четвертой

 

ночной

 

стражи

 

отзывается

 

съ

 

похвалою,

 

какъ

о

 

благородныхъ

 

н

 

постоянныхъ

 

христіанахъ.

 

Мягче

 

Діонн-
сій

 

относится

 

къ

 

Т'вмъ

 

изъ

 

христіанъ,

 

которые

 

не

 

могли

поститься

 

все

 

шесть

 

дней

 

предъ

 

праздникомъ,

 

а

 

должны

были

 

раньше

 

ила

 

позже

 

употреблять

 

пищу.

 

Но

 

норицэетъ

опять

 

техъ,

 

которые

 

изъ

 

этихъ

 

шести

 

дней — въ

 

первые

четыре

 

употребляли

 

прекрасную

 

пищу

 

и

 

думали,

 

что

 

они

делаютъ

 

нечто

 

великое,

 

если

 

въ

 

последніе

 

два

 

дня,

 

т.

 

е.

въ

 

великій

 

пятокъ

 

и

 

въ

 

субботу

 

постятся

 

до

 

самой

 

утрен-

ней

 

зари

 

праздника

 

1 ).

 

Хотя

 

все

 

это

 

Діонисій

 

выдаетъ

 

пе

больше,

 

какъ

 

только

 

за

 

свое

 

мненіе,— но

 

тѣмъ

 

не

 

менее
его

 

мнѣніе

 

пользовалось

 

большпмъ

 

уваженіемъи

 

пріобрѣло

силу

 

закона,

 

какъ

 

эго

 

видно

 

изъ

 

поста новленій

 

апостоль-

скихъ,

 

где

 

правила

 

о

 

посте

 

предъ

 

Пасхою

 

восвресснія

 

Фор-

мулированы

 

такимъ

 

образомъ:

 

«Поэтому

 

убеждаемъ

 

васъ

ьоститься

 

во

 

дни

 

те

 

до

 

вечера,

 

какъ

 

и

 

мы

 

постились,

когда

 

Онъ

 

взять

 

былъ

 

отъ

 

насъ.

 

Въ

 

нрочіе

 

же

 

дни

 

до

пятницы

 

каждый

 

пусть

 

естъ

 

въ

 

дсвятомъ

 

часу

 

(въ

 

3

 

по

пол.),

 

или

 

вечеромъ;

 

или

 

каьъ

 

кто

 

сможотъ.Въ

 

субботу

 

же

 

по-

ститесь

 

до

 

пенія

 

петуховъ

 

и

 

на

 

разсвѣте

 

первого

 

дня

 

по-

сле

 

субботы,

 

который

 

есть

 

день

 

Господень,

 

оставляйте
постъ

 

2 ).

Теперь

 

перейдсмъ

 

къ

 

изложенію

 

отдѣльныхъ

 

мозіен-

товъ

 

Пасхи

 

страданій.

 

Эти

 

моменты

 

мы

 

обозначнмъ

 

теми
днями,

 

какими

 

они

 

обозначаются

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вь

церкви

 

и

 

какими

 

обозначались

 

и

 

у

 

дрсвнихъ

 

христіанъ

 

пе

іудейскаго

 

происхожденія.

 

Эти

 

дни

 

— пятница

 

и

 

суббота.
Но

 

предварительно

 

мы

 

должны

 

сказать

 

о

 

ираздиованіи

 

Пасхи
іудео

 

христианами, — иразднованіи,

 

представлявшемь

 

много

обща

 

го

 

съ

 

нразднованіемъ

 

чисто-іудейской

 

Пасхи.

 

Предме-
томъ

 

празднованія

 

и

 

восноминаиія

 

для

 

іудео

 

христіанъ
служила

 

последняя

 

вечеря

 

I.

 

Христа

 

съ-

 

учениками

 

и

 

свя-

занный

 

съ

 

нею

 

событія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

воспоминание

и

 

иразднованію

 

какъ

 

последней

 

вечери,

 

такъ

 

и

 

связанныхъ

съ

 

нею

 

событій

 

посвящается

 

церковью

 

велик ій

 

четвертокъ.
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Но

 

въ

 

древнее

 

время

 

и

   

собственно

   

въ

   

первые

 

три

 

века
этотъ

 

праздникъ

 

не

 

сущеотвовалъ

 

въ

 

томъ

 

виде,

   

въ

 

ка-

комъ

 

онъ

 

ныне

 

существуетъ,

 

хотя

 

предметъ

 

его

 

былъ

 

тотъ

же

 

самый,

 

что

 

и

 

нынВ.

 

Не

 

говоря

   

уже

 

о

 

томъ,

 

что

   

день

восноминанія

 

этой

 

вечери

 

у

 

Гудео-христіанъ

 

совпадалъ

 

съ

днемъ

 

іудейской

 

Пасхи

 

и

 

былъ

 

пе

 

четвертымъ,

 

какъ

 

ныне,
а

 

третыімъ

 

днемъ

 

предъ

 

Пасхою

 

воскресепія,

 

— самый

  

ха-

рактер!,

 

этого

 

восиомичонія

 

представлялъ

 

пЬкоторыя

 

особен-
ности

   

Іудео-христіане

 

съ

 

одной

 

стороны

 

по

 

своей

 

привя-

занности

 

къ

 

прежпему

 

закону, — съ

 

другой— въ

 

подражаніе
примеру

 

I.

 

Христа,

 

совершали

 

воспомннаніе

 

последней

 

ве-

чери

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

іудеями

 

14-го

 

Низано

 

и

 

при

 

этомъ

они

 

буквально

 

подражали

 

примеру

   

Іисуса

   

Христа.

   

Бук-
вальность

 

этого

 

подражанія

 

выражалось

 

какъ

 

въ

 

томъ,

 

что

они

 

совершали

 

такую

 

же

 

самую

 

трапезу,

 

какую

 

совершилъ

I.

 

Христосъ

 

съ

 

своими

 

учениками,

 

такъ

 

и

   

въ

 

томъ,

   

что

опи

 

таинство

  

евхаристіи

 

не

   

отделяли

   

отъ

   

Пасхи

   

іудей-
ской

 

*)

  

Христіане

 

изъ

 

язычниковъ

 

также

 

совершали

   

вос-

іюминаніе

 

последней

 

вечери

 

I.

 

Христа,

 

но

  

совершали

   

его

не

 

въ

 

одно

  

время

 

съ

   

Іудео-христіанами

 

и

   

іудеями.

  

Они,
стремясь

 

разорвать

 

всякую

 

связь

 

съ

 

іудействомъ

 

и

 

въ

 

то

же

 

время

 

не

 

желая

   

нарушить

   

постъ

   

совершевіемъ

   

пас-

хальной

 

трапезы

  

въ

   

одинъ

 

изъ

 

дней,

   

предшествующихъ

пасхе

   

воскресенія

  

(какъ

   

нарушали

   

этотъ

   

постъ

   

іудео-
христіане), —переносили

  

эту

   

трапезу

   

къ

 

концу

   

великой
субботы,

 

т.

 

е.

 

къ

 

тому

 

моменту

 

времени,

 

который

 

непосред-

ственно

 

предшествовалъ

 

Пасхе

 

воскресенія

 

2).

 

Впрочемъ

 

и

 

со-

вершение

 

пасхальной

 

трапезы

 

въ

 

то

   

время

 

не

 

можетъ

 

быть
доказано

 

никакими

 

положительными

  

данными

 

и

 

многіе

 

по-

тому

 

подвергаютъ

 

его

 

сомневію.

 

Такъ

   

напр.

   

Неандеръ

   

и

Рейнвалдъ,

 

желая

 

провести

 

резкую

   

противоположность

 

въ

нразднованіи

 

Пасхи

 

между

 

іудео-христіанами

 

и

 

хрнстіапами
изъ

 

язычниковъ,

 

держатся

 

того

 

мненія,

 

что

 

христіане

 

изъ
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яъічниковъ

 

совсемъ

 

не

 

соблюдали

 

годовой

 

пасхальной

 

тра-

пезы

 

').

 

Но

 

помъ

 

кажется

 

съ

 

большею

 

вероятностью

 

мож-

но

 

предположить,

 

что

 

совершепіе

 

пасхальной

 

трапезы

 

было
въ

 

обыкновеніи

 

между

 

христіаноми

 

изъ

 

яіычниковъ,— но

только

 

оно

 

не

 

было

 

въ

 

широком

 

ь

 

распространенна

 

между

ними.

Мы

 

сказали

 

уже,

 

что

 

іудео

 

христіане

 

пасхальную

 

тра-

пезу

 

совершали

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

іудеями

 

14-го

 

Низана,
теперь

 

заметимъ

 

еще,

 

что

 

следующій

 

за

 

14мъ

 

день

 

у

іудео-христіанъ

 

посвящался

 

воспоминанію

 

страданій

 

и

смерти

 

I.

 

Христа,

 

а

 

третій

 

за

 

темъ -воспоминанію

 

Его
воскрезенія.

 

Воспомннаніе

 

страдоній

 

и

 

смерти

 

Т.

 

Христа,
равно

 

какъ—

 

Его

 

воскресенія

 

падало

 

у

 

нихъ

 

на

 

различные

дни

 

недели,

 

смотря

 

потому— въ

 

какой

 

день

 

падало

 

14-е
Пизана.

 

У

 

Іудео

 

христіанъ

 

воспомішонію

 

страданій

 

и

 

смерти

I.

 

Христа

 

посвящался

 

одинъ

 

только

 

день. -тогда

 

кокъ— у

язычннко-христіанъ

 

этому

 

воспоминапію. посвящались

 

два

дня —великій

 

пятокъ

 

и

 

великая

 

суббота.

 

Не

 

смотря

 

впро-

чемъ

 

на

 

это

 

различіе

 

— воспимнпаніе

 

страданій

 

и

 

смерти

 

1.
Христа

 

у

 

техъ

 

и

 

другихъ

 

христіанъ

 

представляло

 

одинъ

общій

 

характеръ— сопровождалось

 

гюстолъ

 

и

 

покаяніемъ

 

2 ).
Остонівимся

 

теперь

 

несколько

 

подробнее

 

па

 

двухъ

 

глав-

ныхъ

 

моментахъ

 

Пасхи

 

страдоній,-

 

моментохъ,

 

обозначеп-
пихъ

 

у

 

язычнико-христіанъ

 

двумя

 

днями --великой

 

пятницы

и

 

великой

 

субботы.
ВеЛИКІЙ

  

ПЯТОКЪ

   

(Паравхерг,, fyipa

 

той

 

атсшрой)

   

ПОСВЯЩа.ИСЯ

древпими

 

христіаноми

 

воспоминанію

 

страдоній

 

и

 

смерти

 

1.
Христа.

 

Основываясь

 

на

 

с.ювохъ

 

Созомена,

 

что

 

«Констан-
тинъ

 

великій

 

заповедалъ

 

празднонопіе

 

велпкаго

 

пятка,

 

въ

который

 

Христосъ

 

былъ

 

распять»

 

можно,

 

повидпмому,

 

прид-

ти

 

къ

 

тому

 

заключепію,

 

что

 

установленіе

 

этого

 

праздника

относится

 

ко

 

времени

 

Константина,

 

т.

 

е.

 

къ

 

четвертому

веку.

 

Но

 

такое

 

заключеніе

 

было

 

бы

 

неправильно.

 

Более
ровнее

 

празднованіе

 

велпкаго

 

пятка

 

не

 

подлежитъ

   

ни

 

ма-

')

 

Kirchengesch

 

Neond,

 

В.

 

1.

 

р.

 

518— 19.

 

Arcbaol.

 

Re-
inhoald.

 

В.

 

1.

 

p.

 

171—72.
2 )

 

Пост,

 

an,

 

кн.

 

V.

 

гл.

 

18.

 

ист.

 

Евсев.

 

кн.

 

V,

 

гл.

 

23.



-

 

25ft

 

-

.іѣйшему

 

сомиѣнію,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

многихъ

 

свстдѣ-

тельствъ

 

отцсвъ

 

и

 

учителей

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ:

 

Иг-
ватія,

 

Оригена,

 

Тертулліана,

 

Иринея

 

п

 

др.

 

').

 

Притомъ

 

нуж-

но

 

сказать,

 

что

 

Пасха

 

страданій,

 

нодъ

 

которою

 

разумѣет-

ся

 

преимущественно

 

этотъ

 

день,

 

также

 

древня,

 

какъ

 

и

Пасха

 

воскресенія

 

и

 

воскресный

 

день,

 

— но

 

апостольское

происхожденіе

 

этихъ

 

празднпковъ,

 

особенно

 

послѣдняго

 

не

подлежитъ

 

никакому

 

сомиѣнію,

 

Великій

 

пятокъ

 

былъ,

 

какъ

мы

 

замѣтили,

 

для

 

древнихь

 

христіанъ

 

днемъ

 

поста

 

и

 

по-

каянія.
Великая

 

суббота

 

въ

 

первенствующей

 

церкви

 

посвя-

щалась

 

восномннанію

 

смерти

 

I.

 

Христа,

 

и

 

потому

 

удержала

тотъ

 

самый

 

характеръ

 

празднованія,

 

какой

 

имѣлъ

 

великій
пятокъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

церковь

 

предписывала

 

самый

 

строгій
ностъ,

 

который

 

продолжался

 

до

 

разсвѣта

 

слѣдующаго

 

дня,

или,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

постановленіяхъ

 

апостольскихъ,

 

до

нѣнія

 

пѣтуховъ.

 

Въ

 

постановленіяхъ

 

апостольскихъ

 

нахо-

димъ

 

указаніе

 

не

 

только

 

на

 

строгость

 

поста

 

въ

 

этотъ

день, — но

 

и

 

па

 

основа ніе

 

этого

 

поста.

 

«Въ

 

пятницу

 

же

и

 

субботу,

 

сказано,

 

совершенно

 

поститесь,

 

кто

 

только

 

мо-

жетъ,

 

ничего

 

не

 

вкушвя

 

до

 

ночнаго

 

пѣнія

 

пѣтуховъ,

 

а

 

если

кто

 

не

 

можетъ

 

поститься

 

два

 

дня

 

сряду,

 

тотъ

 

пусть

 

со-

блюдаетъ

 

по

 

крайией

 

мѣрѣ

 

субботу.

 

Ибо

 

Господь

 

говорить

 

о

себѣ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣтакъ:

 

«когда

 

отнимется

 

у

 

нихъженихъ,

тогда

 

будутъ

 

поститься

 

въ

 

тѣ

 

дни»

 

(Марк.

 

2— 2і),

 

аОнъ
въ

 

эти-то

 

дни

 

и

 

былъ

 

отеятъ

 

у

 

насъ

 

легкомысленными

іудеями

 

и

 

пригвожденъ

 

ко

 

креету

 

и

 

сочтенъ

 

на

 

ряду

 

съ

беззаконниками

 

«*).

 

Великая

 

суббота

 

сопровождалась

 

пос-

томъ

 

какъ

 

въ

 

восточной,

 

так

 

ь

 

и

 

въ

 

западной

 

церкви.

 

Съ
сомыхъ

 

древнихъ

 

временъ

 

этотъ

 

день

 

былъ

 

по

 

преиму-

ществу

 

днемъ

 

крещенія

 

оглашенпыхъ,

 

потому

 

что,

 

выходя

изъ

 

апостольскаго

 

изреченія:

 

всѣ

 

мы,

 

крестнвшіеся

 

во

Христа

 

Іисуса,

 

въ

 

смерть

 

Его

 

крестились

 

(Рим.

 

6--3),
крещенію

 

въ

 

день

 

смерти

 

Іисуса

 

приписывали

 

особенную
силу.

 

Первое

 

указаніе

  

на

 

совершеніе

   

крещенія

   

въ

 

этотъ

')

 

Archaol.

 

Avhusti

 

В.

 

И.

 

р.

 

129—30.
2 )

 

Пост

   

апост.

 

кн.

 

V.

 

гл.

  

18,



-де

 

—

день

 

ваходимъ

 

у

 

Тертулліана.

 

Въ

 

трактатѣ

 

о

 

крещеніи
онъ

 

говорить:

 

«торжественный

 

день

 

для

 

крещепія

 

есть

 

день

пасхи,

 

когда

 

страсти

 

Господни,

 

въ

 

которыя

 

мы

 

крестимся,

уже

 

совершены.

 

Можно

 

считать

 

какъ-бы

 

прообразованіемъ
крещенія

 

данное

 

I.

 

Христом ъ

 

учениками

 

своимъ

 

новел ѣніе

касательно

 

ириготовленія

 

къ

 

Пасхѣ:

 

*срящета

 

еяся,

 

гово-

рить

 

Онъ,

 

ѵеловгькв

 

въ

 

снуделшщіъ

 

воОу

 

нося

 

(Марк.

 

XIV.
13)>

 

*).

 

Собственно

 

время,

 

когда

 

совершалось

 

крещеніе

 

въ

субботу,

 

указывается

 

въ

 

апостольскихъ

 

иостановленіяхъ:
тамъ

 

говорится,

 

что

 

опо

 

должно

 

совершаться

 

на

 

всепощ-

номъ

 

бдѣніи,

 

слѣдов.

 

въ

 

ночь

 

предъ

 

Пасхою

 

воскресенія

 

2).
На

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

это

 

время

 

указывает!,

 

Тертулліанъ
въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

женѣ

 

3 ).

 

Эти

 

бдѣнія

 

сопровожда-

лись

 

особеннымъ

 

торжественным!,

 

богослужепіемъ

 

предъ

праздникомъ

 

воскресенія.

 

Богослуженіе

 

въ

 

это

 

время

 

со-

стояло

 

въ

 

молитва хъ,

 

иѣпіи,

 

чтсніи

 

писанія

 

и

 

проповѣди

 

и

продолжалось

 

всю

 

ночь

 

до

 

пѣнія

 

пѣтуховъ,

 

т.

 

е.

 

до

 

раз-

свѣта

 

Пасхи

 

воскресенія

 

4 ).
Теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

изложение

 

Пасхи

 

воскресенія

 

въ

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

праздновалась

 

христианами

 

нер-

выхъ

 

трехъ

 

вѣковъ.

 

Если

 

недѣльный

 

нраздникъ

 

воскресе-

нія

 

часто

 

повторявшійся

 

отличался

 

радостпымъ

 

и

 

торжест-

веннымъ

 

характеромъ

 

въ

 

силу

 

радостнаго

 

событія,

 

служив-

шаго

 

предметомъ

 

его

 

воспоминанія

 

и

 

празднованія — то

 

еще

болѣе

 

торжественнымъ

 

п

 

радостнымъ

 

характеромъ

 

долженъ

былъ

 

отличаться

 

годовой

 

нраздникъ

 

воскресенія — одинъ

 

въ

продолженіи

 

цѣлаго

 

года

 

воспоминавшій

 

тоже

 

самое

 

радост-

ное

 

событіе

 

и

 

воспоминавшій

 

это

 

событіе

 

въ

 

тотъ

 

день,

въ

 

который

 

оно

 

совершилось.

 

Преимущественная

 

торже-

ственность

 

Пасхи

 

воскресенія

 

предъ

 

еженедѣльнымъ

 

празд-

никомъ

 

воскресенія,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

выражалась

 

въ

продолжительности,

 

съ

 

какою

 

она

 

праздновалась:

 

иразд-

нованіе

 

Пасхи

 

воскресенія

   

продолжалось

  

цѣлую

   

недѣлю.

')

 

0

 

крещ.

 

гл.

  

19

 

перев.

 

Кари.
2

 

Пост.

 

ап.

 

кн.

  

V.

 

гл.

  

19.
3 )

 

Кн.

  

И.

 

гл.

  

4

 

перев.

 

Кар.
*)

 

Пост,

 

апост.

 

кн.

 

V.

 

гл.

  

19.



—

 

260

 

—

Пасху

 

восвресенія

 

первенствующіе

 

христіане

 

проводили

также,

 

какъ

 

и

 

еженедѣльный

 

нраздникъ

 

воскресенія:

 

про-

водили

 

время

 

въ

 

радости,

 

приличной

 

празднику,

 

прекра-

щали

 

постъ

 

и

 

еженедѣльпыя

 

занятія,

 

во

 

время

 

молитвы

не

 

преклоняли

 

колѣнъ,

 

а

 

молились

 

стоя

 

').

 

Главную

 

и

существенную

 

принадлежность

 

Пасхи

 

воскресенія

 

состав-

ляло

 

совершевіе

 

евхаристіи.

 

«Поэтому

 

и

 

вы,

 

поелику

воскресъ

 

Господь,

 

приносите

 

жертву

 

свою,

 

о

 

которой

 

Онъ

ностановилъ

 

вамъ

 

чрезъ

 

насъ,

 

говоря:

 

и

 

сіе

 

творите

 

въ

мое

 

воспоминаніе,

 

а

 

на

 

послѣдокъ

 

оставьте

 

постъ,

 

веселясь

и

 

празднуя,

 

что

 

залогъ

 

воскоеоепія

 

нашего,

 

I.

 

Христосъ,
возсталъ

 

изъ

 

мертвыхъ».

 

2 ).

 

Восьмой

 

день

 

послѣ

 

пасхи

воскресенія

 

въ

 

первенствующей

 

церкви

 

посвящался

 

воспо-

минанію

 

явленія

 

Господа

 

апостолу

 

Ѳомѣ.

 

Въ

 

апостольскихъ

поста вовленіяхъ

 

читаемъ:

 

«А

 

спустя

 

восемь

 

дней

 

да

 

будетъ
у

 

васъ

 

честнымъ

 

празднпкомъ

 

этотъ

 

осьмой

 

день,

 

въ

 

который
Господь

 

увѣрилъ

 

меня,

 

Ѳому,

 

не

 

вѣрившаго

 

воскресенію

 

Его,
иоказавъ

 

мнѣ

 

язвы

 

гвоздиныя

 

и

 

рану

 

отъ

 

копія

 

въ

 

бо-
ку

 

*).

 

Въ

 

заключевіе

 

о

 

пасхѣ

 

воскресенія

 

скажемъ,

 

что

разность

 

между

 

іудео-христіанами

 

и

 

язычнико-хрнстіанами
заключалась

 

только

 

во

 

времени,-

 

но

 

не

 

въ

 

образѣ

 

праздно

ванія.

 

Тогда

 

какъ

 

іудео-хрпстіане

 

праздновали

 

пасху

 

вое

кресенія

 

въ

 

третій

 

день

 

послѣ

 

14-го

 

Низана,—язычнико-

христіане

 

всегда

 

праздновали

 

ее

 

только

 

въ

 

воскресеніе.
Обозрѣвши

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

пасху

 

страданій

 

и

пасху

 

воскресепія

 

въ

 

первенствующей

 

церкви,— теперь

 

по-

стараемся

 

опредѣлить

 

характеръ

 

празднованія

 

той

 

и

 

дру-

гой

 

пасхи,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

вліннія,

 

подъ

 

какими

 

этотъ

характеръ

 

образовался.

 

Въ

 

празднованіи

 

древними

 

христи-
анами

 

пасхи

 

страданій

 

и

 

воскресенія

 

мы

 

замѣчаемъ

 

два

направленія:

 

направленіе

 

іудейское,

 

представителями

 

котора-

гобыли

 

христіане

 

изъ

 

іудеевъ

 

п

 

другое

 

направление

 

чисто-

христіанское,

 

представителями

 

котораго

 

были

 

христіане

 

изъ

язычниковъ.

 

Нужио

 

замѣгить,

 

что

 

разность

 

этихъ

 

направ-

')

  

Пост,

 

апост.

 

кн.

 

V

 

гл.

 

19.
2 )

   

Тамъ

 

же.

3 )

  

Пост

 

апост.

 

кв.

 

У,

 

гл.

 

19.



—

 

261

 

—

леній

 

касается

 

почти

 

исключительно

 

"одной

 

пасхи

 

страданій
и

 

иритомъ

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

пунктовъ

 

ея.

 

Разность

 

пер-

ваго

 

панравленія

 

т.

 

е.

 

іудейскаго

 

опредѣлялась

 

нраздпова-

ніемъ

 

послѣдней

 

вечери

 

и

 

соединенной

 

съ

 

нею

 

пасхи

 

іу-
дейской

 

въ

 

одно

 

время,

 

а

 

нослѣдней

 

и

 

одинаковымъ

 

обра-
зимъ

 

съ

 

іудеями.

 

А

 

одновременное

 

иразднованіе

 

пасхи

 

іу-
дейской

 

съ

 

іудеями

 

служило

 

исходною

 

точкою

 

при

 

опредѣ

леиіи

 

времени

 

для

 

празднованія

 

пасхи

 

страдаиія

 

и

 

пасхи

воскресенія,

 

какъ

 

это

 

мы

 

уже

 

показали.

 

Теперь

 

спраши-

вается,

 

подъ

 

какимъ

 

вліяніемъ

 

развилось

 

іудейское

 

нанрав

леніе,

 

внесшее

 

разногласіе

 

въ

 

праздновании

 

пасхи?

 

Отвѣтъ

простой — нодъ

 

вліиніемъ

 

іудеизма,

 

отъ

 

котораго

 

іудео-хри-
стіане

 

не

 

могли

 

внолнѣ

 

отрешиться

 

въ

 

церкви

 

Христовой.
Но

 

какимъ

 

образомъ?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

можно

 

отоѣчать,

указавиіи

 

на

 

основное

 

начало

 

іудейскаго

 

направленія,

 

и

 

это

начало

 

нужно

 

видѣть

 

въ

 

томъ

 

буквализмѣ

 

и

 

Формалпзмѣ,

который

 

очень

 

рѣзко

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

въ

 

празднованы

 

іу-
део

 

христианами

 

іудейской

 

пасхи.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

іудео-
христіане

 

вмѣстѣ

 

съ

 

привязанностью

 

къ

 

іудейскому

 

обря-
довому

 

закону,

 

изъ

 

прежней

 

іудейской

 

Сферы

 

вынесли

 

и

привязанность

 

къ

 

буквѣ

 

и

 

формѣ

 

этого

 

закона,

 

привязан-

ность,

 

доходившую

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

іудейской

 

церкви

до

 

крайнихъ

 

предвдовъ

 

При

 

такой

 

привязанности

 

къ

 

буквѣ

 

и

ФОрмѣзакана,

 

іудео-христіане

 

не

 

могли

 

вдругъ

 

подняться

 

вы-

ше

 

этой

 

буквы

 

и

 

Формы

 

закона.- — не

 

могли

 

и

 

въ

 

церкви

 

Христо-
вой

 

вдругъ

 

в

 

звыеиться

 

до

 

глубокаго

 

іюпимавія

 

новыхъ

 

началъ

христіанскаго

 

богослуженія,

 

изъ

 

которыхъ

 

только

 

могли

 

быть
объясняемы

 

учрежденія

 

церкви

 

Христовой,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

праздники. — потому

 

то

 

и

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи

 

они

 

руко-

водствовались,

 

если

 

не

 

исключительно, —то

 

главнымъ

 

об-
разомъ

 

нрежпимъ-же

 

узкимъ

 

началомъ —іудейскимъ

 

буква-
лизмоиъ

 

и

 

Формализмом!,.

 

Направленіе

 

язычнико

 

христіанъ
въ

 

иразднованіи

 

пасхи

 

опиралось

 

на

 

новыхъ

 

иачалахъ

 

хри-

стіанскаго

 

богослужеп'я.

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

свободѣ,

но

 

которой

 

для

 

христианина

 

обрядовый

 

законъ

 

Монсея

 

по-

терялъ

 

свое

 

значеніе

 

относительно

 

празднованіи

 

пасхи.

Прообразоватальная

 

іудейская

 

uacxa

 

чрезъ

 

ос

 

уществленіе

предмета

 

прообразованы

 

жертвою

 

I.

 

Христа — потеряла

 

дд.-і



-

 

262

 

-

христіанъ

 

свое

 

истинное

 

значеніе:

 

наступилъ

 

новый

 

завѣтъ

вмѣсто

 

ветхаго.

 

Совершали

 

ли

 

христіане

 

изъ

 

язычвиковъ

пасхальную

 

іудейскую

 

трапезу

 

предъ

 

самимъ

 

праздникомъ

воскресенія

 

какъ

 

говорить

 

одни,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

соверша-

ли,

 

какъ

 

говорить

 

другіе, — сущность

 

дѣла

 

почти

 

одна

 

и

таже,

 

именно:

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

несомнѣнно

 

съ

одной

 

стороны

 

отремленіе

 

язычнико-христіанъ

 

совершенно

освободиться

 

отъ

 

тяжелаго

 

гнета

 

обрядоваго

 

іудейскаго

 

за-

кона,

 

вліяніе

 

котораго

 

касалось

 

и

 

ихъ

 

среды, —съ

 

другой —

несомнѣнно

 

и

 

то,

 

что

 

при

 

такомъ

 

стремленіи

 

они

 

выхо-

дили

 

изъ

 

свободы

 

христіанскаго

 

богослуженія.

 

Такому

 

ха-

рактеру

 

нап[»авлеиія

 

язычнико-христіанъ

 

много

 

и

 

можно

даже

 

сказать

 

исключительно

 

способствовало

 

ноложеніе

 

въ

церкви

 

Христовой

 

представителей

 

этого

 

направления.

 

По
отношеиію

 

къ

 

вліянію

 

іудейства, — язычнико-христіане

 

мог-

ли

 

подвергаться

 

ему

 

только

 

при

 

посредствѣ

 

іудео-христіанъ,
чѣмъ

 

само

 

собою

 

это

 

вліяніе

 

ослаблялось

 

значительно,

 

а

само

 

іудейство

 

не

 

встрѣчало

 

вь

 

изычнпкохристіанахъ

 

ни

какихъ

 

родственныхъ

 

условій,

 

которыя

 

благопріятствовали
его

 

вліянію

 

на

 

нпхъ.

 

Отсюда

 

язычнико-христіане,

 

ничѣмъ

не

 

связанные

 

съ

 

одпой

 

стороны

 

съ

 

іудействомъ,

 

къ

 

кото-

рому

 

они

 

по

 

самому

 

своему

 

происхождение

 

не

 

питали

 

ни-

какихъ

 

симпатій, —съ

 

другой —съ

 

язычествомъ—прежнею

ихъ

 

СФерою,

 

къ

 

которому

 

они

 

опять

 

не

 

питали

 

особенвыхъ
симпатій — гораздо

 

легче

 

могли

 

воспринимать

 

повыя

 

начала

христіапскаго

 

богослуженія

 

и

 

руководствоваться

 

ими

 

въ

 

цер-

ковной

 

практнкѣ.

Два

 

направленія

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи,

 

противополож-

ный

 

вь

 

свонхъ

 

началахь

 

одно

 

другому

 

—

 

ае

 

могли

 

; дол-

го

 

уживаться

 

въ

 

мирѣ

 

между

 

собою,

 

и

 

скоро

 

должны

 

были
придти

 

въ

 

столкновеніо.

 

Такъ

 

это

 

п

 

случилось.

 

Сто.ікио-
веніе

 

этпхъ

 

двухъ

 

направленій

 

выражалось

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемомъ

 

спорѣ

 

о

 

празднованіи

 

пасхи,

 

къ

 

которому

 

теперь

мы

 

и

 

перейдсмъ.

 

Газности

 

въ

 

празднованіи

 

иаехи,

 

служнв-

ніія

 

выраженіемъ

 

двухъ

 

направлсній

 

— іудейскаго

 

и

 

чисто-

христіаіскаго

 

первый

 

разъ

 

сдѣлались

 

предметомь

 

рѣчи

между

 

малоазіискою

 

и

 

римскою

 

церковью

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

ИолиЕарнъ— епискоіп,

 

смираскій

  

въ

 

162

 

году

 

іюсѣтилъ



—

 

263

 

-

Римъ.

 

До

 

этого

 

времени

 

различіе

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи

 

не

обращало

 

на

 

себя

 

особеннаго

 

вниманія.

 

Епископы

 

римскаго

общества,

 

названные

 

Евсевіемъ

 

древнѣйшими:

 

Сикстъ,

 

Те-
лесфоръ

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

хотя

 

строго

 

соблюдали

 

древній

 

за-

падный

 

обычай,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

они

 

снисходили

 

къ

 

христі-
анамъ,

 

которые

 

приходили

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

Азіи

 

и

 

соблюдали
свой

 

противоположный

 

обычай.

 

Они

 

даже

 

посылали

 

имъ

възнакъ

 

единства,

 

по

 

тогдашнему

 

обычаю,

  

евхаристію

 

')
Но

 

при

 

Поликариѣ

 

епнсконѣ

 

смпрнскомъ

 

и

 

Аникитѣ —

еписконѣ

 

римскомъ

 

различіе

 

въ

 

иразднованіи

 

пасхи

 

пер-

вый

 

разъ

 

вызвало

 

замѣтное

 

движеніе

 

умовъ,

 

впрочемъ,

 

какъ

увидимъ,

 

пока

 

еще

 

не

 

опасное

 

для

 

единства

 

церкви.

 

Ког-
да

 

Поликарпъ

 

смирнскій

 

прибыль

 

вь

 

Римъ

 

для

 

совѣща-

нія

 

съ

 

Аникитою

 

по

 

поводу

 

какихъ-то

 

разногласій

 

между

церквами,

 

зашла

 

рѣчь

 

и

 

о

 

разности

 

въ

 

праздноваиіи

 

пасхи

между

 

восточными

 

и

 

занадными

 

христіанами(и

 

глав,

 

образ,
между

 

молоаз,

 

и

 

рим.

 

христ.).

 

Оба

 

епископа

 

при

 

этомъ

 

за-

щищали

 

обычай

 

своей

 

церкви.

Напрасно

 

Анпкита

 

старался

 

убѣднть

 

Поликарна

 

ос-

тавить

 

свой

 

обычай,

 

—

 

нослѣдній

 

ссылался

 

при

 

этомъ

 

на

Іоанна

 

и

 

другихъ

 

аиостоловъ,

 

своихъ

 

друзей,

 

съ

 

кото-

рыми

 

онъ

 

совершалъ

 

Іудейскую

 

пасхальную

 

трапезу,— точ-

но

 

также

 

и

 

Полпкарпъ

 

не

 

могъ

 

убвдить

 

Аникиту—

 

перей-
ти

 

на

 

свою

 

сторону,

 

—

 

Аникита

 

ссылался

 

при

 

этомъ

 

на

обычай

 

своихъ

 

нрьдшественниковъ.

 

Но

 

безуспѣшность

 

пер-

вой

 

попытки

 

къ

 

разрѣшенію

 

вопроса

 

о

 

празднованіи

 

пасхи

не

 

повела

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

серьезиымь

 

послѣдствіямь,

 

опас-

ны

 

ль

 

для

 

мира

 

церковнаго.

 

Оба

 

епископа

 

при

 

этомъ

 

бы-
ли

 

того

 

мнѣнія,

 

что

 

такая

 

разность

 

не

 

можеть

 

служить

иоводомъ

 

къ

 

нрекращенім

 

церковнаго

 

общенія, -и

 

они

 

по-

тому

 

разсталнсь

 

дружесвимъ

 

образомъ,

 

давши

 

другъ

 

дру-

гу

 

братское

 

цѣлованіе.

 

Въ

 

зиакъ

 

того

 

еще,

 

что

 

союзь

 

хрн-

стіанскаго

 

братства

 

чрезъ

 

различіе

 

вь

 

нраздноваиіи

 

плоха

не

 

можеть

 

быть

 

нарушенъ

 

—

 

Аникита

 

иозволнлъ

 

Поликар-
пу

 

предстоятельствовать

 

вмѣсто

 

себя

   

при

 

совершеніи

 

евха-

')

 

Ист.

 

Евсев.

 

кн.

 

Т.

 

гл.

 

24.

 

Христ.

 

Чт.

 

1848

 

г.



—

 

264

 

-

ристіи

 

1 ).

 

Не

 

много

 

спустя

 

спорь

 

о

 

праздпованіи

 

пасхи

 

опять

возобновился

 

и,

 

кажется,

 

съ

 

большею

 

уже

 

силою.

 

Мелитонъ
сардійскій

 

писалъ,

 

вѣроятно,

 

за

 

іудеохристіанскій

 

обычай,
Аполинарій

 

ІеропольскіЙ

 

противъ

 

сего

 

обычая

 

2 ).

 

По

 

этому

поводу

 

созвано

 

было

 

нѣсколько

 

частныхъ

 

соборовъ.

 

—но

опредѣленія

 

ихъ

 

большею

 

частію

 

вышли

 

противъ

 

малоазій-
скаго

 

празднованія

 

пасхи.

 

Опираясь

 

на

 

этомъ

 

римскій

 

епис-

копъ

 

Викторъ,

 

управлявшій

 

римскою

 

церковью

 

въ

 

192

 

г.

написалъ

 

диктаторское

 

иослаиіе

 

къ

 

азіатскимъ

 

епископамь

и

 

обществамъ,

 

особенно

 

малоазійскимъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

требо-
валъ

 

отъ

 

нихъ

 

соблюденія

 

порядка,

 

который

 

всѣмъ

 

хри-

стианством'!,

 

признается

 

правильнымъ.

 

Большинство

 

церк-

вей

 

дѣйствительно

 

стояло

 

въ

 

это

 

время

 

за

 

римскій

 

обычай
въ

 

праздпованіи

 

пасхи,

 

именно

 

церкви

 

— въ

 

Гимѣ,

 

Еесаріи
Палестинской,

 

Іерусалимѣ,

 

Тирѣ

 

и

 

Александріи,

 

—

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

за

 

іудео-христіапскій

 

обычай

 

стояли

 

только

малоазійцы

 

и

 

во

 

главѣ

 

ихъ

 

Поликратъ

 

епископъ

 

еФес-

скій

 

3 ).

 

Викторъ

 

римскій

 

является

 

при

 

настоящемъ

 

спорь

болыиимъ

 

ревнителомъ

 

единства

 

обычая

 

въ

 

празднованіи
пасхи;

 

онъ

 

даже

 

грозиль

 

прекратить

 

церковное

 

общеніе
съ

 

малоазійскими

 

христианами,

 

если

 

они

 

и

 

впредь

 

будутъ
держаться

 

своего

 

обычая.

 

Но

 

не

 

меныпимъ

 

ревнителемъ

обычая

 

малоазійскихъ

 

христіанъ

 

является

 

и

 

Поликратъ
еФесскій.

 

Онъ

 

созвалъ

 

епископовъ

 

Малой

 

Азіи

 

для

 

совѣ-

щанія

 

по

 

вопросу

 

о

 

иразднованіи

 

пасхи

 

и

 

всѣ

 

единоглас-

но

 

оиредѣлили

 

—

 

оставаться

 

при

 

своемъ

 

древнемъ

 

обычаѣ.

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

Виктору

 

и

 

его

  

обществу

 

Поликратъ

 

свобод-

1 )

   

Письмо

 

Иринея

 

къ

 

Виктор,

 

у

 

Евсевія—

 

кн.

 

IV.

 

гл.

26.
2 )

  

Ист.

   

Евсев.

 

кн.

 

IV.

  

гл.

 

26.
3 )

   

Мжетъ

 

казаться

 

страннымъ,

 

что

 

за

 

римскій

 

обы-
чай

 

стоятъ

 

общества

 

палестинскія,

 

какъ-то—Кесаріи— па"

лестинское

 

и

 

іерусалимское,—но

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

общество

 

кесарійское

 

сначала

 

состояло

 

преимущественно

 

изъ

язычнико-христіанъ,

 

а

 

іерусалимское

 

общество

 

при

 

Адрі-
анѣ

 

приняло

 

болѣе

 

языческо-христіанскій,

 

чѣмъ

 

іудео-хри-

стіанскій

 

видъ.

 

Neandr,

 

Kirchengesch.

 

В.

 

1,

 

p.

 

520.
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но

 

и

 

смѣло

 

защищаетъ

 

Іудео

 

хрнстіанскій

 

обычай.

 

Онъ

 

ссы-

лается

 

на

 

апостоловъ

 

Іоанна

 

и

 

Филиппа,

 

на

 

Поликарпа

 

и

многихъ

 

другихъ

 

епнскоповъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

опъ

 

принялъ

обычай

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе

 

праздновать

 

пасху.

 

«Всѣ

 

они,

иишетъ

 

Поликратъ,

 

праздновали

 

пасху,

 

но

 

Евангелію,

 

въ

четырнадцатый

 

день,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

отступая

 

отъ

 

прави-

ла

 

вѣры,-но

 

во

 

всемъ

 

держась

 

его».

 

И

 

далѣе

 

продолжа-

ете

 

«Вотъ

 

уже

 

мнѣ,

 

братія,

 

шестьдесятъ

 

пять

 

лѣтъ

 

о

Господѣ;

 

я

 

имѣлъ

 

сношеніе

 

съ

 

братіями

 

во

 

всей

 

вселен-

ной,

 

прочиталъ

 

все

 

священно^

 

писаніе,—

 

и

 

угрозъ

 

не

 

боюсь.
Отаршіе

 

меня

 

говорили:

 

понішоватися

 

подобаете

 

Воют
паче,

 

нежели

 

человѣпомъ

 

(Дѣян.

 

5 — 29)

 

').

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

посланіе

 

этого

 

достоиочтеннаго

 

мужа

 

—

 

Викторъ

 

отлучилъ

его

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

епископозъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

общества
одинакового

 

съ

 

ними

 

мнѣнія

 

отъ

 

общенія

 

римской

 

церк-

ви

 

2 ).

 

Ноступокъ

 

римскаго

 

епископа,

 

которому

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

было

 

примѣра,

 

возбудилъ

 

негодованіе

 

даже

 

въ

тѣхъ,

 

которые

 

соглашались

 

съ

 

его

 

мнѣніемъ

 

относительно

нразднованія

 

пасхи.

 

Ириней

 

—

 

епискоиъ

 

Ліопскій

 

написнлъ

Виктору

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ

 

соглашается

 

съ

 

его

 

мнѣні-

емъ

 

относительно

 

иразднованія

 

пасхи,

 

—

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

ме

нѣе

 

порицаотъ

 

его

 

ноступокъ

 

и

 

утверждаетъ,

 

что

 

изъ

 

раз-

ности

 

обычая

 

не

 

долженъ

 

быть

 

нарушаем- !,

 

церковный

 

миръ

и

 

братскій

 

союзъ.

 

ІЪтомъ

 

онъ

 

замѣчаетъ

 

еще,

 

что

 

спорь

касается

 

не

 

только

 

дня,

 

но

 

и

 

рода

 

поста,

 

который

 

пред-

шествуеть

 

воскресенію.

 

"Одни

 

думаютъ,

 

пишетъ

 

опь,

 

что

нужю

 

поститься

 

одинь

 

день,

 

другіе

 

два,

 

а

 

иные

 

больше;
нритомъ,

 

нѣкоторые

 

мѣрою

 

своего

 

дня

 

иочитаютъ

 

сорокъ

дневныхъ

 

и

 

ночныхъ

 

часовъ.

 

Такое

 

различіе

 

въ

 

соблюде-
денш

 

поста

 

произошло

 

не

 

вь

 

наше

 

время,

 

но

 

гораздо

 

преж

де,—у

 

нашихъ

 

предковъ,

 

которые

 

вѣроятно

 

не

 

соблюдали
въ

 

этомъ

 

большой

 

точности

 

и

 

простой,

 

частный

 

свой

 

обы-
чай

 

передавали

 

потомству.

   

Твмъ

 

не

 

мепѣе

 

однакожъ

   

всѣ

] )

 

Поел.

 

Поликрата

 

къ

 

Викт.

 

у

 

Евсев.

 

кн.

 

V-

 

гл.

 

24.
3 )

 

По

 

мнѣнію

 

Августи

 

подъ

 

этимъ

 

отлученіемъ

 

тогда

понималось

 

только

 

прекращеніе

 

дружескаго

 

отношенія

 

между

извѣствыми

 

округами.

 

Al'Chad.

 

В.

  

11.

 

р.

 

27.



-266-

они

 

сохраняли

 

миръ,

 

и

 

мы

 

живемъ

 

мещу

 

собою

 

въ

 

мирѣ,

и

 

разногласіемъ

 

касательно

 

поста

 

утверждается

 

единство

вѣры» 1 ).

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

самомъ

 

духѣ

 

ппсалъ

 

Ириней

 

и

 

ко

многимъ

 

другимъ

 

епископамт,

 

и

 

только

 

благодаря

 

его

 

ста-

раніямъ

 

спорь

 

о

 

пасхѣ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

произвелъ

 

Фор-

мальнаго

 

раскола

 

въ

 

церкви.

 

Положеніе

 

дѣла

 

послѣ

 

этого

оставалось

 

безъ

 

неремѣны

 

до

 

никепсваго

 

собора,

 

на

 

кото-

томъ

 

спорь

 

о

 

пасхѣ

 

окончательно

 

разрѣшенъ

 

былъ

 

въ

пользу

 

западно-римскаго

 

обычая.

 

Что

 

споръ

 

о

 

празднованіи
пасхи

 

кончился

 

именно

 

въ

 

пользу

 

западно-римскаго

 

обычая—
это

 

совершенно

 

попятно,

 

если

 

выходить

 

изътѣхь

 

началъ,

 

на

которыхъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

вырост,

 

и

 

держался

 

іудео

 

хрнстіан-
скіГі

 

обычай,

 

а

 

съ

 

другой— западно-римскій.

 

Но

 

здѣсь

 

инте-

ресно

 

показать,

 

какимъ

 

образомъ

 

совершилось

 

торжество

 

обы-
чая,

 

чуждагоіудеизма

 

и

 

его

 

узкнхъ

 

началъ -въ

 

противопо-

ложность

 

іудео-христіанскому

 

обычаю.

 

Первое

 

столкновеніе

 

по

вопросу

 

о

 

праздпованіи

 

пасхи

 

случилось,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

ви-

дели,

 

при

 

Поликарпѣ

 

смирнскомъ

 

и

 

Апикитѣ

 

римекомъ.

 

Осио-
вапіе,

 

которое

 

выдвигается

 

на

 

первый

 

плань

 

при

 

самомъ

 

на-

чалѣ

 

спора

 

о

 

пасхѣ—было

 

преданіе.

 

На

 

нреданіе

 

ссылает-

ся

 

Поликарпъ,

 

защищая

 

іудео-христіанскій

 

обычай,

 

на

 

пре-

даніе

 

ссылается

 

и

 

Аникита,

 

защищая

 

западно-римскій

 

обы-
чай.

 

Но,

 

какъ

 

оказалось,

 

этого

 

основавія

 

было

 

недостаточ-

но

 

для

 

рѣшенія

 

спора

 

б

 

пасхѣ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

преда-

ше

 

одинаково

 

было

 

сильно

 

съ

 

одной

 

и

 

сь

 

другой

 

стороны,

и

 

потому

 

самому

 

открывалась

 

нужда

 

прибѣгать

 

кь

 

дру-

гимъ

 

основаніямъ

 

или

 

для

 

примиренія

 

разнорѣчущихъ

 

пре-

да

 

ній,

 

или

 

для

 

объясненія

 

ихъ

 

разности

 

особенными

 

обсто-
ятельствами.

 

Но

 

первое

 

было

 

не

 

возможно, —оставалось

 

вы-

полнить

 

второе,

 

т.

 

е.

 

объяснить

 

разность

 

преданій

 

изъ

 

об-
стоятельствъ

 

ихъ

 

происхождснія.

 

Поликарпъ

 

и

 

Аникита

 

та-

кого

 

объяспенія

 

не

 

дѣлаютъ, — по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мы

 

не

 

ви-

димъ

 

его

 

у

 

Евсевія.

 

Изъ

 

того

 

мѣста

 

Евсевія,

 

гдѣ

 

говорит-

ся

 

о

 

первомъ

 

столкновеніи

 

по

 

вопросу

 

о

 

празднованіи

 

пас-

хи

 

между

 

Поликарпомъ

 

и

 

Аникитою,

 

можно

 

только

 

видѣть,

что

 

разность

 

обычаевъ

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи

   

какъ

 

Поли-

')

 

Поел.

 

Иринеа

 

къ

 

Вик.

 

тоже

 

у

 

Евсев.

 

кн.

 

V.

 

гд.

 

24.
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варпъ,

 

такъ

 

и'

 

Анпкпта

 

не

 

считали

 

настолько

 

важною,

чтобы

 

она

 

грозила

 

единству

 

церкви

 

и

 

потому

 

требовала
бы

 

окончательная

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

пасхѣ

 

въ

 

пользу

 

од-

ной

 

ияъ

 

спорящихъ

 

сторонь.

 

Но

 

совершенно

 

иначе

 

поста-

влено

 

было

 

дѣло

 

прп

 

Викторѣ

 

и

 

Поликратѣ.

 

Мы

 

имѣемъ

полное

 

освованіе

 

думать,

 

что

 

Викторъ

 

па

 

разность

 

обыча-
евь

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи

 

смотрѣлъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

смо-

трели

 

на

 

нее

 

Поликарпъ

 

и

 

Аникита;

 

если

 

онъ

 

готовь

 

былъ
прекратить

 

церковное

 

общеніе

 

изъ

 

за

 

такой

 

разности

 

обы-
чаевъ,

 

—

 

то

 

значить

 

онъ

 

приппсывалъ

 

ей

 

большую

 

важ-

ность.

 

Но

 

такого

 

взгляда

 

на

 

разность

 

внѣшняго

 

обычая
не

 

раздѣляли

 

даже

 

тѣ

 

епископы,

 

которые

 

соглашались

 

съ

Виктором!,

 

относительно

 

нразднованія

 

пасхи,

 

—

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

вопросъ

 

о

 

празднованы

 

пасхи

 

быль

 

такъ

 

постав-

лень

 

въ

 

это

 

время,

 

что

 

непременно

 

требовалъ

 

рѣшенія

 

въ

пользу

 

одной

 

изъ

 

спорящихъ

 

сторонь.

 

Хотя

 

при

 

Виктор!,

 

И

Поликратѣ

 

не

 

послѣдовало

 

окончательная

 

рѣшенія

 

спора

о

 

пасхѣ,

 

—

 

однакожь

 

вь

 

это

 

время

 

предстоятели

 

церкви,

сознавая

 

необходимость

 

такого

 

рѣшенія,

 

помимо

 

преданіа

изыскнваютъ

 

новыа

 

начала,

 

помощью

 

которыхъ

 

можно

 

бы
было

 

доказать,

 

какому

 

обычаю

 

вь

 

празднованііі

 

пасхи

 

сле-
дуешь

 

давать

 

преимущество

 

п

 

исключительное

 

употребле-
ніе.

 

Ирнней

 

въ

 

своемъ

 

іюсланіп

 

къ

 

Виктору,

 

говоря

 

о

 

раз-

ности

 

въ

 

соблюдеиіи

 

поста

 

предъ

 

воскресеиіемъ,

 

(которую
онъ

 

ставить

 

въ

 

самую

 

близкую

 

связь

 

съ

 

разностью

 

въ

празднованіи

 

пасхи),

 

прибавляетъ:

 

«Такое

 

различіе

 

въ

 

со-

блюдены

 

поста

 

произошло

 

не

 

вь

 

наше

 

время,

 

но

 

гораздо

прежде,— у

 

нашнхъ

 

нредковъ,

 

которые

 

вѣроятпо

 

не

 

соблю-
дали

 

въ

 

этомъ

 

большой

 

точности

 

и

 

простой,

 

частный

 

свой
обычай

 

передали

 

потомству».

 

Эти

 

слова

 

особенное

 

впеча-

тлѣніе

 

должны

 

были

 

провзвесть

 

на

 

Виктора,

 

который

 

обря-
довой

 

разности

 

приписывал!,

 

чуть

 

не

 

догматическую

 

важ-

ность.

 

Но

 

для

 

насъ

 

важны

 

эти

 

слова

 

въ

 

томъ

 

отногаеніи,
что

 

въ

 

нихъ

 

мы

 

видимъ

 

взглядь

 

одного

 

изъ

 

знаменитѣй-

шихъ

 

предстоятелей

 

тогдашней

 

церкви

 

па

 

преданіе,

 

слу-

жившее

 

точкою

 

опоры

 

для

 

обѣихь

 

еторонъ,

 

снорившихъ

 

о

празднованы

 

пасхи.

 

По

 

взгляду

 

Иринея

 

въ

 

самомъ

 

преда-

ны

 

коренится

 

причина

 

разности

 

въ

 

соблюдены

 

поста,

 

рав-
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но

 

какъ

 

и

 

въ

 

прн.чдвованіи

 

пасхи,

 

потому

 

что

 

относитель-

но

 

этихъ

 

иредметовъ

 

не

 

существовало

 

одного

 

общаго

 

обы-.

чая.

 

а

 

предки

 

наши,

 

выражаясь

 

слонами

 

Иринея,

 

частвый
свой

 

обычаи

 

передавали

 

потомству.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

пре-

даніе

 

и

 

не

 

могло

 

повести

 

къ

 

разрѣшенію

 

снорнаго

 

во-

проса

 

о

 

насхѣ

 

въ

 

томъ

 

впдѣ,

 

конечно,

 

въ

 

какомъ

 

опо

употреблялось

 

Поликарпомъ

 

и

 

Аникитою.

 

Отсюда

 

само

 

со-

бою

 

понятно

 

—

 

пужно

 

было

 

напередъ

 

объяснить

 

разность

иреданіГі,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

тотъ

 

Фактъ:

 

почему

 

апос-

толы

 

допускали

 

разность

 

обычаевъ

 

въ

 

празднованіи

 

пасхи?
И

 

въ

 

вышепрнведенныхъ

 

словахъ

 

Иринея

 

можно,

 

кажется,

видѣть

 

намекъ

 

на

 

такое

 

объяснеяіе.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

не

 

грѣша

 

противъ

 

истины

 

нсторія,

 

можно

 

допустить

 

съ

Шреккомъ,

 

что

 

«апостолы

 

не

 

на

 

обрядахъ

 

основали

 

хри-

стіанскую

 

религію;

 

они

 

старались

 

только

 

утвердить

 

глав-

ный

 

правила

 

вѣры

 

в

 

жизни;

 

и

 

потому,

 

вѣроятно,

 

каждый
находясь

 

при

 

извѣстнимъ

 

обществѣ,

 

принятый

 

этимъ

 

об-
ществомъ

 

обычай

 

празднованія

 

пасхи

 

одобрялъ,

 

или,

 

по

крайней

 

мѣрѣ.

 

оставлялъ

 

безъ

 

порицанія.

 

И

 

то,

 

что

 

во-

сточные

 

хрнстіане

 

праздникъ

 

пасхи

 

(воскресеиія)

 

иногда

съ

 

воскресенія

 

перенЬсцли

 

па

 

другіе

 

дви

 

недѣли,

 

—

 

могло

быть

 

терпимо

 

апостолами,

 

такъ

 

какь

 

тѣ

 

же

 

самые

 

хри-

стиане

 

воспоминали

 

и

 

праздновали

 

ообытіе

 

воскресенія

 

еще

каждое

 

воскресеніе» ').

 

Такое

 

объясненіе

 

происхождеиія

 

раз-

ности

 

вь

 

пранднованіи

 

пасхи

 

самое

 

естественное,

 

—

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

оно

 

совершенно

 

согласно

 

съ

 

іюлиженіемъ
іудю-хриетіанъ

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

положепіемъ

 

въ

 

пер-

вое

 

время

 

распространепія

 

христіапской

 

церкви

 

далеко

 

еще.

не

 

свободномъ

 

отъ

 

началъ

 

іудеГіства.

 

—

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

почему

 

недопустить,

 

что

 

апостолы

 

относительно

 

праздно-

вала

 

пасхи

 

дѣлали

 

уступку

 

іудео-хрнсгіанамъ,

 

такую

 

ус-

тупку,

 

какую

 

напр.

 

сдѣлалъ

 

аиостолъ

 

Па

 

вел ъ

 

ради

 

іуде
евъ.

 

подвергнувши

 

Тимоѳея

 

обряду

 

обрѣзанія.

 

хотя

 

этотъ

обрядъ

 

ве

 

имѣлъ

 

уже

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

никакого

 

рели

гіозпаго

 

значепія

 

и

 

смысла.

 

Но

 

если

 

такимъ

 

образомъ

 

прі1 -

даніе

 

оказывалось

 

педостаточиымъ

 

основаніемъ

   

для

 

окон-

')

 

Schroekk.

 

В,

 

Ш

 

р

  

55.
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чательнаго

 

рѣшенія

 

спора

 

о

 

праздпованіи

 

пасхи,

 

—

 

то

 

къ

какимъ

 

другимъ

 

основаніямъ

 

прибѣгаютъ

 

въ

 

это

 

время

предстоятели

 

церкви

 

для

 

такого

 

рѣшеніи?

 

То

 

несомпѣнно,

что

 

при

 

Виііторѣ

 

уже

 

большинство

 

мнѣпій

 

склонялось

 

на

сторону

 

занадно-римскаго

 

празднованія

 

пасхи;

 

соборы

 

на-

лестинскіе

 

сноръ

 

о

 

празднованіи

 

пасхи

 

большею

 

частью

рѣшали

 

въ

 

пользу

 

не

 

іудео

 

христіанскаго,

 

а

 

западно

 

рим-

скаго

 

обычая.

 

Но

 

опять,

 

на

 

чемъ

 

основывалось

 

б

 

ілыиинство

мнѣній,

 

признавая

 

звиадно-римскій

 

обычай

 

болѣе

 

правиль-

ным^,

 

чѣмъ

 

іудео-христіанскіШ

 

Хотя

 

литература

 

этого

 

вре-

мени

 

и

 

не

 

оставила

 

вамъ

 

прямыхъ

 

на

 

это

 

указаній,

 

но

нужно

 

полагать,

 

что

 

западно

 

римскій

 

обычай

 

сталъ

 

одер-

живать

 

верхъ

 

иадъ

 

іудео-христіанскимъ

 

въ

 

силу

 

тѣхъ

 

на-

чалъ

 

хрпстіапскаго

 

богослужснія,

 

чужыхъ

 

іудеизма,

 

выра-

женіемъ

 

которыхъ

 

онъ

 

служилъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

весь

споръ

 

о

 

празднованіи

 

пасхи

 

исходнымъ

 

своимъ

 

пунктомъ

имѣлъ

 

совершеніе

 

іудео

 

христіанами

 

пасхальной

 

трапезы

одинаковымъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

іудеями.

 

Что
касается

 

одновременнаго

 

празднованія

 

пасхи

 

съіудеями,—
то

 

противники

 

іудео

 

хриетіанскаго

 

обычая,

 

выходя

 

изъ

 

еван-

гелія

 

Іоанна,

 

говорили,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

совершилъ

 

пас-

хальную

 

трапезу

 

днемъ

 

раньше

 

іудейской

 

пасхи,

 

именно

13

 

го

 

Низана.

 

Такимъ

 

образомъ

 

буква лизмъ

 

іудео-христіань
прежде

 

всего

 

изобличался

 

въ

 

хронологической

 

неточности.

 

Но
это,

 

впрочем

 

ь,

 

еще

 

не

 

важно.

 

Самое

 

главное

 

основаніе,

 

ко-

торое

 

выставляли

 

противъ

 

іудео

 

хрпетіанскаго

 

обычая — то,

что

 

іудгпская

 

пасхальная

 

трапеза,

 

по

 

своему

 

преобразо-
вательному

 

характеру,

 

не

 

должна

 

имѣть

 

мѣста

 

въ

 

церкви

Христовой,

 

гдѣ

 

чувственной

 

іудейской

 

пасхи

 

заступила

мѣсти—духовная

 

христіапская

 

пасха 1 ).

 

Поолѣ

 

этого

 

ионяг-

')

 

Противники

 

іудео-христіанскаго

 

обычая,

 

говоритъ

Неандеръ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

Аполдиаарій,

 

Клнментъ

 

Алек-

сандрійскій,

 

Ипполить ;

 

по

 

содержащимся

 

въ

 

александрііі-

ской

 

хроникѣ-отрывкамъ,

 

подлинность

 

которыхъ

 

не

 

подле-

жите

 

сомиѣнію,

 

полагали

 

даже,

 

что

 

ігіослѣдняя

 

трапеза

 

Іи-

суса

 

вовсе

 

не

 

была

 

пасхальною

 

трапезою,

 

потому

 

что

 

по

евавгелію

 

Іоанна 3

 

Христосъ

   

соверщидъ

   

ое

   

трннадцатаго
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но,

 

почему

 

западво-римскій

 

(или

 

языческо

 

христіансвій) г ибы-
чай

 

должепъ

 

былъ

 

взять

 

рѣшительный

 

перевѣсъ

 

надъ

 

іудео-
христіанскимъ.

 

Совмѣстпое

 

существованіе

 

этихъ

 

двухъ

нротивоіюлі

 

жныхъ

 

обычаевъ

 

въ

 

первое

 

время

 

еще

 

могло

удерживаться

 

но

 

особенвымъ

 

обстоятельствам^ — но

 

когда

эти

 

обстоятельства

 

измѣпились,

 

именно,

 

когда

 

споръ

 

о

 

пасхѣ,

коснувшись

 

самыхъ

 

осповъ

 

этихъ

 

обычаевъ,

 

иринялъ

 

серь-

езное

 

направленіе — долженствовавшее

 

порѣшить

 

разъ

 

на

всегда

 

съ

 

остатками

 

іудеизма,—

 

отмѣненіе

 

одного

 

изъ

 

обы-
чаевъ

 

и

 

именио

 

іудео

 

христіаискаго

 

стало

 

дѣломъ

 

первой
необходимости.

 

Іудео

 

христіаискій

 

обычаи

 

долженъ

 

быль
уступить

 

мѣсто

 

западно-римскому, —такъ

 

какъ

 

послѣдній

выросъ

 

па

 

иочвѣ,

 

чуждой

 

іудепзма

 

и

 

въ

 

противоположность

іудео

 

христианскому

 

обычаю

 

служилъ

 

выраженіемъ

 

новыхъ

и

 

выси:пхъ

 

началъ

 

христіанскиго

  

богослуженія.

(окоичаніе

   

будетъ).

Низана,

 

а

 

на

 

слѣдующій

 

день,

 

который

 

назначенъ

 

былъ
у

 

іудеевъ

 

для

 

пасхальной

 

трапезы,

 

Онъ

 

самаго

 

себя

 

при-

несъ

 

ііъ

 

жертву

 

для

 

человѣческаго

 

рода,

 

а

 

эта

 

жертва

прообразована

 

была

 

пасхальною

 

трапезою, — и

 

слѣдователь-

но

 

тѣмь

   

менѣе

 

совершение

    

пасхальной

    

трапезы

    

можетъ

имѣть

 

мѣсто

 

между

 

христианами.

 

Neander.

 

В.

 

р.

 

522 —23.
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Отъ

 

Геѳсиманіи

 

до

 

Голгоѳы.

(По

   

поводу

 

37-го

 

пятидесятилѣтія

   

со

   

времени

  

крестной

смерти

   

и

 

славнаго

   

воскресенія

   

Господа

   

нашего

  

Іисуса
Христа).

(продолженіе).

1)

 

fiici/cd

 

Хрцтосъ

 

въ

 

Генсіикшскомо

 

саду,

 

и

взят/'е

 

Его

 

виитмп.

Съ

 

13-го

 

на

 

14

 

е

 

(съ

 

четверга

 

на

 

пятницу)

 

Ниса-
на

 

(марта)

 

мѣсяца,

 

1850

 

лѣтъ

 

назадъ.— когда

 

Іисусъ
Христосъ,

 

въ

 

яомѣ,

 

принадлежавшему

 

по

 

преданіго,
Іосифу

 

Аримаѳейскому

 

или

 

Іоаееу

 

Марку')

 

и

 

стоявшемъ

на

 

горѣ

 

Сіонѣ

 

2),

 

совершалъ

 

тайную

 

вечерю

 

съ

 

уче-

никами

 

Своими, — Іерусалимъ

 

съ

 

Палестиной

 

покрывали

евѣтлая

 

ночь:

 

наступало

 

полнолуыіе.

 

Часовъ

 

въ

 

11

 

этой
ночи,

 

,по

 

нашему

 

счисленію

 

(Іоан.

 

13,

 

30),

 

окончинъ

трогательную

 

прощальную

 

бесѣду

 

съ

 

учениками,

 

на

пути

 

изъ

 

этого

 

лома

 

къ

 

горѣ

 

Елеонсішй

 

(Лук-

 

22,
39.

 

Марк.

 

14,

 

2(Ѵ),

 

и

 

произнесши

 

послѣдиюго,

 

торже-

ственную

 

первосвященническую

 

молитву

 

при

 

Кедрскомъ
нотокѣ

 

(Іоан.

 

18,

 

1),

 

въ

 

томъ

 

именно

 

мѣстѣ,

 

съ

 

кото-

раго

 

озаренный

 

лунпьтмъ

 

свѣтомъ

 

видѣнъ

 

былъ

 

іеру-
салимскій

 

храмъ

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

великолѣпіи

 

3 ),

 

Спа-
ситель

 

рода

 

человѣческаго,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

приблизился

 

къ

 

прекрасной

 

рошѣ.

 

находившейся
близъ

 

Кедрскаго

 

потока,

 

при

 

подОганѣ

 

Елеонской

 

го

ры,

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

деревни,

 

называвшейся

 

Геѳпімапіеіі.

*)

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

1876

 

г.,

 

Москва,

 

пер.

 

В.

Мятвѣева,

 

стр.

  

170.,

 

ч.

  

2.
2 )

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

 

евангеліямъ

 

и

 

народ,

 

преданіямъ,

К.

 

Скворцова,

  

1876

 

г.,

 

Кіевъ,

 

стр.

  

243.
я )

 

Ж.

 

I.

 

X.

 

tf,

 

Скворцова,

 

стр.

 

258.
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Садъ

 

этотъ,

 

по

 

имени

 

деревни,

 

иазывавшійся

 

Геѳси-

маніеѣ.

 

находился

 

въ

 

7*

 

версты

 

отъ

 

городской

 

стѣны,

окаймлявшей

 

югозапатный

 

уголъ

  

Іерусалима.
Въ

 

этомъ-то

 

саду

 

и

 

начались

 

внутрешия,

 

стра-

дальчески,

 

предсмертныя,

 

томлевія

 

и

 

мученія

 

Христа
Спасителя.

 

Садъ

 

этотъ

 

хорошо

 

былъ

 

изьѣстенъ

 

всѣмъ

ученикамъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

Іудѣ;

 

потому

 

что

 

Христось
часто

 

собирался

 

тутъ

 

съ

 

ними

 

(Іоае.

 

18,

 

2).

 

Ііодошед-
ши

 

къ

 

саду,

 

Христосъ

 

вогаелъ

 

въ

 

него

 

только

 

съ

 

тре-

мя

 

учениками,

 

Петромъ

 

Іяковомъ

 

и

 

Іоанномъ;

 

осталь-

нымъ

 

8

 

ученикамъ

 

Онъ

 

велѣлъ

 

остаться

 

при

 

входѣ

 

въ

садъ,

 

быть

 

можетъ

 

даже,

 

за

 

воротами

 

сада

 

(Марк.

 

14,
32-

 

33-

 

Мате.

 

26,

 

36.

 

37).

 

Велѣлъ

 

остаться,

 

какъ

 

гла-

сить

 

иредавіо

 

'),на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

древ-

нее

 

время

 

Авраамъ

 

оетавилъ

 

евоихъ

 

слугъ,

 

чтобы

 

взой-
ти

 

на

 

гору

 

Моріа

 

съ

 

сыномъ

 

своимъ

 

Исаакомъ,

 

котораго

хотѣлъ

 

принести

 

въ

 

жертву

 

Богу.

 

Проходя

 

некоторое
разстояніе

 

въ

 

глубь

 

сада,

 

только

 

съ

 

тремя

 

учениками,

Христосъ

 

начато

 

скорбгьтп

 

и

 

тужшпи

 

и

 

глагола

 

има:

прискорбна

 

есть

 

дута

 

моя

 

до

 

смерти

 

(Матѳ.

 

26,37.38).
Затѣмъ

 

Онъ

 

оставляетъ

 

и

 

этихъ

 

трехъ,

 

иовелѣвая

 

имъ

обо

 

л;

 

дать

 

Его

 

на

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

пободрствовать
съ

 

Нимъ;

 

Самъ

 

же,

 

нрешейъ

 

мало,

 

яісо

 

вержеигема

 

ка-

.ие//е,

 

п

 

поклонь

 

/іолѣіш,

 

падв

 

на

 

лаціь

 

своема,

 

моляшеся

(Мате

 

26,

 

39.

 

Лук.

 

22,

 

41)...

 

Ему

 

надо

 

было

 

поддер-

жать

 

свое

 

тѣло,

 

укрѣпить

 

душу,

 

успокоить

 

духъ

 

мо-

литвою

 

л

 

уединеніемъ

 

для

 

встрѣчи

 

того

 

страшпаго

часа,

 

въ

 

который

 

вся

 

злоба

 

духа

 

злобы

 

разразится

надъ

 

Бимъ,

 

иевѣдущимъ

 

грѣха

 

и

 

исполненнымь

 

бла-
годати

 

и

 

истины.

 

И

 

вотъ,

 

Онъ

 

уединяется

 

даже

 

оть

тѣхъ

 

трехъ

 

учениковъ,

 

которые,

 

бывши

 

свидетелями
Его

 

прослав.іевія

 

на

 

Ѳаворѣ,

 

могли

 

бы

 

спокойнѣе

 

со-

зерцать

 

и

 

яачинающійся

 

великій

 

часъ

 

глубочайшего
Его

 

уничижепія.

 

Онъ

 

одинъ

 

долженъ

 

былъ

 

встрѣтить

и

 

перенести

 

этотъ

 

страшный

 

часъ,

 

слагающійся

 

изъ

 

15
нашихъ

 

часовъ

 

послѣдовательныхъ,

 

не

 

перемежашцих,-

')

 

Ibid.

 

стр.

 

260.
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ся,

 

жесточайшихъ

 

страданій

 

и

 

уничижснія

 

Его, —Одинъ
безъ

 

поддержки

 

даже

 

избранныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

людей...
Отошедши

 

отъ

 

иихъ

 

на

 

не

 

большое

 

разстояніе,

 

на

 

та-

кое,

 

какое

 

можно

 

перебросить

 

камнемъ

 

(Лук.

 

22,

 

41),
Спаситель

 

міра,

 

ноклонь

 

коліыіа,

 

наде

 

на

 

jeM.ni

 

(Марк.
14,

 

35),

 

на

 

лица

 

Своемз

 

(Мате.

 

26,

 

39),

 

моляс/і

 

и

 

гла-

голя:

 

« Отче

 

мои,

 

аще

 

возможно

 

есть,

 

да

 

мимоиоешз

 

отз

мене

 

чаша

 

сія:

 

обаче

 

не

 

якоже

 

азъ

 

яощу,

 

но

 

я

 

коже

 

ты

(Мат.

 

26,

 

39)».

 

Отвѣта

 

съ

 

неба

 

на

 

эту

 

пламенную

 

мо-

литву

 

Сына

 

человѣческаго

 

не

 

послѣдовало.

 

Надѣясь

найти

 

хотя

 

нѣкоторое

 

утѣшеніе

 

въ

 

общестпѣ

 

избран-
ныхъ

 

Своихъ

 

учениковъ,

 

Христосъ

 

приходить

 

къ

 

нимъ;

но,

 

увы!

 

находить

 

ихъ

 

спящими.

 

Спитъ

 

и

 

Петръ,

 

ко-

торый

 

за

 

часъ

 

предъ

 

этимъ

 

доказывала

 

что

 

готовъ

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

своего

 

Учителя.

 

Новое

 

иопы-

таніе

 

для

 

страдальца...

 

Къ

 

безпокойству

 

за

 

Себя

 

при-

соединяется

 

страхъ

 

за

 

учениковъ.

 

И

 

для

 

иихъ

 

на-

стаетъ

 

время

 

тяжелаго

 

испытанія-

 

Они

 

слышали

 

уже

отъ

 

Него

 

объ

 

этомъ;

 

они

 

видѣли

 

уже

 

тоску,

 

томленіе,
страшную

 

скорбь

 

и

 

тяжелую

 

борьбу

 

своего

 

Учителя;

 

и,

потому,

 

должны

 

бы

 

проникнуться

 

Его

 

скорбію

 

Между
твмъ,

 

ни

 

сердечная

 

скорбь

 

Учителя,

 

ни

 

собственная
ихъ

 

печаль

 

и

 

безпокойство

 

и

 

тревога

 

ихъ

 

душь

 

не

влекутъ

 

ихъ

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

бодрствованію:

 

они

 

не

 

то-

лько

 

не

 

думаютъ

 

объ

 

утѣгпеніи

 

своего

 

Учителя,

 

но

 

за-

были

 

даже

 

объ

 

опасности

 

своей

 

-

 

и

 

чъ

 

всецѣло

 

одолѣла

немощь

 

плоти.

 

Если

 

такъ

 

ведутъ

 

себя

 

они,

 

послѣ

только-что

 

произнесенны.чъ

 

ими

 

обѣщаній

 

Ему;

 

то

 

что

же

 

будетъ

 

потомъ?

 

т1то

 

будетъ,

 

когда

 

будетъ

 

пораженъ

Пастырь,

 

когда

 

они— овцы

 

пораженнаго

 

Пастыря —

встрѣтятся

 

съ

 

великими

 

испытаніями,

 

страшными

 

опас-

ностями

 

лицомъ

 

къ

 

лицу?!

 

Созерцать

 

это

 

будущее,

 

какъ

настоящее,

 

и

 

вполнѣ

 

чувствовать

 

его

 

душою

 

— какъ

 

то-

мительно

 

было

 

для

 

Страдальца!...

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

съ

грустью

 

упрекнувши

 

избранниковъ

 

Своихъ

 

въ

 

лицѣ

 

Пе-
тра:

 

«Симоне,

 

спиши

 

ли?

 

Іако

 

ли

 

не

 

возмогосте

 

еди-
наю

 

часа

 

побдтпи

 

со

 

мною

 

(Марк.

 

14,

 

37.

 

Мат.

 

26,

 

40)»?
объявивши

 

имъ

 

съ

 

довѣрчивою

 

любовію

  

о

 

предстоя-
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щихъ

 

имъ

 

опасностяхъ:

 

*

 

бдите

 

и

 

молитесл,

 

да

 

не

 

вни-

дете

 

въ

 

напасть:

 

духъ

 

убо

 

бодрз,

 

плоть

 

же

 

немощна

(Мат-

 

26,

 

41)»,

 

Агнецъ

 

Божій,

 

которому

 

предстояло

подвергнуться

 

закланію

 

за

 

грѣхи

 

и

 

за

 

спасеніе

 

міра,
отходить

 

отъ

 

нихъ

 

для

 

вторичнаго

 

молитвеннаго

 

под-

вига:

 

паки

 

вторицею

 

гиедъ

 

помолися:

 

« Отче

 

мой,

 

аще

 

не

можетъ

 

сія

 

чаша

 

мимоити

 

отз

 

мене,

 

аще

 

не

 

пію

 

ея,

буди

 

воля

 

твоя

 

(Матѳ.

 

26,

 

42)».

 

Но

 

и

 

эта

 

молитва

 

не

доставила

 

Ему

 

утѣшенія

 

съ

 

неба,

 

а

 

вторичное

 

навѣ-

щеніе

 

учениковъ

 

не

 

принесло

 

Ему

 

облегченія:

 

пришедъ,
обріьте

 

ихъ

 

паки

 

спяіцихз:

 

бѣста

 

бо

 

гімъ

 

очи

 

отяготѣнѣ

(Мат.

 

26,

 

43).

 

Ясно

 

стало

 

для

 

страдльца

 

что

 

ученики

Его

 

оказываются

 

настолько

 

слабыми,

 

что

 

не

 

могутъ

исполнить

 

Его

 

внушенія

 

о

 

бодрствованіи

 

и

 

молитвѣ;

поэтому

 

повторять

 

прежнее

 

внушеніе

 

Спаситель

 

по-

челъ

 

лишнимъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

находились

 

вз

 

та-

комъ

 

состояиіи,

 

что

 

не

 

знали

 

что

 

Ему

 

огпвѣчать

 

(Марк.
14,

 

40).

 

Онъ

 

молча,

 

но,

 

конечно,

 

съ

 

большею

 

болью
сердца,

 

посмотрѣлъ

 

на

 

нихъ

 

и,

 

оставль

 

ихъ,

 

шедъ
паки

 

помолися

 

третицею,

 

тожде

 

слово

 

рекъ

 

(Мат.

 

26,
44).

 

На

 

этотъ

 

гразъ,

 

I молитвенный

 

подвигъ

 

Страдаль
ца,

 

оставленнаго

 

всѣми

 

изъ

 

людей,

 

достигъ

 

высшей
степени

 

своей:

 

молитва

 

Его

 

была

 

такъ

 

сильна

 

и

 

пла-

менна,

 

душевная

 

тоска

 

и

 

борете

 

(Лук.

 

22,

 

44)

 

такъ

ужасны,

 

что

 

съ

 

лица

 

Его

 

потъ

 

кровавыми

 

каплями

 

падалъ

на

 

землю

 

(Лук-

 

22,

 

44)...

 

За

 

этимъ

 

подвигомъ

 

послѣ-

довало,

 

наконецъ,

 

и

 

утѣшеніе

 

съ

 

неба:

 

явился

 

ему

 

ан-

геле

 

съ

 

'небесе,

  

укрѣпляя

 

его

 

(Лук.

 

22,

 

43).

 

.

Здѣсь

 

мы

 

должны

 

на

 

короткое

 

время

 

прервать

нить

 

историческаго

 

разсказа,

 

чтобъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

возмож-

ности,

 

уяснить

 

причину

 

такой

 

ужасной

 

скорби

 

Спаси-
теля

 

Откуда

 

происходила

 

такая

 

предсмертная

 

мучи-

тельная

 

борьба,

 

такой

 

мрачный

 

ужасъ,

 

такое

 

отрада -

Hie?—

 

Обыкновенно

 

отвѣчаютъ

 

на

 

этотъ

 

івопросъ

 

или

такъ:

 

«Онъ

 

скорбѣлъ

 

и

 

молился

 

въ

 

эти

 

великія

 

ми-

нуты

   

какъ

   

человѣкъ,

   

какъ

 

Агнецъ

 

Божій,

 

которому
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-

предстояло

 

закланіе

 

за

 

грѣхи

 

и

 

спасепіе

 

міра

 

')»,

 

или

такъ:

 

слова

 

«Отче

 

моіЛ

 

аще

 

возможно

 

есть,

 

да

 

мимо

ѵдетв

 

огпъ

 

мене

 

чаша

 

с/я»

 

произносить

 

во

 

Христѣ

 

при-

рода

 

человѣческая;

 

чаша

 

предстояшихъ

 

страданій

 

пред-

ставлялась

 

ужасной

 

для

 

этой

 

природы;

 

слова

 

же:

 

«оба-
че

 

не

 

якоже

 

азъ

 

хогцу,

 

но

 

я

 

коже

 

Ты»

 

изрекаетъ

 

во

Христѣ

 

природа

 

божеская,

 

все

 

побѣждаюшая.

 

«Для
Спасителя»

 

говорить

 

св.

 

Амнросій,

 

«не

 

довольно

 

было
облечься

 

моей

 

природой;

 

но

 

Онъ

 

принималъ

 

на

 

Себя
и

 

мои

 

чувствованія-

 

Онъ,

 

но

 

имѣющій

 

никакой

 

причины

плакать

 

о

 

Себѣ,

 

скорбитъ

 

и

 

тужить

 

ради

 

меня.

 

Онъ
оставляетъ

 

вѣчныя

 

и

 

божественныя

 

радости;

 

а

 

испы-

тываетъ

 

скорби,

 

которыя

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

испытать

я

 

*)».

 

Воссюэтъ

 

рѣшаетъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

такъ:

 

«Своимъ
кровавымъ

 

потомъ

 

Христосъ

 

ясно

 

показалъ,

 

что

 

наши

грѣхи

 

и

 

безъ

 

вещественнаго

 

орудія

 

могли

 

бы

 

убить

 

Его,
еслибы

 

Онъ

 

не

 

удержалъ,

 

не

 

укрѣпиль

 

Своей

 

души,

которая

 

должна

 

была

 

вытерпѣть

 

потомъ

 

еще

 

больше,

 

и

испить

 

до

 

дна

 

чашу

 

страдавій

 

s )».

 

Яснѣе

 

й

 

глубже,

 

по-

видимому,

 

рѣшается

 

этотъ

 

г.оцросъ

 

тѣми

 

изъ

 

истори-

ковъ

 

— экзегетовъ,

 

которые

 

говорить,

 

что.

 

«не

 

страхъ

мученій,

 

не

 

трепетъ

 

передъ

 

смертью

 

возмущали

 

до

глубины

 

души

 

чистое

 

и

 

непорочное

 

сердце

 

Сына

 

чело-

вѣческаго

 

и

 

вызвали

 

кровавый

 

потъ

 

на

 

Его

 

лицѣ.

 

Нѣтъ!

это

 

было

 

нѣчто

 

безконечно

 

высшее,

 

чѣмъ

 

подобный
страхъ,

 

— высшее,

 

чѣмъ

 

все,

 

что

 

могутъ

 

представить

намъ

 

самыя

 

напряжснныя

 

усилія

 

нашего

 

воображенія.
Это

 

было

 

нѣчто

 

смертельное

 

смерти:, это

 

было

 

бремя
и

 

тайна

 

грѣховъ

 

мгра,

 

которые

 

легли

 

тяжестію

 

на

 

Его
сердце;

 

это

 

было

 

вкугиеніе

 

божественнымъ

 

непорочмымз

человѣкомз

 

горькой

 

чаши,

 

зараженной

 

ядомз

 

гріьха;

 

это

было

 

преклопенге

 

Богомз

 

главы,

 

чтобы

 

перенести

 

ударъ,

 

до

!)

 

Земная

 

жизнь

 

I.

 

X.

  

Ците,

 

перев.

  

съ

 

нѣм.

    

X.

  

М.
Орды,

 

стр.

  

489.
2 )

  

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

 

евангеліямъ

 

и

 

народ,

  

преданіямъ,
К.

 

Скворцова,

 

стр.

 

262.
3 )

  

Ibid.
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котораго

 

Его

 

довело

 

безбожіе

 

человтьческое»...

 

Обнару-
жить

 

такую

 

скорбь

 

и

 

томленіе— это

 

значило

 

знать,

 

что

Ему

 

предстоитъ

 

одержать

 

послѣднюю

 

побѣду

 

«надъ

сатанинскимъ

 

коварствомъ

 

и

 

злобою,

 

соіравшими

 

надъ

Его

 

головою

 

всѣ

 

пламенный

 

стрѣлы

 

еврзйскаго

 

ковар-

ства

 

и

 

языческаго

 

рашращепія,

 

сосредоточенный

 

гнввъ

богатыхъ

 

и

 

почетныхъ

 

людей,

 

безумную

 

злобу

 

слѣпой

и

 

звѣрской

 

черни;

 

это

 

значило

 

прочувствовать,

 

что

свои,

 

къ

 

которыхъ

 

Онъ

 

приходилъ,

 

любятъ

 

больше
тьму,

 

нежели

 

свѣть,

 

— что

 

поколѣніе

 

избраннаго

 

народа

безумно

 

отреклось

 

отъ

 

безпредѣльной

 

благости,

 

чисто-

ты

 

и

 

любвп

 

')».

 

Такія

 

чурства

 

и

 

мысли,

 

по

 

мнѣнію

упомянутыхъ

 

историковъ,

 

должны

 

быти

 

наполнять

 

душу

Молящагося

 

въ

 

тѣ

 

минуты,

 

«когда

 

съ

 

отвращеніемъ
безгрѣшеаго,

 

непостижимаго

 

для

 

насъ,

 

ужаса

 

предвку-

шалъ

 

Онъ

 

горечь,

 

которая

 

была

 

горше

 

горечи

 

смер-

ти

 

')».

 

Намъ

 

же

 

кажется,

 

что

 

Тисусъ

 

Христосъ

 

долженъ

былъ

 

обнаружить

 

въ

 

предсмертной

 

геосиманской

 

молитвѣ

мучительную

 

борьбу,

 

ужасную

 

скорбь

 

и

 

мрачный

 

ужасъ

не

 

только

 

въ

 

виду

 

бремени

 

и

 

тайны

 

грѣховз

 

мгра,

 

кото-

рые

 

всею

 

тяжестію

 

л^гли

 

на

 

Него,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

всліьдствіе

 

безпродѣльнаго

 

позора,

 

ужасныхъ

 

мученій
и

 

страшной

 

смерти,

 

которымъ

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ

 

вскорѣ

подвергнуться.

 

Пр'двидя

 

во

 

ьсей

 

ясности

 

все,

 

имѣв-

шее

 

постигнуть

 

Его,

 

какъ

 

Вогъ,

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

не

 

про-

чувствовать

 

всего

 

этого,

 

какъ

 

человѣкъ.

 

Онъ

 

долженъ

былъ

 

прочувствовать

 

тяжесть

 

страданій,

 

ожидавшихъ

Его,

 

и

 

всѣ

 

дущевныя

 

пытки,

 

какимъ

 

Онъ

 

подверг-

нется

 

чрезъ

 

жестокое

 

поруганіе

 

надъ

 

Нимъ

 

враговъ

Его:

 

то

 

и

 

другое

 

должно

 

было

 

поразить

 

Его

 

земной
составь

 

и

 

истерзать

 

Его

 

душу.

 

Такъ

 

и

 

должно

 

было
быть:

 

Онъ

 

долженъ

 

быль,

 

какъ

 

Богочеловѣкъ

 

и

 

Иску-
питель,

 

страдать

 

съ

 

нами

 

въ

 

немощахъ

 

нашихъ,

 

все-

цѣло

 

чувствуя

 

ихъ;

 

въ

 

такомь

 

только

 

случаѣ

 

иокупле-

ніе

 

Его

 

и

 

могло

 

быть

 

дѣйствительнымъ

 

для

 

насъ.

 

Иначе,

')

 

Жизнь

 

1.

 

X,

 

Ф.

  

Фаррара,

 

стр.

   

192.

   

193.
2 )

 

Ibid.

 

стр.

 

Ш



—
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—

зачѣмъ

 

было

 

Сыну

 

Божію

 

и

 

принимать

 

тѣло

 

человѣ-

ческои..

 

Самъ

 

же

 

претерпѣвши

 

все,

 

и

 

въ

 

представле-

ніи

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

бывъ

 

искушенъ

 

во

 

всемъ,

 

кро-

мѣ

 

грѣха,

 

Онъ

 

могъ

 

и

 

искушаемымъ

 

намъ

 

помочь

 

(Евр.
2, 18-

 

10.

 

14. 15.).

 

Ели

 

же

 

такъ,

 

то,

 

по

 

истинѣ,

 

какъ

 

дол-
женъ

 

былъ,

 

мучиться

 

свягігѣйшій

 

Богочеловѣкъ,

 

предсгпавляя
Себя,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

покрытымъ

 

беззакониями

 

всего

 

мгра,

а

 

съ

 

другой

 

— всецѣло

 

чувствуя

 

страшную

 

тяжесть

 

ожида-

ющихъ

 

Его

 

пречистое

 

человѣчество

 

страданій

 

и

 

по-

зорной

 

смерти!-.

 

Но

 

еще

 

понягпніъе

 

станегпз

 

ужасная

скорбь,

 

мучительная

 

борьба,

 

вызвавгаія

 

на

 

лицѣ

 

Моля-
щагося

 

кровавый

 

потъ,

 

если

 

мы,—

 

прииомнивъ

 

слова

Спасителя,

 

сказанный

 

Имъ

 

при

 

концѣ

 

тайной

 

вечери:

«грядетъ

 

сего

 

мгра

 

князь

 

и

 

во

 

мнѣ

 

неимать

 

ничесоже

(Іоан.

 

14,

 

30)»

 

и

 

составившееся,

 

на

 

основаніи

 

этихъ

словъ,

 

вѣрованіе,

 

что

 

эта

 

встрѣча

 

Христа

 

съ

 

искон-

нымъ

 

врагомъ

 

рода

 

человѣческаго

 

произошла

 

въ

 

Геѳ-

симаніи,

 

—

 

скажемъ,

 

что

 

часъ

 

молитвы

 

Спасителя

 

былъ
часомъ

 

и

 

новаго

 

искушенія

 

Его

 

со

 

стороны

 

діавола,
что

 

Богочоловѣку

 

пришлось

 

подвергнуться

 

вторичному

искушенно

 

со

 

стороны

 

діаавола

 

именно

 

въ

 

саду

 

Геѳ-

симанскомь

 

и

 

тамъ

 

перенести

 

и

 

побѣдить

 

это

 

искуше-

ніе,

 

что

 

Геосиманія

 

оказалась

 

полемъ

 

битвы,

 

на

 

кото-

ромъ

 

добро

 

и

 

зло

 

состязались

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

въ

нѣмой

 

борьбѣ

 

за

 

вѣчную

 

побѣду-

 

Да,

 

есть

 

преданіе,
что

 

діаволъ,

 

искушая

 

Христа

 

Спасителя

 

во

 

время

 

мс

литі

 

ы

 

вь

 

Геосиманіи,

 

представлялъ

 

Ему

 

три

 

картины

будущихъ

 

событій:

 

«въ

 

первой

 

картинѣ

 

изображены
были

 

безчисленныя

 

преступленія

 

человѣчества;

 

и

 

діа-
вол'ь

 

спрашигалъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

показывая

 

Ему

 

на

эту

 

картину:

 

«ужели

 

Ты

 

хочешь

 

принять

 

все

 

это

 

на

Себя»?

 

Христосъ

 

отвѣтилъ

 

рѣшительно:

 

хочу.

 

Вторая
картина

 

представляла

 

тѣ

 

мученія,

 

которымъ

 

будутъ
подвергать

 

исповѣдниковъ

 

имени

 

Христова.

 

«Да.

 

будетъ
очень

 

дорого

 

стоить»,

 

сказаль

 

діаволъ.

 

«быть

 

Твоимт,
другомъ,

 

любезный

 

Іисусъ;

 

надобно

 

будетъ

 

заплатить

за

 

то

 

и

 

честію

 

и

 

жизвію.

 

И

 

Твои

 

избранные,

 

по

 

спра-

ведливости,

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

фаворитами

   

скорби^,
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Христосъ

 

и

 

послѣ

 

этой

 

картины

 

остается

 

непреклон-

ными

 

—

 

Третья

 

картина

 

представляла

 

гоненія,

 

воздви-

гаемый

 

въ

 

нѣдрахъ

 

самой

 

церкви:

 

гоненія

 

отъ

 

ерети-

ковъ

 

и

 

раскольииковъ-

 

«Теперь,

 

Искупитель»,

 

говорилъ

діаволъ,

 

«брось

 

Твой

 

взоръ

 

на

 

Твое

 

христіанство!

 

Ты
видишь

 

ли

 

кровь,

 

дымъ,

 

пламя 1?

 

Видишь

 

ли

 

всѣ

 

эти

висѣлицы,

 

эшафоты,

 

костры,

 

эти

 

руины,

 

эти

 

кладбища?
Голгоѳа

 

распространяется

 

и

 

покрываетъ

 

всю

 

Европу!»

 

•

Послѣ

 

эт'ихъ

 

словъ,

 

Спаситель

 

палъ

 

лицемъ

 

на

 

землю

и

 

воскликнулъ:

 

«Господи,

 

Отче!

 

Возьми

 

Мою

 

жизнь!

 

Усу-
губь,

 

удесятери,

 

устори

 

Мои

 

страданія;

 

но

 

да

 

будетъ
Твоя

 

воля,

 

а

 

не

 

этого

 

адскаго

 

искусителя!

 

1 ).

 

Таково
было,

 

по

 

прѳданію,

 

второе

 

демонское

 

искушеніе.

 

Пер-
вый

 

разъ,

 

въ

 

пустынѣ,

 

діаволъ

 

старался

 

искусить

 

Іи-
суса

 

Христа

 

удоволъствіяміі;

 

но,

 

недостигнувъ

 

своей
цѣли,

 

онъ

 

оставилъ

 

Его,

 

или,

 

какъ

 

выражается

 

св.

 

Лу-
ка,

 

отжде

 

отъ

 

Нею

 

до

 

времене

 

(Лук.

 

4,

 

13).

 

И

 

вотъ,

теперь,

 

на

 

канунѣ

 

искупительныхъ

 

страданій,

 

онъ

 

снова

дерзнулъ

 

вступить

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

Іисусомъ;

 

но

 

теперь

стрѣлы

 

діавола

 

напоены

 

другимъ

 

ядомъ:

 

онъ

 

силится

 

те-

перь

 

искусить

 

Іисуса

 

Христа

 

страда

 

иіями,

 

устремляя

 

на

Него

 

всѣ

 

болѣзни

 

адовы

 

(Пс

 

17,

 

5),

 

стараясь

 

вся-

чески

 

устрашить

 

Его,

 

подѣйствовать

 

на

 

Него

 

стра-

хомъ

 

страдавій

 

Его

 

и

 

Его

 

послѣдователей...

 

Кто

 

не
согласится,

 

что

 

поелѣднее

 

иикущеніе

 

ужаснѣе

 

тяжел

 

ѣе

перваго?

 

Волѣе

 

тяжкою,

 

поэтому,

 

должна

 

была

 

быть

 

и

борьба

 

для

 

человѣчсства

 

Христова...

 

И

 

Искупитель,
какъ

 

Вогочеловѣкъ,

 

обнаруживъ

 

въ

 

эгой

 

борьбѣ скорбь,
отрахъ

 

и

 

томленіе,

 

тѣмъ

 

самимъ

 

показалъ,

 

что

 

Онъ

 

не
Такой

 

первосвященникъ,

 

Который

 

нѳ

 

можетъ

 

состра-

дать

 

намъ — искупляомымъ

 

въ

 

немощахъ

 

нагаихъ-

 

но

Такой,

 

Который,

 

подобно

 

намъ,

 

былъ

 

искушенъ

 

во

всемѵ

 

кромѣ

 

грѣха...

 

(Евр-

 

4,

 

15).

 

Но

 

человѣческую

Свою

 

природу

 

Вогочеловѣкъ

 

-

 

Спаситель

 

укрѣпилъ

 

мо-

литвеннымъ

 

подвигомъ.

 

Словами:

 

«яе

 

якоже

 

азъ

 

хощу^

')

 

Жизнь

 

1.

  

X.

 

по

 

евангеліямъ

 

и

 

народнымъ

    

преда-

віямъ,

 

К,

 

Скворцова,

 

стр.

 

263,



—

 

279

 

—

но

 

якоже

 

ты,

 

Отче,

 

да

 

будешь

 

воля

 

твоя*

 

Онъ

 

пока-

залъ

 

силу

 

Своей

 

природы

 

божеской

 

и

 

засвидѣтельство-

валъ,

 

что

 

и

 

Его

 

человѣчество

 

одержало

 

и

 

теперь,

 

какъ

въ

 

первый

 

разъ,

 

полную

 

побѣду

 

надъ

 

сатаной

 

и

 

его

злобой.

 

Это

 

послѣднее

 

открывается

 

1 .,

 

изъ

 

того,

 

что,

 

какъ

въ

 

первый

 

разъ,

 

послѣ

 

посрамлеиія

 

искуш

 

івгааго

 

діа-
вола,

 

аінели

 

приему

 

пиша

 

къ

 

Іисусу

 

и

 

сліркаху

 

Ему
(Мат.

 

4,

 

11),

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

послѣ

 

молитвы,

 

въ

 

третіи
разъ

 

повторенной,

 

явился

 

Ему

 

Ашелг

 

съ

 

небесе

 

укрпт-

ляя

 

Ею

 

(Лук.

 

22,

 

43);

 

2-,

 

изъ

 

того,

 

что

 

на

 

этотъ

 

разъ

Христосъ

 

возвратился

 

къ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

совер-

шенно

 

спокойный,

 

побѣдительный,

 

хотя

 

и

 

усталый

 

въ

молитвенной

 

борьбѣ.

 

Въ

 

рѣчи

 

Его,

 

дышавшей

 

пол-

нымъ

 

спокойствіемъ

 

и

 

лушевнымъ

 

миромъ

 

побѣды,

 

не

было

 

и

 

сдѣда

 

душевнаго

 

возмущенія,

 

когда

 

Онъ

 

ири-

шелъ

 

въ

 

третій

 

разъ

 

и

 

нашелъ

 

учениковъ

 

Своихъ

 

так-

же

 

спящими,

 

по

 

замѣчанію

 

съ.

 

Луки,

 

уже

 

отъ

 

печали

(Лук.

 

22,

 

45);

 

вы

 

все

 

еще

 

спите,

 

сказалъ

 

Онъ

 

имъ,

 

и

почиваете?

 

Встаньте

 

и

 

молитесь,

 

чтобы

 

не

 

впасть

 

въ

искушепге

 

(какъ

 

не

 

впалъ

 

Онъ,

 

побѣдивши

 

діавола).
Кончено,

 

приблпжися

 

часъ.

 

и

 

Сынъ

 

человѣческіи

 

предает-
ся

 

въ

 

руки

 

грѣшниковъ.

 

Востаіате,

 

идемъ:

 

ее

 

приблп-
жися

 

предаяй

 

Мя

 

(Мат.

 

26,

 

4^—46.

 

Лук.

 

22,

 

4(5-

 

Map.
14,

 

41—42).
Дѣйствительно,

 

не

 

успѣлъ

 

Христосъ

 

окончить

 

этихъ

словъ

 

(Мат.

 

26,

 

47),

 

какъ

 

въ

 

саду

 

Геосиманскомъ

 

по-

казался

 

Іуда

 

съ

 

толпою

 

враговъ

 

Христовыхъ.

 

Болѣе

двухъ

 

часовъ

 

прошло

 

съ

 

тѣ.хъ

 

поръ,

 

какъ

 

этотъ

 

вѣро-

ломный

 

ученикъ

 

ушелъ

 

изъ

 

горницы

 

Сіонской

 

изъ-за

стола

 

вечери

 

тайной,

 

разорвавъ

 

связь

 

святаго

 

общеніи
съ

 

Учителемъ

 

и

 

вѣрными

 

Ему

 

учениками

 

и

 

вошедши

въ

 

тѣснѣйшее

 

единеніе

 

съ

 

діаволомъ

 

(Іоан.

 

13,

 

27).
Оставивъ

 

горницу,

 

онъ

 

ушелъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

кому

 

про-

далъ

 

Христа,

 

и

 

провелъ

 

эти

 

часы

 

въ

 

торопливыхъ

приготовленіяхъ

 

къ

 

осуществленію

 

адскаго

 

своего

 

за-

мысла,

 

къ

 

выполненію

 

даннаго

 

членамъ

 

синедріона
слова

 

(Іоан.

 

13,

 

27.

 

33).

 

Когда

 

прошла

 

половина

 

ночи^

Іуда,

 

зная

 

гдѣ

 

былъ

 

въ

 

это

 

время

 

Христосъ,

 

взявъ

 

от-
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рядъ

 

воиновъ

 

и

 

служителей

 

отъ

 

первосвяіценниковъ

 

и

фарисеевъ,

 

пришелъ

 

въ

 

садъ,

 

предводительствуя

 

этой
толпой,

 

несшей

 

въ

 

рукахъ

 

своихъ

 

не

 

только

 

Факелы,

но

 

и

 

оружіе

 

и

 

колья

 

(Іоан.

 

IS,

 

2.

 

3.

 

12.

 

Лук.

 

22,

 

47.
Мат.

 

26,

 

47).

 

"Стража

 

была

 

собрана,

 

до

 

выхода

 

въ

садъ,

 

въ

 

крѣпости

 

Антонія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

она

 

дол-

жна

 

была

 

выйти

 

чрезъ

 

среднія

 

ворота

 

города,

 

и,

перешедши

 

Кедронъ,

 

вступить

 

въ

 

садъ

 

Геѳсиманскій

недалеко

 

отъ

 

того

 

грота,

 

который

 

избралъ

 

Іисусъ
Христосъ

 

для

 

молитвы;

 

а

 

главное — съ

 

пункта,

 

проти-

воположнаго

 

тому

 

пункту,

 

гдѣ

 

остались

 

8

 

апосто-

ловъ

 

'■)».

 

Воины

 

и

 

слуги

 

архіерейскіе

 

лично

 

не

 

знали

Іисуса

 

Христа,

 

хотя

 

и

 

много

 

слышали

 

о

 

Немъ;

 

поэтому

предатель

 

сказалъ

 

имъ:

 

его

 

же

 

агце

 

лобжу,

 

той

 

есть:

имите

 

его,

 

и

 

веаите

 

сохранно

 

(Марк.

 

14,

 

44).

 

Съ

 

на-

мѣреніемъ

 

выполнить

 

условленный

 

знакъ,

 

онъ

 

высту-

пилъ

 

изъ

 

предводительствуемой

 

имъ

 

толпы

 

и

 

пошелъ

прямо

 

на

 

встрѣчу

 

къ

 

своему

 

Учителю.

 

Господь

 

не

уклонился,

 

и

 

когда

 

предатель

 

былъ

 

уже

 

близко,

 

спро-

силъ

 

его:

 

другъ,

 

для

 

чего

 

мы

 

пришолъ

 

(Мат.

 

26,

 

50)?

 

Но
Іуда,

 

не

 

отвѣтивъ

 

на

 

предложенный

 

вопросъ,

 

подошелъ

къ

 

Іисусу

 

и

 

сказалъ:

 

«радуйся

 

равви!

 

и

 

поцгьлчтлъ

 

Его
(Мат.

 

26,

 

49),

 

осквернивши

 

священную

 

щеку

 

своего

Учителя

 

подѣзуемъ

 

предательскаго

 

правѣта.

 

Христосъ
кротко

 

унрекнулъ

 

предателя

 

за

 

такое

 

гнусное

 

злоупо-

требленіе

 

свящённѣйшаго

 

знака

 

іружбы

 

и

 

любви:

 

«/ydo»,
сказалъ

 

Онъ,

 

«лобзангемъ

 

ли

 

Сына

 

человгьческаго

 

пре-

давши

 

(Лук.

 

22,

 

48)»?

 

Но

 

измѣнникъ

 

ничего

 

не

 

отвѣтилъ.

Задушевный

 

вопросъ

 

не

 

вызвалъ

 

задушевнаго

 

отвѣта:

сердце

 

Іуды

 

сдѣлалось

 

совершенно

 

безчувственнымъ.
Замѣтивъ

 

проницательный

 

взглядъ

 

Господа,

 

повявъ,

быть

 

можетъ,

 

изъ

 

словъ

 

оскорбленнаго

 

имъ

 

Учителя,
какъ

 

избранвый

 

имъ

 

для

 

предательства

 

способъ

 

мало

соотвѣтствовалъ

 

его

 

поступку,

 

какъ

 

мало

 

былъ

 

онъ

 

не-

обходим^

 

какъ

 

безъ

 

нужды

 

злобенъ,

 

какъ

 

бы

 

въ

  

до-

')

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

 

евангедіямъ

 

и

 

народ,

 

пред.,

 

Сквор-
цова,

 

стр.

 

264 — 265.



-281-

казательство

 

того,

 

что

 

можетъ

 

устыдиться

 

даже

 

ліа-
вольская

 

сила

 

и

 

злоба,

 

презрѣнный

 

цредатель

 

въ

страхѣ

 

отошелъ

 

отъ

 

Іисуса,

 

чтобы

 

скрыться

 

въ

 

толпѣ,

которую

 

привелъ

 

(Іоан.

 

18,

 

5).
Между

 

тѣмъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

зная

 

все,

 

что

 

съ

Нимъ

 

совершится,

 

Самъ

 

пошелъ

 

на

 

встрѣчу

 

вооружен

ной

 

толпѣ,

 

и,

 

ставъ

 

предъ

 

нею

 

въ

 

Своемъ

 

дивномъ

 

ве.

личіи,

 

безъ

 

всякаго

 

вооруженія,

 

громко

 

спросилъ:

 

кою

иіцетв?»

 

—tlucyca

 

Назорея*,

 

отвѣтили

 

старѣйгаины

 

от-

ряда.

 

<Азъ

 

еемъ»

 

глагола

 

имъ

 

Іисусъ.

 

При

 

этихъ

 

двухъ

словахъ,

 

лучъ

 

величія

 

Христа

 

аоразилъ

 

пришедшихъ

схватить

 

Его:

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

далеко

 

отступили

 

назадъ.

а

 

другіе

 

даже

 

падоша

 

на

 

земли

 

(Іоан.

 

18,

 

4

 

—

 

6). .

Одинъ

 

ученый,

 

замѣтивъ,

 

что

 

«въ

 

исторіи

 

нѣтъ

 

недо

статка

 

въ

 

примѣрахъ,

 

что

 

невозмутимое

 

чело,

 

смѣлый

взглядъ,

 

покойное

 

положеніе

 

беззащитнаго

 

человѣка

обезоруживали

 

враговъ,

 

наприм:

 

дикіе

 

и

 

звѣрскіе

 

Гал-
лы

 

не

 

могли

 

извлечь

 

оружія

 

для

 

пораженія

 

римскихъ

сенаторовъ>,

 

такъ

 

объясняетъ

 

психически

 

паническій
страхъ,

 

который

 

обнаружили

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

враги

Спасителя:

 

«надо

 

припомнить,

 

что

 

между

 

ними

 

былъ
іуда,

 

что

 

душа

 

его

 

была

 

въ

 

оильнѣйшимъ

 

волненіи,
что

 

восточные

 

жители

 

вообще

 

склонны

 

къ

 

внезапной
паникѣ,

 

что

 

страхъ

 

есть

 

душевное

 

движеніе,

 

легко

 

пе-

редающееся

 

другимъ;

 

что

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

слышала

 

о

 

чудесахъ

 

Іисусовыхъ

 

и

 

что

 

всѣмъ

 

было

 

из

вѣстно,

 

что

 

Онъ

 

считался

 

пророкомъ;

 

что

 

Его

 

обра-
щеніе

 

при

 

встрѣчѣ

 

множества

 

народа,

 

предупрежденнаго

Іудой,

 

чтобы

 

взять

 

Іисуса

 

и

 

вести

 

осторожно,

 

напом-

нило

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

о

 

сверхъестественной

 

Его
силѣ;

 

что

 

они

 

были

 

участниками

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

дѣйствій

 

преступнаго

 

насилія

 

и

 

полночной

 

тьмы,

 

ко-

торое

 

могло

 

парализовать

 

самые

 

дерзскіе

 

умы

 

*)»■

 

Да,
Господа

 

услышали

 

въ

 

этихъ

 

двухъ

 

краткихъ

 

словахъ

враги

 

Его.

 

Эти

 

два

 

слова,

 

подобно

 

яркому

 

свѣту

 

по-

слѣ

 

тьмы,

 

ударили

 

имъ

 

прямо

 

въ

 

глаза,

 

сильнѣѳ

 

грома

*)

 

Ф.

 

Фарраръ.

 

Жизнь

 

I.

 

X.,

 

стр.

 

197.
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поразили

 

ихъ, — и

 

они

 

пали

 

на

 

землю...

 

Чрезъ

 

нѣсколь-

ко

 

мгновеній,

 

когда

 

воины

 

и

 

слуги

 

вышли

 

изъ

 

внезап-

наго

 

замѣшательства

 

и,

 

ободренные

 

кротостію

 

Іисуса
Христа,

 

нѣсколько

 

успокоились,

 

Господь

 

снова

 

обра-
тился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

прежнимъ

 

вопросомъ:

 

« кого

 

ищете » У
И

 

когда

 

они

 

повторили

 

прежній

 

отвѣтъ:

 

«Іисуса

 

Назо-
рея»,

 

Іисусъ

 

сказалъ

 

имъ

 

«рѣхъ

 

вамг,

 

лко

 

азъ

 

есмъ;

 

аще

убо

 

мене

 

тщете,

 

оставите

 

сихъ»,

 

указалъ

 

Онъ

 

на

 

уче-

никовъ,

 

пусть

 

они

 

себѣ

 

идутъ

 

(Іоан,

 

18,

 

7 —9)».
Къ

 

этому

 

времени,

 

должно

 

быть,

 

къ

 

тремъ

 

уче-

никамъ

 

подошли

 

и

 

остальные

 

восемь.

 

Видя

 

къ

 

чему

идетъ

 

дѣло.

 

когда

 

нѣкоторые

 

изъ

 

пришедгпаго

 

отряда

начали

 

поднимать

 

свои

 

грвшныя

 

руки

 

на

 

безгрѣпша-

го,

 

чтобы

 

взять

 

Его,

 

ученики

 

спросили

 

Учителя:

 

'Гос-
поди!

 

не

 

ударить

 

ли

 

намъ

 

мечемъ

 

(Лук-

 

22,

 

49)»?

 

Си-
монъ

 

же

 

Петръ,

 

имѣя

 

мечъ

 

и

 

будучи

 

сильно

 

взволно-

ванъ,

 

не

 

дождавшись

 

отвѣта,

 

извлекъ

 

изъ

 

ноженъ

 

свой

мечъ,

 

ударилъ

 

первосвященническаго

 

раба,

 

Малха,

 

и

отсѣкъ

 

ему

 

правое

 

ухо

 

(Іоан.

 

18, 10).

 

Христосъ

 

останавли-

ваетъ

 

несвоевременную

 

и

 

опасную

 

борьбу:

 

« возврати

ножъ

 

твой

 

въ

 

мѣсто

 

его:

 

ecu

 

бо,

 

пргемшіи

 

ножъ,

 

пожемъ

погибнуть»,

 

сказалъ

 

Онъ

 

горячему,

 

а

 

на

 

этотъ

 

разъ—

и

 

опрометчивому

 

Петру;

 

«ужели

 

ты

 

думаешь,

 

что

 

я

не

 

могу

 

ішпѣ

 

умолить

 

Отца

 

моего,

 

и

 

Онъ

 

првдставитъ
мпѣ

 

болѣе

 

нежели

 

двѣнадцать

 

леггоновъ

 

ангеловъ?

 

До

 

какъ

сбудутся

 

писангя,

 

которыя

 

говорятъ,

 

что

 

такъ

 

должно
быть

 

(Мат.

 

26,

 

52—54)?

 

И

 

ужели

 

мнѣ

 

не

 

пить

 

чаши,

которую

 

даль

 

мнѣ

 

Отецъ*?

 

съ

 

унрекомъ

 

спросилъ

 

Онъ
его

 

(Іоан.

 

18,

 

11).

 

Послѣ

 

этого,

 

Господь

 

протянулъ

 

руку

свою

 

чудодѣйственную,

 

чтобъ

 

совершить

 

послѣднее

чудо:

 

прикасается

 

къ

 

раненному

 

уху

 

врага

 

и

 

исцѣ-

ляетъ

 

его

 

(Лук.

 

22,

 

51).
Не

 

успѣлъ

 

Христосъ

 

отнять

 

свою

 

благодѣтельство-

вавшую

 

еще

 

руку

 

отъ

 

уха

 

Малха,

 

какъ

 

воины

 

и

 

ты-

сяченачальникъ

 

и

 

служители

 

іудейскіе

 

взяли

 

Господа
и

 

связали

 

Его

 

(Іоан-

 

18,

 

12).

 

Тогда

 

и

 

старѣйшины

 

и

нѣкоторые

 

изъ

 

главныхъ

 

священниковъ

 

и

 

начальству-

ющихъ

 

надъ

 

храмовой

 

стражей,

 

не

 

замедли вшіе

 

и

 

са-



ми

 

личио

 

явиться

 

въ

 

садъ

 

Геесиманскій,

 

съ

 

цѣліго

 

ус-

пѣшнѣе

 

привести

 

начатое

 

ими

 

дѣло

 

къ

 

желанному

 

кон-

цу,

 

и

 

пока

 

изъ

 

за-деревьевъ

 

только

 

наблюдавшіе

 

за

 

взя-

тіемъ

 

Господа

 

подъ

 

стражу,

 

рѣшились

 

выйти

 

изъ

 

— за-

скрывавшихъ

 

ихъ

 

объемистыхъ

 

стволовъ

 

оливъ

 

и

вмѣшаться

 

въ

 

окружающую

 

Его

 

толпу.

 

Замѣтивъ

 

по-

явление

 

ихъ

 

между

 

народомъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

имъ

 

съ

 

упрекомъ:

 

какъ

 

буопю

 

на

 

разбойника

 

пришли

 

вы

съ

 

мечами

 

и

 

кольями,

 

чтобы

 

взять

 

меня!

 

Каждый

 

день
бывалъ

 

Я

 

съ

 

вами

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

вы

 

не

 

поднимали

 

на

 

меня

рущ

 

но

 

теперь

 

ваше

 

время

 

и

 

власть

 

тьмы

 

(Лук.

 

22,
52—53).

 

Се

 

owe

 

все

 

бысть,

 

да

 

сбудутся

 

писангя

 

про-

роческая

 

(Мат-

 

26,

 

56)».

 

«Этими

 

словами

 

Онъ

 

показалъ

имъ

 

Сною

 

невинность

 

и

 

ихъ

 

грѣхъ

 

и

 

что

 

не

 

по

 

ихъ

силѣ

 

Онъ

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ,

 

но

 

что

 

Онъ

 

предалъ

 

Себя,
да

 

сбудутся

 

цисанія

 

')».

 

Сказанный

 

старѣйшинамъ

 

Хри-
стомъ

 

слова

 

погасили

 

и

 

послѣдній

 

лучъ

 

надежды

 

въ

сердцахъ

 

Его

 

учениковъ.

 

Увидѣвъ.,

 

что

 

Онъ

 

допустилъ

окончательно

 

взять

 

Себя,

 

всѣ

 

они,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

смѣлымъ

Петромъ

 

и

 

любящимъ

 

Іоанномъ,

 

оставльше

 

его,

 

ecu

 

бѣ-

жаша.

 

Единъ

 

только

 

шькто

 

юноша.,

 

выбѣл;авшій

 

изъдо:

ма

 

на

 

улицу,

 

будучи

 

пробужденъ

 

піумомъ

 

толпы,

 

иде
по

 

немъ

 

(какъ

 

думаютъ

 

многіе.

 

Маркъ),

 

завернувшись

по

 

нагому

 

тѣлу

 

въ

 

покрывало,

 

и

 

воины

 

схватили

 

его,

 

но

онъ,

 

оставивъ

 

покрывало,

 

нагой

 

убіьжалъ

 

отъ

 

нихъ

 

(Марк.
14,

 

50—52).

 

Такъ

 

исполнилось

 

предсказаніе

 

Спасителя,
сказанное

 

ученикамъ:

 

ecu

 

вы

 

соблазпитеся

 

о

 

лиѣ

 

въ

нощь

 

сію;

 

писано

 

бо

 

есть:

 

поражу

 

пастыря,

 

иразыдутся
овцы

 

стада

 

(Мат.

 

26,

 

31.

 

Захар.

 

13,

 

7):

 

Онъ

 

остался

совершенно

 

одинъ

 

въ

 

рукахъ

 

своихъ

 

враговъ,

 

связав-

шихъ

 

и

 

поведшихъ

 

Его

 

на

 

судъ

 

синедріона

 

съ

 

перво-

священниками

 

іудейскими

 

во

 

главѣ

 

(Мат.

 

26,

 

5-

 

7)-..
Только,

 

спустя

 

не

 

мало

 

времени,

 

Нетръ

 

и

 

Іоаннъ,

 

опра-

вившись

 

послѣ

 

испуга,

 

пошли,

 

и

 

то

 

издали,

 

за

 

своимъ

Господомъ

 

и

 

Учителемъ

 

(Іоан.

 

18, 15),

 

вышедшимъ

 

изъ

!)

 

Ците,

 

перев.

 

X.

  

М.

 

Орды,

 

Зем.

 

Ж.

 

Г.

 

С.

  

Н.

 

Іисуса
Христа

     

стр.

 

490,
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одного

 

сада

 

жнвымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

другой

   

быть
внесену

 

мертвымъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

уже

 

и

 

воскреснуть...

По

 

преданію

 

геѳсимаескій

 

садъ

 

принадлежалъ

тому

 

семейству,

 

членомъ

 

котораго

 

быль

 

Іоаннъ

 

Маркъ,
впослѣдствіи

 

написавшій

 

второе

 

каноническое

 

еванге-

ліе.

 

Путешественники

 

разсказываютъ,

 

что

 

остатки

 

это-

го

 

сада

 

и

 

теперь

 

еще

 

есть.

 

Восемь

 

толстыхъ

 

и

 

весьма

старыхъ

 

масличныхъ

 

деревьевъ,

 

которымъ

 

насчиты-

ваюч'ъ

 

до

 

2000

 

лѣтъ

 

(они

 

имѣютъ

 

въ

 

окружности

 

до

25

 

шаговъ),

 

оттѣняютъ

 

мѣсто

 

душевныхъ

 

страданій
Христа

 

Спасителя.

 

Эти -то

 

деревья

 

были

 

и

 

продолжа-

ютъ

 

быть

 

безмолвными

 

свидѣтелями

 

жестокосга,

 

обна-
руженной

 

людьми

 

къ

 

Тому,

 

Имъ

 

оке

 

вся

 

быша

 

(Іоан.

 

1,
3),

 

въ

 

ночь

 

святой

 

молитвы

 

Его

 

за

 

все

 

грѣшное

 

чело-

вечество...

 

Благочестивые

 

христіане —поклонники

 

съ

глубокимъ

 

благоговѣніемъ

 

преклоняютъ

 

свои

 

колѣна

 

и

теперь

 

на

 

св.

 

землѣ

 

Геѳсиманіи

 

пода

 

тіъми

 

же

 

деревьями,

подъ

 

которыми

 

молился,

 

до

 

кроваваго

 

пота,

 

въ

 

борьбѣ

со

 

смертію,

 

Тотъ,

 

чрезъ

 

Котораго

 

люди

 

имѣютъ

 

жизнь,

гдѣ

 

былъ

 

жестоко

 

оокорбленъ

 

своимъ

 

ученикомъ —

нредателемъ,

 

схіачепъ

 

и

 

связанъ

 

толпою

 

враговъ

Тотъ,

 

чрезъ

 

Котораго

 

вѣрующее

 

въ

 

Него

 

человѣчество

получило

 

вѣчное

 

спасеніе...

(продолженіе

 

слѣдуетъ).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Въ

 

копцѣ

 

минувшаго

 

года

 

издана

 

книжка,

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

„Обозрѣніе

 

церновно-гражданскихъ

 

узаконеній

 

по

духовному

 

вѣдоіиству",

 

въ

 

впдѣ

 

популярная

 

справочная

сборника

 

но

 

части

 

дѣйствующихъ

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

законоположеній,

 

нримѣнптельно

 

къ

 

новому

 

консисторскому

уставу

 

(изд.

 

1SS3

 

г.)

 

и

 

иослѣдінму

 

изданію

 

свода

 

зако-

новъ.

 

Книжка

 

эта

 

признается

 

(«Странникъ»,

 

декабрь

 

1883
года)

 

полезною

 

для

 

духовенства

 

какъ

 

по

 

принятой

 

въней
системѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

вѣрности

 

цитатъ

 

и

 

указапій.

АДГЕСЪ:

 

Въ

 

Хозяйственное

 

Унравлепіе

 

при

 

Св.

 

Си-
нод*,

 

Якову

 

Ивановичу

 

Ивановскому.

Г4

ЦАРЮ-ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ

ГОСУДАРЮ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

РУССКИХЪ

   

КРЕСТЬЯНЪ

 

и

 

СЛАВЯНСКИХЪ

 

НАРОДОВЪ

ГОСУДАРЮ

   

ИМПЕРАТОРУ

1Щ

 

II

 

ВДАГ0СЛ0В1ВН0МУ
НЕЗАБВЕННОМУ

   

ДРУГУ

  

ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

простолюдина

 

Г.

 

М.

 

Швецова.
Мзданіе

   

восьмое.

С.-Петербургъ.

 

1S84

 

г.

 

Цѣна

 

за

 

книжку

 

Сборника
стихотворений:

 

„ВЪНОКЪ"

 

16

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

брошюрою

 

того-же

 

автора

 

«Въчная

 

слава

Царю-Освободителю*

 

21

 

коп,

   

Ииогородные

  

благово-
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лятъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

своими

 

единственно

 

въ

С. -Петербургу

 

въ

 

коммиссію

 

но

 

сооруженію

 

храма

 

Воскре-
сенія

 

Христова,

 

Васильевсьій

 

островъ,

 

зданіе

 

Императорской
Академіи

 

Художествъ.

Только

   

что

   

отпечатана

   

и

   

поступала

   

въ

 

продажу

   

книга

подъ

 

заглавіемъ:

„ПРАВА

 

и

 

ОБЯЗАННОСТИ

 

ПРЕСВИТЕРОВЪ,

по

 

основнымъ

 

законамъ

   

христіанской

 

церкви

 

и

 

церковно-граждан-

скимъ

 

постановленіямъ

 

Русской

 

Церкви"

Часть

 

1-я

 

«Служебный

 

права

 

и

 

обязанности

 

пресви-

теровъ.

 

по

 

канонпческимъ

 

постановленіямъ

 

Христіанской
Церкви

 

п

 

церковно-гражданекимъ

 

постановленіямъ

 

Русской
Церкви » .

 

Полное

 

и

 

систематическое

 

изложенге

 

каноничес-

ки

 

хъ

 

постановлены

 

Христианской

 

Церкви

 

и

 

дѣйствую-

щихъцррковно-гражданскихя

 

постановлений

 

Русской

 

Церк-
ви

 

относительно

 

всѣхъ

 

служебныхъ

 

правъ

 

и

 

обязаннос-
тей

 

пастырскихъ,

 

кат-то:

 

учительства,

 

еоспитангя

 

пли

духовного

 

руководствован!я

 

пасомыхъ,

 

священно-дѣйствгя,

завѣдыпаиіп

 

цррковиою

 

собственности

 

и

 

церковного

 

пись-

моводства.

 

Стр.

 

458

 

въ

 

8

 

долю

 

листа.

 

Составилъ

 

П.

 

П.
Забѣлинъ,

 

преподаватель

 

кіевской

 

духовной

 

семинчріи.
Кіевъ.

 

1884

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

75

 

к.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

р.

съ

 

пересылкою.

 

Продается:

 

въ

 

Еіевѣ,

 

какъ

 

у

 

самаго

 

изда-

теля,

 

такъ

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Н.

 

Я.

 

Оглоблина
(бывш.

 

Лптова)

 

и

 

др.

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

брошюра
«Руководственныя,

 

для

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

дѣтей

ихъ,

 

Расиоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

о

 

воинской

 

доввн-
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ности

 

съ

 

1 874

 

года».

 

Брошюра

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

рас-

иоряженія:

 

а)

 

объ

 

установленіи

 

всесословной

 

воинский

 

по-

винности

 

и

 

объ

 

обязанностяхъ

 

нриходскихъ

 

настоятелей

 

въ

отношепіи

 

оной

 

повинности;

 

б)

 

объ

 

обязанности

 

воспитан-

никовъ

 

духовпо-учебныхъ

 

завсденій

 

по

 

отбыванию

 

воинской
повинности

 

и

 

начальствъ

 

таковыхъ

 

завсденій

 

въ

 

отноше-

ніи

 

оной

 

повинности;

 

в)

 

о

 

нравахъ

 

надзирателей

 

духовпо-

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

учителей

 

народны хъ

 

училищъ

 

и

 

г)
объ

 

условіяхъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

епархіальными

 

начальства-

ми

 

на

 

мѣста

 

псаломщиковъ

 

и

 

рушюложеніп

 

въ

 

свящѳнно-

служительскій

 

санъ

 

лицъ,

 

подлежащихъ

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности

 

и

 

о

 

нравахъ

 

лицъ,

 

находящихся

 

на

 

иса-

ломщическихъ

 

мѣстахъ.

Цѣна

 

за

 

экзсмнляръ

 

I

 

р.

 

10

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

при

выпискѣ

 

болѣе

 

5

 

экз.

 

10°/о

 

уступается

 

и

 

копѣйкн

 

мо-

гутъ

 

замѣнятьсн

 

почтовыми

 

марками.

Съ

 

требованіямп

 

обращаться:

 

въ

 

Пензу,

 

въ

 

типогрэФІю
И.

 

Н.

 

Гродковскаго.

 

на

 

Московской

 

улицѣ,

 

д.

 

Викуленко,
или

 

къ

 

издателю

 

Григорію

 

Степановичу

 

Анирову- -Нижне
Покровская

 

улица,

 

домъ

 

Xs

 

12.
Кромѣ

 

сего

 

находятся

 

въ

 

иродажѣ

 

«Руководственныя
Расноряженія»

 

пензепскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

 

съ

1860

 

по

 

1884

 

годъ.

 

Цѣна

 

за

 

экземляръ

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

требованиями

 

обращаться

 

въ

 

указанную

 

тинограФІю

 

пли

 

къ

означенному

 

издателю.

Честь

 

имѣю

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

оо.

 

благочианыхъ,

 

настоятелей
монастырей

 

и

 

ириходсвихъ

 

церквей

 

кишиневский

 

епѳрхіи,

 

что

въ

 

моемъ

 

ыагаяинѣ

 

оолученъ

 

большой

 

выборъ

 

цервовныхъ

 

ве-

щей,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

ьсевозможныхъ

 

тивяровъ

 

необходимыхъ

для

 

цервовваго

 

обихода,

 

продающихся

 

по

 

весьма

 

выгоднымъ

цѣнамъ,

 

вак'ь-то:

 

ианикадилы

 

навладнаго

 

серебра,

 

евангелія

 

се-

ребряный

 

и

 

апливоныя,

 

подсвѣчниви

 

выносные

 

для

 

ставлѳніи

предъ

 

иконами,

 

гробницы

 

серебряный

 

и

 

апливовын

 

съ

 

золоче

ными

 

футлярами,

 

чаши

 

серебряныя

 

и

 

навладнаго

 

серебра,

 

хо-

ругви

 

суковныя

 

и

 

холщевыя,

 

плащаницы

 

шигын

 

золотомъ,

 

«а-

дильницы

 

серебряный

 

и

 

навладнаго

 

серебра,

 

вѣнцы,

 

мтрницы

дароносицы,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

литейныя

 

блюда,

 

ризы

 

изъ

 

се-

ребряной

 

и

 

ашшковой

 

царчи,

 

обра,за

 

съ

 

віотама

 

в*

 

серебряных*
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и

 

апликпвыхъ

 

ризахъ

 

разной

 

величины.

 

Кресты

 

наперсные

 

се-

ребряные.

 

Магизин'ь

 

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

высылку

 

означен-

ныхъ

 

предиетовъ

 

по

 

московскимъ

 

цѣнамъ

 

съ

 

прибавкой

 

комис-

сіонныхъ

 

10°/о

 

на

 

рубль,

 

та;;же

 

съ

 

полученіемъ

 

задаточныхъ

денегъ

 

принимаетъ

 

заказы

 

для

 

доставки

 

кодоволпвъ,

 

харьков-

скаго

 

завода

 

Рыоюова

 

по

 

18

 

рублей

 

съ

 

пуда

 

и

 

моековекаго

 

за-

вода

 

Сатина

 

по

 

19

 

руб.

 

съ

 

пуда,

 

принимаетъ

 

разбитые

 

коло-

кола

 

для

 

обиѣна

 

ихъ

 

на

 

новые.

 

Магазинъ

 

высылаетъ

 

вей

 

пред-

меты

 

церковной

 

утвчри

 

добросовѣстно

 

и

 

аявуратво,

 

а

 

твкже|и

съ

 

разерочкой

 

платежа

 

подлежащих*

 

денегь,

 

подъ

 

росписву

священника

 

съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.

 

Магазинъ

 

по-

мѣщается

 

на

 

харалампіевской

 

улицѣ

 

противъ

 

желѣзнаго

 

uara-

ина

 

братьевъ

 

Цысинв

 

въ

 

доыѣ

 

Стримбана.

Купецъ

 

П.

 

Бобуровг.
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Содѳржаніѳ.

Оффиціальнан

 

часть.

 

1)

 

Утвержденіе

 

въ

 

должности

   

секретаря

кишиневской

 

духовной

 

консисторіп.

 

2)

 

Награды.

Часть

 

неоффццгальная.

 

1 )

 

Слово

 

въ

 

день

 

пасхи

 

2)

 

Праздники

въ

 

первые

 

три

 

вЪа

 

христіанской

 

церкви.

 

3)

 

Отъ

 

Геѳспманіи

 

до

 

Голгоѳы

4)

 

Объявленія.

Кишиневскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомогти

 

ш.гхоалтъ

 

два

 

раза

 

въ

иѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чпселъ.

Цѣна

 

годовому

 

н:іданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

ва

 

домъ

 

б
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіалышхь

 

Вѣдомостей

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣстяыхъ

 

благочиниыхъ.

Редакторы

 

}

 

"р»™1^ 1

 

'■

 

^~
М.

 

Епурі

Дозволено

   

цензурою.

 

Кишииевъ,

 

15

 

апрѣля

 

1884

 

г.

 

Цензоръ

  

протоіерей
Ііасилій

 

Пархомовичъ.

Печатано

 

въ

 

типограФІи

   

Губернонаго

 

Правленія.
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