
ЕКАТЕРИНОШВСКІЯ

шщмшш

 

щшмп
Выходятъ

 

три

 

раза

въ

 

мѣсяцъ

 

1,

  

11.

 

21

   

числа

каждаго

   

мѣояца

  

въ

 

объвмѣ

не

 

ыенѣе

 

2

 

печати,

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціп

 

при

 

Екатеріщоі'-*-»,

с.іавской

  

Семинарш.уЦъфйДГ

   

*

изданш

 

оъ

 

перееыіцітщр р-

1-го

 

Мая

 

Ш

 

13

  

1900 года.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. І-г.г^уЧР^"

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵ-

нода

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Сѵмеона,

   

Епископа

  

Екатеринославскаго

  

и

 

Таганрогскаго.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Святѣй-

шій

 

Правптельствуюгдій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

нредставленіе

 

Вашего

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

Ж

 

Я899,

 

объ

 

открытіи

самостоятельнаго

 

прихода

 

съ

 

нричтомъ

 

изъ

 

священника

 

н

 

псалом-

щика

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Авдотьевкѣ,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

и

 

объ

 

пснрошеніи

 

Высочлйшаго

 

соизволенія

 

на

укрѣпленіе

 

за

 

означенною

 

церковію

 

33

 

десятннъ

 

земли,

 

пожертво-

ванной

 

на

 

довольствіе

 

причта

 

мѣстнымъ

 

землевладѣльцемъ,

 

дворя-

ниномъ

 

Владиміромъ

 

Харченко

 

и

 

1

 

десятины,

 

отведеной

 

крестья-

нами

 

деревни

 

Авдотьевки

 

подъ

 

постройку

 

домовъ

 

для

 

причта

 

и

церковно-ириходской

 

школы

 

съ

 

усадьбами

 

при

 

нихъ.

 

Приказали:

Ваше

 

Преосвященство

 

ходатайствуете

 

объ

 

открытіи

 

самостоятель-

на™

 

прихода

 

съ

 

причтомъ

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

Авдотьевкѣ,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

л

 

объ

 

испрошеніи

 

Высо-

члйшаго

 

соизволенія

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

означенною

 

церковію

 

33

 

де-

сятинъ

 

земли,

 

жертвуемой

 

на

 

довольствіе

 

причта

 

мѣстнымъ

 

земле-

віадѣльцемъ,

 

дворянігаомъ

 

Владиміромъ

 

Харченко

 

изъ

 

нринадлежа-

щаго

 

ему

 

нмѣнія

 

при

 

деревнѣ

 

Авдотьевкѣ

 

и

 

1

 

десятины,

 

отводимой

крестьянами

   

названной

   

деревни

 

изъ

 

ихъ

 

надѣльныхъ

   

дачъ

   

нодъ
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постройку

 

домовъ

 

для

 

причта

 

и

 

церковно-приходской

 

школы

 

съ

усадьбами

 

при

 

нихъ.

 

Признавая

 

изложенное

 

ходатайство

 

Вашего

Преосвященства

 

заслуживающішъ

 

уваженія,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

1)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Авдотьевкѣ,

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика;

 

о

 

чемъ

 

и

 

увѣдомить

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ,

 

и

 

2)

 

предоставить

 

г.

 

Сѵнодальному

Оберъ-Прокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

укрѣпленіе

за

 

церковію

 

новаго

 

прихода:

 

а)

 

33

 

десятинъ

 

земли,

 

жертвуемой

 

на

довольствіе

 

причта

 

землевладѣльцемъ

 

Владиміромъ

 

Харченко

 

и

 

со-

стоящей

 

Екатеринославской

 

губерніи.

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

при

 

деревнѣ

 

Авдотьевкѣ,

 

и

 

б)

 

одной

 

десятины,

 

или

 

сколько

 

окажет-

ся

 

въ

 

дѣйствнтельности,

 

земли,

 

отведенной

 

крестьянами

 

названной

деревни

 

изъ

 

ихъ

 

надѣльныхъ

 

дачъ

 

подъ

 

постройку

 

домовъ

 

для

 

прич-

та

 

и

 

церковно-приходской

 

школы

 

съ

 

усадьбами

 

при

 

нихъ.

 

Апрѣля

13

 

дня

 

1900

 

года

 

№

 

2358.

НАЗНАЧЕНІЕ

 

ПЕНСІИ.

 

Оиредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

отъ

"^ГтТ

 

190Q

 

г °Да

 

за

 

7 ^8,

 

назначена

 

пенсія

 

вдовѣ

 

священника

Андрея

 

Чентукова

 

Пелагіи

 

съ

 

ея

 

неизлѣчимо

 

больною

 

дочерью

Еленою

 

въ

 

размѣрѣ

 

65

 

р.

 

матери

 

и

 

25

 

р.

 

дочери,

 

доколѣ

 

законъ

предоставляетъ

 

ей

 

право

 

на

 

пенсію,

 

съ

 

производствомъ

 

таковой

 

изъ

Маріупольскаго

 

уѣзднаго

 

казначейства.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

 

30-го

 

марта

 

сверхштатный

 

свящешіикъ

села

 

Покровскаго,

 

Екаторшюславскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ѳоменко

въ

 

село

 

Дмитріевку,

 

того-же

 

уѣзда;

 

12-го

 

апрѣля

 

діаконъ

Петро-Павловскоп

 

церкви

 

г.

 

Луганска

 

Павелъ

 

Чеховъ

 

въ

 

с.

Андреевку,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

на

 

псаломщическую

 

ва-

капсііо;

 

15-го

 

апрѣля

 

псаломщикъ

 

села

 

Успенскаго,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Чехрановъ

 

въ

 

село

 

Артеміевку,

того-же

 

уѣзда.

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

 

во

 

священника

 

19-го

 

марта

 

псалом-

щикъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

Сѵмеонъ

 

Славгородскій

въ

 

село

  

Петровское,

   

Бахмутскаго

 

уѣзда;

   

ВО

   

діакона

   

25-го
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марта

 

псаломщикъ

 

Владимировской

 

церкви

 

м.

 

Ашговки,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Назарій

 

Березовскій

 

къ

 

означенной

церкви

 

на

 

запимаемое

 

имъ

 

мѣсто.

УВОЛЕНЪ

 

ЗА

 

ШТАТЪ,

 

согласно

 

прошенію,

 

30-го

 

марта

псаломщикъ

 

села

 

Фащевки,

 

С.іавяносербскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

Иоролевъ

 

по

 

болѣзни.

УМЕРШІЙ

 

6-го

 

марта

 

заштатный

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Чер-

новъ

 

исключается

 

изъ

 

списковъ.

НАГРАЖДЕНЫ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ

 

ПОХВАЛЬ-

НЫ

 

МЪ

 

ЛИСТОМЪ

 

30-го

 

марта

 

церковные

 

старосты:

 

Покров-

ской

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Алексѣй

 

Дудникъ

 

и

 

Нпколаезскои

 

церкви

 

села

 

Ясено-

ватаго,

 

того-же

 

уѣзда,

 

крестьяшінъ

 

Васнлій

 

Новакъ.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

СТА-

РОСТЬ

 

КЪ

 

ЦЕРКВАМЪ:

 

села

 

Маіорскаго,

 

Маріупольскаго

уѣзда,

 

крестьяшшъ

 

Ншшфоръ

 

Андрющенно;

 

села

 

'Земляпокъ,

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьяшшъ

 

Мпхаилъ

 

Грузанъ;

 

церкви

поселка

 

Горловки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

штейгеръ

 

Дпмитрій

 

Шуль-

женко

 

и

 

села

 

Друлисовки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

Черевичный.
•

    

'

       

'

   

і

       

■ '

 

і

 

■

 

і

Списокъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія

 

мѣста,

 

показанный

 

въ

 

Ж№

 

11— 12

 

Епархіадь-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1900

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключеніомъ

 

мѣ-

ста

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Комиссаровы!,

 

Верхнеднѣпровскаго

уѣзда.

Діаконскія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

Ж№

 

11— 12

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей

 

за

 

1900

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣста

 

при

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Софіевки.

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

Ш&

 

11— 12

 

Енархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1900

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣстъ

при

 

Свято-Артеміевской

 

церкви

 

с.

 

Артемовки,

 

Верхнеднѣпровскаго

уѣзда,

 

и

 

Андреевской

 

с.

 

Андреевки,

 

Новомосковскаго

 

уѣлда.
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Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:
1-го

 

Октября

 

1899

 

г.

 

причтомъ

 

Свято- Артеміевской

 

церкви

с.

 

Артемовки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанка-евройка

 

Хер-

сонской

 

губернін,

 

г.

 

Александрии

 

Броня

 

Аврамова

 

Голованевская,

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

«Анна»;

25

 

Января

 

1900

 

г.

 

причтомъ

 

Покровской

 

Свято-Димитріев-

ской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

на-Дону,

 

мѣщанка-еврейка

 

Минской

 

губ.,

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

м.

 

Стволовичи

 

Рохля

 

Шаламова

 

Литвинская^

22

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Марія".

Присоединены

 

къ

 

православно:

13

 

февраля

 

1899

 

г.

 

причтомъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Бѣ-

лоцерковки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ-католикъ

 

с.

 

Бѣ-

лоцерковки,

 

того-л;е

 

уѣзда,

 

Адамъ

 

Матѳеевъ

 

Навидзинскій

 

(38

 

лѣтъ,

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Авксентій";

27

 

февраля

 

того-же

 

года

 

причтомъ

 

Іоанно-Предтеченской

церкви

 

г.

 

Ростова

 

на-Дону

 

жена

 

титулярнаго

 

совѣтнпка

 

Алек-

сандра

 

Самойлова

 

Спирова,

 

армяно-григоріанскаго

 

вѣроисповѣданія,

54

 

лѣтъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

преяшяго

 

пмени;

25

 

мая

 

1899

 

г.

 

причтомъ

 

Іоанпо-Нредтеченскоіг

 

церкви

 

г.

Ростова

 

на-Дону,

 

крестьянпнъ-раскольннкъ

 

Московской

 

губерніп,

Коломенскаго

 

уѣзда,

 

Колыберовской

 

волости,

 

деревни

 

Ильиной

Стефанъ

 

Ивановъ

 

Коренновъ,

 

съ

 

остав.теніемъ

 

прелсняго

 

именн;

27

 

мая

 

того-же

 

года

 

причтомъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

м.

 

Пет-

риковкп,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьянка-католичка

 

Петроков-

ской

 

губерніи,

 

Ченстоховскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Любидзы

 

Маріанна

Шимонова

 

Псюкъ,

 

45

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

пмени

 

„Маріамна";

2-го

 

іюня

 

того-л;е

 

года

 

причтомъ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Ма-

ріуполя,

 

мѣщанинъ

 

старообрядецъ

 

Черниговской

 

губерніи,

 

Ново-

зыбковскаго

 

уѣзда,

 

посада

 

Чуровичъ

 

Семенъ

 

Савостіановичъ

 

Бѣ-

ловъ,

 

21

 

года,

 

съ

 

иареченіемъ

 

имени

 

„Сѵмеонъ";

12-го

 

августа

 

того-лсе

 

года

 

причтомъ

 

Соборной

 

Харалампіев-

скоіі

 

церквп

 

г.

 

Маріуноля,

 

лсена

 

персидско-подданнаго

 

лсителя

Урміи,

 

с.

 

Догяла,

 

Хана

 

Юханова

 

Амануель,

 

40

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

 

«Анна»;

23

 

Августа

 

того-лсе

 

года

 

причтомъ

 

Іоанно-Предтеченской

церкви

 

г.

 

Ростова

 

на-Дону,

 

крестьяпкащоморской

 

секты,

 

Саратов-

ской

 

губерніи,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Селитьбинскои

 

волости,

 

с.

 

Но-



1

 

55

вой-Яблонки,

 

Іуліанія

 

Потапова

 

Кошкина,

   

19

   

лѣтъ,

   

съ

   

оставле-

ніемь

 

прелсняго

 

имени;

4-го

 

Сентября

 

того-же

 

года

 

причтомъ

 

той-же

 

церкви

 

крестья-

нинъ

 

раскольникъ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сѣевской

 

волости

 

и

 

села

 

Іаковъ

 

Тимоѳеевъ

 

Жуковъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

оставленіемъ

 

прелшяго

 

имени;

3 1

 

Октября

 

того-же

 

года

 

причтомъ

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

с.

 

Шолохова,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ-старообрядецъ

Черниговской

 

губерніи,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

посада

 

Еліонки,

 

Кп-

рпллъ

 

Семеновъ

 

Брюшинъ,

 

2С

 

лѣтъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

прелшяго

имени;

7-го

 

ноября

 

того-же

 

года

 

причтомъ

 

Вознесенскаго

 

едино-

вѣрческаго

 

молитвеннаго

 

дома

 

с.

 

Орѣхова,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

лютеранка

 

того-же

 

уѣзда,

 

Андріанопольской

 

волости,

 

поселка

 

Пуш-

кина,

 

Елизавета

 

Иванова

 

Мелеръ,

 

17

 

лѣтъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

прелс-

няго

 

имени;

30-го

 

ноября

 

того-лсе

 

года

 

причтомъ

 

Свято-Духовской

 

церкви

с.

 

Городища,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

Германско-подданный-люте-

раппнъ

 

Петръ

 

Гаиманъ,

 

63

 

лѣтъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

прелсняго

 

имени.

Означенныя

 

лица

 

дали

 

установленную

 

закономъ

 

подписку

 

въ

неизмѣнномъ

 

пребываніп

 

и

 

послушаніи

 

Православной

 

Каѳоличе-

ской

 

Восточной

 

Церкви

 

(ст.

 

25

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне).

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи.

Вслѣдствіе

 

опредѣленія,

 

состоявшегося

 

29

 

февраля

сего

 

года

 

и

 

утвержденнаго

 

Его

 

ііреосвященствомъ

 

18

марта,

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

приглашаете

поступать

 

на

 

службу

 

въ

 

церковно-приходскія

 

школы

Екатеринославской

 

епархіи

 

благонадежныхъ

 

и

 

право-

способныхъ

 

кандидатовъ

 

изъ

 

другихъ

 

епархій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРІЕМЪ

 

ВОСПЙТАННИКОВЪ

въ

 

Кіевскую

 

Духовную

 

-Акадеыію.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

объявляется,

 

что

съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1900

 

года

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

 

быть

 

пріемъ

 

воспи-

танниковъ.

1)

   

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состояній

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

окончившіе

 

курсъ.

духовной

 

семинаріи

 

или

 

классической

 

гимназіи.

2)

  

Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

не

 

прини-

маются.

3)

  

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи

 

подаются

 

волон-

терами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

ректора

 

Акаде-

мии

 

до

 

6-го

 

августа.

 

Калсдый

 

изъ

 

нихъ

 

долженъ

 

имѣть

 

при

 

себѣ

билетъ

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

г.

 

Кіевъ.

4)

  

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

 

прило-

жены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гимназическій

 

ат-

тестата;

 

б)

 

метрическое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи,

 

вы-

данное

 

духовной

 

консисторіей;

 

в)

 

свидѣтельство

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполненію

воинской

 

повинности

 

или

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

участку

 

по

 

отбывацію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

документъ

 

о

 

состояніи,

 

къ

которому

 

принадлежитъ

 

проситель

 

по

 

своему

 

званію,

 

если

 

онъ

 

не

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податнаго

 

сословія

 

обязаны

 

сверхъ

того

 

представить

 

свидѣтельства

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

обществами

 

на

законномъ

 

основаніи.

Примѣчаніе.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

6-го

 

августа

высылаютъ

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначенныхъ

 

ими

 

въ

Академію

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

обязаны

 

сами

 

явиться

 

въ

 

оную

къ

 

14

 

августа

 

(но

 

не

 

ранѣе

 

12-го).

5)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

доллсны

имѣть

 

въ

 

аттестатахъ

 

по

 

поведенію

 

балъ

 

5.

G)

 

Поступающіе

 

въ

 

Академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

 

или

 

нѣ-

сколысихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

  

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

должны

 

пред-
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ставить

 

свидетельство

   

и

   

благонадежности

 

отъ

 

того

 

начальства,

 

въ

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

7)

   

Всѣ

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланный

 

въ

 

Академію

 

по

 

рас-

поряженію

 

начальства,

 

такъ

 

и

 

поступающіе

 

по

 

собственному

 

жела-

нію,

 

подвергаются

 

предварительно

 

медицинскому

 

освидетельствова-

нию

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья,

 

а

 

затѣмъ

 

повѣрочному

 

испытанію

 

въ

особыхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

 

коммиссіяхъ

 

и

 

прини-

маются

 

въ

 

студенты

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

удовлетворительности

 

состоянія

ихъ

 

здоровья

 

и

 

по

 

успѣшномъ

 

выдержанін

 

въ

 

Академіи

 

повѣрочнаго

испытанія.

8)

  

Для

 

повѣрочнаго

 

пріемнаго

 

испытанія

 

Совѣтомъ

 

Академіи

назначены

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

догматическое

 

богословіе,

 

священное

писаніе

 

ветхаго

 

завѣта,

 

исторія

 

русской

 

церкви,

 

психологія

 

и

 

одинъ

изъ

 

древнихъ

 

языковъ

 

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

 

кромѣ

 

того,

подвергающіеся

 

испытанію

 

должны

 

написать

 

три

 

сочиненія

 

на

 

дан-

ный

 

темы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

 

содержанія,

 

другая—

философскаго

 

и

 

третья—лптературнаго.

9)

  

Испытаніе

 

всѣхъ

 

явившихся

 

будетъ

 

производимо

 

по

 

про-

граммамъ

 

семинарскаго

 

преподаванія

 

въ

 

нолномъ

 

ихъ

 

объемѣ.

10)

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

исиытанію,

 

какъ

 

по

назначенію

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

прошеніямъ,

 

вы-

державшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

принимаются:

 

лучшіе

 

казенно-

коштными

 

студентами,

 

съ

 

подпискою

 

прослужить

 

обязательный

 

срокъ

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

согласно

 

160

 

и

 

161

 

§§

 

Уст.

 

Дух.

Акад.,

 

а

 

остальные— своекоштными

 

(§

 

112).

11)

  

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

 

сог-

ласно

 

штату,

 

имѣется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій

 

вызываются

сёминарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

начальства,

 

а

 

5

 

вакансій

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

которые

 

болѣе

 

удовлетвори-

тельно

 

сдадутъ

 

повѣрочный

 

экзаменъ.

 

Число

 

своекоштныхъ

 

студен-

товъ

 

определяется

 

вмѣстительностію

 

академическихъ

 

зданій.

12)

  

Своекоштные

 

студенты

 

за

 

свое

 

содсржаніе

 

въ

 

Академіи

вносятъ

 

210

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

или

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

январѣ

за

 

каждое

 

полугодіе;

 

не

 

удовлетворившіе

 

этому

 

требованію

 

въ

 

тече-

те

 

мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

Академіи

 

(§§

 

150

 

и

 

151).

13)

  

Внѣ

 

зданій

 

Академіи

 

своекоштнымъ

 

студентамъ

 

дозво-

ляется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей,

 

нмѣющихъ

 

постоянное,

 

а

 

не

 

слу-

чайное

 

или

 

кратковременное

 

жительство

 

въ

 

Кіевѣ.
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Типографія

 

помещается:

 

Уголъ

 

Полицейской

 

улицы,

дом ъ

   

г.

   

Шаріородекаго ,

   

вблизи

   

дома

  

ГородскогХ

Управы.
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Ш
шж

ж\ ж

''-^^і^ШМ^^^' ---

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскігі.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1)

 

Указъ

 

ЕГО

 

ІШПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Самодержца

Всероссіііскаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

2)

 

Назначеніе

пенсіи.

 

3)

 

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

 

4)

 

Сішсокъ

 

праздныхъ

 

мѣотъ

Вт.

 

еиархіи.

 

5)

 

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ.

 

6)

 

Присоединены

 

къ

православію.

 

6)

 

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

СовѣтЬ,.

 

1)

 

Объявлонія.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

'28

 

Апрѣля

 

1900

 

года.

 

Цензоръ

 

преподаватель

Семннарін

 

В.і.

 

Тацетповъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКШ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1-го

 

Мая

 

№

 

13

 

1900

 

года.

------- з

 

отдѣлъ

  

неоффиціальный.

 

е-------

Физическая

 

геограФІя

 

Палестины.

Продолжение

 

*).

Въ

 

засухахъ

 

Палестины

 

немаловажную

 

роль

 

играетъ

 

и

своеобразный

 

палестински

 

климатъ.

 

Климатъ

 

Палестины

 

столь-

же

 

разнообразепъ,

 

какъ

 

и

 

ея

 

поверхность.

 

Въ

 

мѣстахъ

 

воз-

вышепныхъ,

 

каковы

 

напр.,

 

окрестности

 

Іерусалпма

 

и

 

Хеврона,

палестински

 

климатъ

 

приближается

 

къ

 

умѣрешюму,

 

по

 

въ

глубокихъ

 

долннахъ,

 

каковы,

 

напр.

 

Геинисаретская

 

и

 

^дал-

екая,

 

онъ

 

переходитъ

 

въ

 

весьма

 

жаркін,

 

почти

 

тропическій.

Замѣчателыіая

 

особенность

 

палестипскаго

 

климата

 

состоять

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

рѣзко

 

различаются

 

между

 

собою

только

 

два

 

времени

 

года

 

—

 

зима,

 

или

 

скорѣе

 

осень,

 

и

 

лѣто,

которыя

 

чередуются

 

между

 

собою

 

съ

 

удивительною

 

правиль-

ностію.

 

Зима,

 

или

 

дождливое

 

время

 

года,

 

продолжается

 

ровно

шесть

 

мѣсяцевъ — съ

 

Октября

 

но

 

Апрѣль.

 

Водяпыя

 

нсиаренія,

выдѣляемыя

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ

 

Средиземнымъ

 

моремъ,

омывающимъ

 

Палестину

 

съ

 

запада,

 

а

 

также

 

внутренними

палестинскими

 

морями,

 

при

 

поншкеніи

 

термометра

 

въ

 

зимнее

время,

 

сгущаются

 

въ

 

дождевыя

 

облака,

 

которыя

 

въ

 

продол-

жены

 

полугода

 

застилаютъ

 

палестинское

 

небо

 

и

 

орошаютъ

землю

 

обильными

 

безпрерывнымн

 

дождями.

 

Въ

 

этотъ

 

неріодъ

времени

 

обыкновенно

 

дуютъ

 

северные

 

вѣтры,

 

принося

 

съ

 

со-

бою

 

долѵдевыя

 

тучи

 

съ

   

горъ

 

Ливанскихъ.

 

Въ

 

Декабрѣ

 

и

 

Ян-

*)

 

См.

 

Ш

 

11—12.
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варѣ,

 

температура

 

въ

 

местахъ

 

возвышенныхъ

 

стоитъ

 

на

 

точке

замерзанія,

 

а

 

иногда

 

даже

 

опускается

 

на

 

несколько

 

градусовъ

и

 

ниже

 

нуля.

 

Въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

лежа-

щихъ

 

на

 

одной

 

съ

 

нимъ

 

высоте

 

надъ

 

уровнемъ

 

моря,

 

въ

 

это

время

 

часто

 

выпадаетъ

 

сньтъ,

 

который,

 

впрочемъ,

 

быстро

 

та-

етъ,

 

и

 

только

 

въ

 

самыя

 

суровыя

 

палестинскія

 

зимы

 

залежи-

вается

 

иногда

 

недѣли

 

на

 

двѣ

 

въ

 

самомъ

 

Іерусалимѣ,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

этотъ

 

городъ

 

лежитъ

 

въ

 

южной

 

части

 

Палестины.

Въ

 

глубокихъ-же

 

долннахъ

 

снега

 

никогда

 

не

 

бываетъ,

 

такъ

какъ

 

температура

 

тамъ

 

никогда

 

не

 

понижается

 

ниже

 

нуля.

Зимиіе

 

дожди

 

въ

 

Палестинѣ

 

раздѣляются— на

 

рапніе,

 

сред-

ніе

 

и

 

поздніе.

 

Раиніе — смачиваютъ

 

землю

 

и

 

приготовляютъ

ее

 

къ

 

предстоящей

 

распашкѣ.

 

Они

 

начинаются

 

съ

 

Октября

или

 

Ноября

 

и

 

продолжаются

 

до

 

Декабря

 

мѣсяца,

 

съ

 

неболь-

шими

 

перерывами.

 

Во

 

время

 

раннихъ

 

дождей

 

бываютъ

 

иногда

довольно

 

продолжительные

 

промежутки

 

съ

 

ясными

 

солнечными

днями,

 

недѣли

 

въ

 

три — четыре, — и

 

это

 

самое

 

лучшее

 

время

въ

 

Палестинѣ

 

въ

 

климатическомъ

 

отпошепіи.

 

Съ

 

половины

Декабря

 

и

 

до

 

Марта

 

мѣсяца

 

выпадаютъ

 

обильные

 

собственно

зимніе

 

дожди,

 

орошающіе

 

землю

 

и

 

нанолняющіе

 

водоемы,

пруды

 

и

 

цистерны.

 

Съ

 

половины

 

Декабря

 

и

 

по

 

Февраль—

самое

 

сырое

 

и

 

холодное

 

время

 

въ

 

Палестинѣ.

 

Поздніе

 

или

весенніе

 

дожди

 

выпадаютъ

 

отъ

 

средины

 

Марта

 

по

 

Апрѣль,

 

и

особенно

 

благодѣтелыіы

 

для

 

хлѣбныхъ

 

растеній,

 

которыя

 

въ

это

 

время

 

начинаютъ

 

колоситься:

 

они

 

наливаютъ

 

колосъ,

 

даютъ

хлебнымъ

 

и

 

другимъ

 

растеніямъ

 

силу

 

противостоять

 

возможно

дольше

 

лѣтней

 

засухе.

 

Съ

 

Апрѣля

 

и

 

до

 

раннихъ

 

зимнихъ

дождей,

 

т.

 

е.

 

до

 

Октября,

 

небо

 

совершенно

 

безоблачно,

 

стоятъ

въ

 

продолжеиіи

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

ясные,

 

солнечные,

 

жаркіе

дни— это

 

знойное

 

и

 

сухое

 

палестинское

 

лѣто.

 

Подъ

 

палящими

лучами

 

солнца

 

каменистая

 

почва

 

быстро

 

высыхаетъ,

 

насту-

паютъ

 

даже

 

въ

 

гористыхъ

 

мѣстахъ

 

знойные

 

дни,

 

воздухъ

 

де-

лается

 

горячимъ

 

п

 

сухимъ,

 

трава

 

и

 

цвѣты

 

выгараютъ,

 

листья

на

 

деревьяхъ

 

вяпутъ.

 

Если

 

растительность

   

не

   

погпбаетъ

 

со-
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вершенно

 

во

 

время

 

шестимѣсячпой

 

лѣтией

 

ясары,

 

то

 

только

благодаря

 

обильной

 

росе,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

постояннымъ

утреннимъ

 

тумапамъ,

 

надѣляющимъ

 

весь

 

растительный

 

міръ

влагой

 

въ

 

количествѣ

 

вполнѣ

 

достаточпомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

бороться

 

съ

 

дпевнымъ

 

зноемъ.

 

Какъ

 

на

 

особенность

 

палестин-

скаго

 

климата,

 

нужно

 

еще

 

указать

 

па

 

значительную

 

разницу

между

 

температурой

 

дня

 

и

 

ночи

 

въ

 

лѣтнее

 

время:

 

послѣ

 

не-

выносимо

 

жаркихъ

 

дней

 

наступаютъ

 

чувствительно

 

прохлад-

ный

 

ночи.

 

Это

 

явлеиіе

 

отчасти

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

каме-

нистая

 

и

 

во

 

многихъ

 

местахъ

 

песчаная

 

почва

 

Палестины,

 

по

захожденіи

 

солнца,

 

при

 

совершенно

 

безоблачномъ

 

иебѣ,

 

бы-

стро

 

теряетъ

 

теплоту

 

и

 

сильно

 

охлалсдается,

 

а

 

прилегающіе

къ

 

поверхности

 

земли

 

теплые

 

слои

 

воздуха,

 

обильно

 

насы-

щенные

 

водяными

 

испареиіями,

 

соприкасаясь

 

съ

 

холодной

поверхностью

 

земли,

 

охлаждаются

 

и

 

образуютъ

 

обильную

 

росу

и

 

тумаиъ.

 

Утренній

 

туманъ

 

застилаетъ

 

собою

 

всѣ

 

долины

 

и

покрываетъ

 

бока

 

холмовъ

 

и

 

горъ

 

на

 

значительную

 

высоту.

Свободный

 

отъ

 

тумана

 

вершины

 

холмовъ

 

и

 

горъ

 

представляются

наблюдателю

 

какъ-бы

 

островами

 

среди

 

сплошнаго

 

моря

 

ту-

мана,

 

застилающаго

 

всю

 

поверхность.

 

Съ

 

восходомъ

 

солнца

это

 

море

 

тумана

 

начинаетъ

 

волноваться;

 

массы

 

зыбкаго

 

ту-

мана

 

начинаютъ

 

волнообразно

 

подниматься

 

все

 

выше

 

и

 

выше

по

 

склонамъ

 

горъ,

 

постоянно

 

мѣняя

 

формы

 

и

 

цвѣта,

 

и

 

нако-

нецъ

 

переходятъ

 

въ

 

бѣлосігѣлшыя

 

облака,

 

которыя,

 

подняв-

шись

 

надъ

 

вершинами

 

горъ,

 

совершенно

 

исчезаютъ

 

въ

 

без-

облачной

 

синеве

 

неба.

 

Количество

 

влаги,

 

оставляемой

 

утрен-

ними

 

туманами,

 

весьма

 

значительно:

 

капли

 

воды

 

падаютъ

 

по

утрамъ

 

съ

 

деревьевъ

 

и

 

съ

 

крышъ,

 

а

 

ткань

 

палатки

 

насквозь

пропитывается

 

водой,

 

какъ

 

послѣ

 

силыіаго

 

дождя.

 

Отъ

 

ноч-

ной

 

прохлады

 

и

 

поролдаемыхъ

 

ею

 

утрепнихъ

 

тумановъ

 

за-

виситъ

 

все

 

благосостояніе

 

палестинской

 

страны,

 

которая,

 

въ

продоллсеиіе

 

шестимѣсячпой

 

лѣтней

 

засухи,

 

обратилась-бы

 

въ

страшную

 

пустыню.
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Большое

 

вліяыіе

 

на

 

палестински

 

климатъ

 

имѣютъ

 

также

и

 

вѣтры.

 

Чаще

 

всего

 

въ

 

этой

 

странѣ

 

дуетъ

 

сѣверный

 

вѣтеръ

съ

 

горъ

 

Ливанскихъ,

 

лршюсящій

 

съ

 

собою

 

прохладу;

 

по,

 

къ

сожалѣпію,

 

этотъ

 

вѣтеръ

 

сопутствуетъ

 

не

 

лѣту,

 

а

 

зииѣ,

 

и,

слѣдователыю,

 

только

 

усиливаетъ

 

зимиій

 

холодъ

 

и

 

сырость.

Западный

 

вѣтеръ,

 

дующій

 

съ

 

Среднземнаго

 

моря,

 

приносить

съ

 

собою

 

влагу

 

и

 

прохладу

 

въ

 

лѣтиее

 

время,

 

а

 

въ

 

зимнее —

дождь.

 

Восточный

 

сухой

 

вѣтеръ

 

въ

 

зимнее

 

время

 

благодѣте-

ленъ

 

тѣмъ,

 

что

 

значительно

 

уменынаетъ

 

сырость,

 

порождае-

мую

 

безпрерывными

 

зимними

 

дождями,

 

сушить

 

почву

 

и

 

воз-

духъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

ободряющнмъ

 

образомъ

 

на

 

людей

 

и

 

лш-

вотныхъ.

 

Но

 

за

 

то

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

этотъ

 

вѣтеръ

 

ужасепъ:

онъ

 

приносить

 

съ

 

собою

 

страшную

 

духоту

 

и

 

пыль,

 

и

 

по

своимъ

 

качествамъ

 

напомннаетъ

 

италіанскій

 

сирокко.

 

Подъ

вліяніемъ

 

этого

 

сухого

 

и

 

зпойнаго

 

вѣтра

 

люди

 

и

 

жишотныя

сдабѣютъ,

 

лишаются

 

всякой

 

эпергіи,

 

растительность

 

быстро

вяпетъ,

 

небо

 

бываетъ

 

подернуто

 

лселтой

 

мглой,

 

а

 

солнце

 

нмѣотъ

видъ

 

огпениаго

 

дымящагося

 

шара.

 

Южный

 

вѣтеръ,

 

какъ

 

п

вездѣ,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

ослабляетъ

 

холодъ,

 

а

 

въ

 

лѣтпее

 

—

усиливаетъ

 

зной.

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одной

 

осо-

бенности

 

Палестпны,

 

съ

 

которой

 

тѣсно

 

связапъ

 

палестински!

счетъ

 

часовъ

 

въ

 

продолл;еніи

 

сутокъ — счетъ

 

имѣющій

 

значи-

тельную

 

разницу

 

сравнительно

 

съ

 

нашимъ

 

счетомъ.

 

Въ

 

Пале-

стииѣ

 

день

 

почти

 

всегда

 

бываетъ

 

равенъ

 

ночи,

 

а

 

потому

 

изъ

24-хъ

 

суточпыхъ

 

часовъ

 

12-ть—падаетъ

 

на

 

день

 

п

 

12-ть —

на

 

ночь

 

(Іоан.

 

11,

 

9).

 

Отсюда

 

полдень

 

и

 

полночь

 

падаютъ

по

 

палестинскому

 

счислепію

 

на

 

6-й

 

часъ,

 

соотвѣтствующій

нашему

 

12-му.

 

Зная

 

это,

 

не

 

трудно

 

уже

 

высчитать,

 

какому

нашему

 

часу

 

соотвѣтствуетъ

 

напр.,

 

7-й,

 

8-й,

 

9-й

 

и

 

т.

 

д.

 

часы

по

 

полудни,

 

пли

 

по

 

полуночи,

 

и

 

перевести

 

такимъ

 

образомъ

палестинскіе

 

часы

 

на

 

паши.

Разнообразіемъ

 

климата

 

обусловливается

 

и

 

разнообраз-

ность

 

естественных!,

 

произведеній

 

Палестины.

 

Въ

 

пен

 

встрѣ-

чаются

 

растепія,

 

свойственный,

 

какъ

 

умѣреннопу,

 

такъ

 

и

 

лсар-
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кому

 

поясу,

 

начиная

 

съ

 

величественныхъ

 

кедровъ,

 

ростущихъ

на

 

горахъ

 

Ливана,

 

и

 

оканчивая

 

финиковыми

 

пальмами,

 

встрѣ-

чающимися

 

въ

 

лсаркихъ

 

долинахъ.

 

Палестина

 

по

 

преимуще-

ству

 

страна

 

садовъ

 

и

 

випоградииковъ.

 

Изъ

 

плодовыхъ

 

де-

ревьев!,

 

самымъ

 

распространеннымъ

 

въ

 

Палестииѣ

 

является

маслина

 

или

 

масличное

 

дерево.

 

Повсюду

 

въ

 

долинахъ,

 

а

 

въ

особенности

 

по

 

склопамъ

 

горъ

 

и

 

холмовъ,

 

масличныя

 

деревья

ростутъ

 

въ

 

такомъ

 

изобиліи,

 

что

 

нерѣдко

 

образуютъ

 

цѣлыя

масличныя

 

рощи.

 

Это

 

неприхотливое

 

дерево,

 

похолсее

 

нѣ-

ско.іько

 

по

 

своему

 

внѣпшему

 

виду

 

на

 

пашу

 

иву,

 

растетъ

 

па

самой

 

по

 

видимому

 

неудобной,

 

каменистой

 

и

 

песчаной

 

почвѣ,

и

 

очень

 

долговѣчно.

 

Первые

 

плоды

 

оно

 

даетъ

 

только

 

па

 

до-

сятомъ

 

году

 

послѣ

 

посадки,

 

п

 

только

 

па

 

сороковомъ

 

году

своей

 

жизни

 

становится

 

вполиѣ

 

плодоиоснымъ.

 

Сборъ

 

пло-

довъ

 

съ

 

масличныхъ

 

деревьевъ

 

производится

 

въ

 

Октябрѣ,

 

когда

темнозеленыя

 

оливковыя

 

ягоды

 

уже

 

окончательно

 

созрѣваютъ

и

 

пачинаютъ

 

падать

 

па

 

землю.

 

Маслина

 

рѣдко

 

засыхаетъ,

 

не

пустивъ

 

отъ

 

себя

 

молодыхъ

 

отраслей,

 

которые

 

цѣлой

 

группой

ютятся

 

вокругъ

 

корпя

 

своей

 

прародительницы.

 

Польза,

 

достав-

ляемая

 

масличными

 

деревьями,

 

весьма

 

разнообразна.

 

Они

 

даютъ

прохладную

 

тѣнь,

 

плодами

 

ихъ

 

питаются

 

жители,

 

а

 

выллімае-

мре

 

изъ

 

нихъ

 

масло

 

(елей),

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

служить

 

при-

правой

 

къ

 

ппщѣ.

 

употребляется

 

еще

 

и

 

на

 

освѣщеніе

 

жилищъ.

Пос.тѣ

 

маслины

 

напболѣе

 

распространеннымъ

 

въ

 

Палестпнѣ

плодовымъ

 

деревомъ

 

считается

 

смоковница.

 

Суковатый

 

стволъ

этого

 

дерева

 

даетъ

 

массу

 

толстыхъ

 

вѣтвей,

 

раскидывающихся

въ

 

стороны.

 

Смоковница-

 

даетъ

 

отличную

 

тѣпь,

 

поэтому

 

ее

садили

 

по

 

стороиямъ

 

палестинскихъ

 

дорогъ,

 

чтобы

 

дать

 

воз-

молсность

 

путнику

 

отдохнуть

 

вт>

 

ея

 

тѣии

 

и

 

подкрѣпиться

 

ея

плодами.

 

Плоды

 

смоковницы

 

походятъ

 

на

 

випныя

 

ягоды,

 

хотя

и

 

не

 

такъ

 

пріятны

 

па

 

вкусъ.

 

Чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

болѣе

 

вкус-

ными,

 

ихъ

 

обыкновенно

 

иадрѣзываютъ

 

за

 

пѣсколько

 

дней

до

 

созрѣванія,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

вытекла

 

иепріятиая

 

горечь.

Сборъ

 

плодовъ

   

въ

 

первый

   

разъ

   

обыкновенно

   

производится
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въ

 

Іюнѣ,

 

но

 

и

 

послѣ

 

этого

 

дерево

 

это

 

до

 

самой

 

зимы

 

даетъ

новые

 

цвѣты

 

и

 

плоды,

 

собираемые

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

одно

лѣто.

 

Не

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

смоковница,

 

распространено

 

въ

 

Пале-

стинѣ

 

п

 

фтовое

 

дерево.

 

Мѣстами,

 

по

 

словамъ

 

путешествен-

никовъ,

 

встрѣчаются

 

сплошные

 

фиговые

 

сады,

 

простирающіеся

на

 

нѣсколько

 

верстъ.

 

Калсдое

 

фиговое

 

дерево,

 

при

 

хорошемъ

уходѣ

 

за

 

ішмъ,

 

мол;етъ

 

давать

 

елсегодпо

 

до

 

300

 

фуптовъ

фигъ

 

и

 

просуществовать

 

пѣсколько

 

столѣтій.

 

Къ

 

замѣчатель-

нымъ

 

деревьямъ

 

Палестины

 

нужно

 

еще

 

присоединить — струч-

ковое

 

дерево

 

и

 

пальмы.

 

Стручковое

 

дерево

 

достигает!,

 

отъ

20 — 30

 

ф.

 

въ

 

высоту

 

и

 

походить

 

па

 

большую

 

яблоню;

 

вѣчно

зеленѣющіе

 

листья

 

его

 

имѣютъ

 

блестящій

 

темнозеленый

 

цвѣтъ.

Въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

оно

 

уже

 

покрывается

 

пурпурно-красными

висячими

 

цвѣтами,

 

а

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

на

 

немъ

 

появляются

 

стручки

длиною

 

отъ

 

6

 

до

 

9

 

дюймовъ,

 

которые

 

при

 

созрѣвапіи

 

полу-

чаютъ

 

темнокоричиевый

 

цвѣтъ.

 

Стручками

 

этого

 

дерева,

 

или

роликами,

 

питаются

 

бѣдняки

 

наравпѣ

 

съ

 

лсивотными.

 

Это

 

тѣ

самые

 

рожки,

 

которыми

 

л;елалъ

 

питаться,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

свиньями,

блудный

 

сыпь,

 

но

 

которыхъ

 

никто

 

ему

 

не

 

давалъ

 

(Лук.

 

15,

15

 

— 16).

 

Финиковыя

 

пальмы

 

встрѣчаются

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣ-

стахь

 

Палестины,

 

по

 

преимущественно

 

растутъ

 

но

 

берегамъ

моря

 

и

 

особенно

 

въ

 

долипѣ

 

Филистимской.

 

Пальмы

 

встрѣ-

чаются

 

таюке

 

въ

 

Іерусалииѣ

 

и

 

его

 

окрестностях!,,

 

но

 

здѣсь,

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

возвышешіыхъ

 

мѣстахъ,

 

онѣ

 

не

 

даютъ

 

пло-

довъ.

 

Только

 

въ

 

лсаркихъ

 

долинахъ — Іорданской

 

и

 

Іерпхон-

ской

 

финиковая

 

пальма

 

даетъ

 

нлоды.

 

Стройный

 

стволъ

 

этого

дерева

 

достигаетъ

 

отъ

 

40 — 80

 

ф.

 

высоты,

 

и

 

только

 

верхушкп

его

 

покрыты

 

длинными,

 

перистыми,

 

саблеобразными,

 

свѣтло-

зелеными

 

листьями,

 

длиною

 

отъ

 

6 — 12

 

футовъ.

 

Плодовыя

почки

 

появляются

 

на

 

самой

 

вершинѣ

 

пальмы,

 

откуда

 

спу-

скаются

 

листья,

 

и,

 

постепенно

 

увеличиваясь,

 

переходятъ

 

въ

пучки

 

блѣдно-яселтыхъ

 

висячихъ

 

цвѣтовъ,

 

которые

 

издали

 

за-

мѣтны

 

среди

 

окрулсающихъ

 

ихъ

 

зеленыхъ

 

листьевъ.

 

Плоды

финиковой

 

пальмы

 

идутъ

 

въ

 

пищу,

    

и

 

изъ

 

листьевъ

   

ея

 

иле-
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тутъ

 

рогожи

 

и

 

корзинки.

 

Пальмовыя

 

вѣтви

 

съ

 

древнихъ

 

вре-

менъ

 

были

 

символомъ

 

радости

 

и

 

торлсества

 

(Мат.

 

21,

 

8;

сравн.

 

Іоан.

 

12,

 

13);

 

поэтому

 

христіанскіе

 

паломники

 

и

 

те-

перь

 

въ

 

вербное

 

воскресенье

 

носятъ

 

въ

 

рукахъ

 

пальмовыя

вѣтви.

 

Изрѣдка,

 

какъ

 

украшеніе

 

садовъ,

 

встрѣчается,

 

упоми-

наемое

 

въ

 

Библіп,

 

гранатовое

 

дерево,

 

плоды

 

котораго

 

похожи

на

 

яблоки

 

и

 

имѣютъ

 

пріятпо-кисловатый

 

вкусъ.

 

Остается

 

упо-

мянуть

 

еще

 

о

 

миндалыюмъ

 

деревѣ

 

и

 

фисташковыхъ

 

орѣхахъ,

которые

 

также

 

относятся

 

къ

 

древнѣйшимъ

 

растеніямъ

 

Пале-

стины

 

(Быт.

 

43,

 

11).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

палестннскихъ

садахъ

 

встрѣчается

 

много

 

персиковых!,

 

и

 

абрикосовых!,

 

де-

ревьевъ,

 

а

 

въ

 

окрестиостяхъ

 

Яффы

 

мояшо

 

видѣть

 

цѣлыя

 

рощи

лимонныхъ

 

и

 

апельсшшыхъ

 

деревьевъ,

 

по

 

это,

 

кажется,

 

улсе

продукты

 

новой

 

культуры,

 

принесенной

 

въ

 

Палестину

 

евро-

пейцами. —

 

Что

 

касается

 

винограда,

 

то

 

онъ

 

съ

 

одинаковымъ

успѣхомъ

 

растетъ

 

повсюду

 

по

 

склонахъ

 

горъ

 

и

 

холмовъ,

 

пре-

пмущественно-лсе

 

въ

 

южной

 

части

 

Палестины,

 

въ

 

окрестио-

стяхъ

 

Іерусалима

 

и

 

Хеврона.

 

Во

 

дни

 

Соломона

 

калсдый

 

изра-

ильтянинъ

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

вииоградникъ:

 

«н

 

лліли

 

Іуда

 

и

 

Из-

раиль

 

спокойно,

 

говорить

 

бытописатель,

 

описывая

 

мирное

царствоваиіе

 

Соломона,

 

калсдый

 

подъ

 

вішоградникомъ

 

своимъ

и

 

подъ

 

смаковпицею

 

своею,

 

отъ

 

Дана

 

(самый

 

сѣверный

 

го-

родъ

 

Палестины)

 

до

 

Варсавіи»

 

(самый

 

южный)

 

(3

 

Пар.

 

4,

 

25).

Изъ

 

деревьевъ

 

не

 

фруктовыхъ

 

въ

 

Палестипѣ

 

больше

 

всего

 

ра-

стутъ

 

разныя

 

породы

 

акацій,

 

мастичное

 

дерево,

 

дающее

 

пз-

вѣстную

 

всѣмъ

 

душистую

 

смолу,

 

мирра

 

съ

 

колючими

 

вѣтвями,

кипарисъ,

 

лавровое

 

дерево;

 

изрѣдка

 

встрѣчается

 

дубъ,

 

хотя

въ

 

древности,

 

надо

 

полагать,

 

это

 

могучее

 

дерево

 

встрѣчалось

чаще

 

(1

 

Цар.

 

21,

 

9).

 

Особенно

 

богата

 

Палестина

 

колючими

кустарниками,

 

которые

 

растутъ

 

вездѣ,

 

на

 

горахъ

 

и

 

въ

 

рав-

нинахъ,

 

п

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

иаравнѣ

 

съ

 

кактусами,

 

слу-

лсатъ

 

изгородью

 

полей

 

и

 

садовъ.

 

Поле,

 

оставшееся

 

почему

либо

 

необработаннымъ,

 

до

 

такой

 

степени

 

покрывается

 

тер-

ніемъ,

 

разнаго

   

рода

   

колючими

   

вьющимися

   

растеніями,

 

что,
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прелую

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

его

 

обработкѣ,

 

необходимо

 

вы-

жечь

 

всѣ

 

эти

 

колючія

 

растепія,

 

достигающія

 

высоты

 

въ

 

ростъ

человѣка.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

ішгдѣ

 

иѣтъ

 

столько

 

душистыхъ

травъ,

 

столько

 

яркихъ,

 

роскошныхъ

 

цвѣтовъ,

 

какъ

 

въ

 

пале-

стинских!,

 

долинахъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

долинахъ

 

прпморскпхъ.

Сароиская

 

долина,

 

во

 

времена

 

дол;дей,

 

представляет!,

 

собою

пурпуровое

 

море

 

всевозмолліыхъ

 

цвѣтовъ,

 

меясду

 

которыми

особенно

 

выдѣляется

 

полевая

 

лилія,

 

о

 

которой

 

Христосъ

 

ска-

зал!,,

 

что

 

и

 

Соломонъ,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

богатствѣ

 

и

 

славѣ,

не

 

одѣвался

 

такъ,

 

какъ

 

этотъ

 

роскошный

 

цвѣтокъ

 

(Мат.

 

6,

28—29).

Изъ

 

хлѣбпыхъ

 

растепій

 

въ

 

ПалеСтинѣ

 

съ

 

древнѣйшнхъ

временъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

разводились

 

пшеница

 

и

 

ячмень.

 

Фплистпм-

ская

 

приморская

 

равнина,

 

долины— Сихемская

 

и

 

Ездрплоп-

ская

 

покрыты

 

были

 

хлѣбными

 

полями

 

(Суд.

 

15,

 

5;

 

loan.

 

4,

35).

 

Въ

 

такой

 

гористой

 

странѣ,

 

какъ

 

Палестина,

 

жители

пользовались

 

всякой

 

долинкой

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обратить

 

ее

въ

 

хлѣбпое

 

поле.

 

Изъ

 

технических!,

 

растепій

 

воздѣлывается

ленъ

 

(Іисуса

 

І-Гав.

 

2.

 

6),

 

изъ

 

котораго

 

приготовлялись

 

топкія

лышиыя

 

одежды.

 

Въ

 

долниѣ

 

Іордапскоп,

 

какъ

 

пмѣющей

 

лсар-

кій,

 

почти

 

тропическіп,

 

климата

 

и

 

обильное

 

орошеніе,

 

воздѣ-

лывался

 

мапсъ

 

п

 

сахарный

 

тростпнкъ.

И.

 

Виіапоровскій.

(Окончалгіе

 

г-.іѣдустъ).

■

 

■

Къ

 

вопросу

 

о

 

читаемыхъ

 

при

 

Богослуженіи

Апостолѣ

 

и

 

Евангеліи.

Продолжены

 

*).

Самая

 

давность

 

и

 

повсемѣстпость

 

въ

 

Богослулсебнон

 

нрак-

тикѣ

 

нашей

 

Русской

 

церкви

 

обычая

 

читать

 

Евангеліе

 

на

 

ли-

т]тргіи

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи,

 

при

 

иѣсколькихъ

 

слул;ащпхъ

іереяхъ,

 

кромѣ

 

славяпскаго

 

и

 

русскаго

 

языковъ,

 

еще

 

и

 

на

другихъ

 

языкахъ,

 

особенно

 

же

 

на

 

греческомъ,

 

римскомъ

 

(ла-

*)

 

См.

 

?И6

 

11—12.
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тинскомъ)

 

и

 

еврейскомъ,

 

слулштъ

 

достаточнымъ

 

основапіемъ

къ

 

тому,

 

чтобы

 

придерживаться

 

его

 

и

 

въ

 

напіе

 

время.

 

Надо

нмѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

то,

 

что

 

обычай

 

возвѣщать

 

названное

 

Еван-

геліе

 

на

 

разиыхъ

 

языкахъ

 

перешелъ

 

къ

 

иамъ

 

съ

 

востока,

 

изъ

главпаго

 

свѣточа,

 

колыбели

 

Православія,

 

гдѣ,

 

по

 

свидѣтельству

тамошпихъ

 

писателей

 

литургпстовъ,

 

пмѣетъ

 

глубокій

 

смыслъ:

оиъ

 

знамепуетъ

 

собою,

 

что

 

слава

 

воскресшаго

 

Господа,

 

побѣ-

да

 

въ

 

Немъ

 

христіанства

 

надъ

 

язычествомъ

 

и

 

іудействомъ

распространилась

 

по

 

всѣмъ

 

народам!,;

 

а

 

по

 

еврейски,

 

грече-

ски

 

и

 

римски

 

(по

 

латыни),

 

въ

 

частности,

 

это

 

Еваигеліе

 

должно

читать,

 

какъ

 

на

 

такпхъ

 

языках!,,

 

на

 

какихъ

 

была

 

надпись

 

на

Крестѣ

 

Спасителя.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

несомнѣнпо,

 

что

описанный

 

обычай

 

чтеиія

 

лптургійнаго

 

Еваигелія

 

въ

 

1-й

 

день

Пасхи

 

объясняется

 

той

 

разумной

 

цѣлыо,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

среды

 

молящихся

 

въ

 

храмѣ

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

понять

 

столь

глубоконазидателыюе

 

повѣствоваиіе

 

о

 

Болгествѣ

 

Іисуса

 

Христа,

особенно

 

идущее

 

на

 

этотъ

 

святой

 

день,

 

ибо

 

воскресеніе

 

Спа-

сителя

 

служить

 

иолнѣйшпмъ

 

доказательством!,

 

Его

 

Боліества.

Л

 

отсюда

 

уже

 

моллю

 

сдѣлать

 

выводъ

 

и

 

такой

 

относительно

сего

 

обычая:

 

пмѣя

 

для

 

себя

 

достаточное

 

литургическое

 

оправ-

даніе, — вызываемый

 

вполнѣ

 

раціоналыюй

 

цѣлыо, — вполпѣ

 

заслу-

лсивающій,

 

посему,

 

распространенія

 

н

 

ныпѣ,

 

обычай

 

чтенія

Евангелія

 

за

 

лшургіей

 

въ

 

1-й

 

день

 

Пасхи

 

па

 

такпхъ

 

язы-

кахъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

на

 

древипхъ —к.іассическихъ

 

и

 

на

 

повѣйшпхъ

иностранных!,,

 

все

 

лее,

 

и

 

при

 

нѣсколькпхъ

 

служащихъ

 

іере-

яхъ,

 

не

 

всегда,

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

должеяъ

 

быть

 

практи-

куем!,:

 

тамъ,

 

гдѣ

 

такое

 

чтеніе

 

почти

 

совершенно

 

непонятно

для

 

всѣхъ

 

п

 

калсдаго

 

изъ

 

молящихся

 

въ

 

храмѣ,

 

практикова-

иіе

 

его

 

обнаруллівало

 

бы

 

въ

 

священпослужителѣ

 

не

 

болѣе,

какъ

 

неосмысленное

 

стремленіе

 

заявить

 

только

 

свою

 

ученость.

И

 

действительно,

 

по

 

свндѣтельству

 

нѣкоторыхъ

 

писателей

литургпстовъ,

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

кореппымъ

 

русскимъ

 

населе-

піемъ

 

простымъ,

 

почти

 

необразованным!,,

 

болѣе

 

авторитетные

изъ

   

іереевъ,

   

вмѣстѣ

 

съ

 

діакопамн

 

совершающіе

 

литургію

   

въ
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первый

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

обыкновенно

 

читаютъ

 

Евангеліе

 

за

этой

 

литургіей

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

или

 

также,

 

какъ

 

и

 

діа-

коны,

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ;

 

въ

 

приходахъ

 

лее

 

съ

 

инород-

ческимъ

 

населепіемъ,

 

какъ

 

на

 

сѣверѣ,

 

с.

 

в.

 

и

 

востокѣ

 

Рос-

сіи,

 

гдѣ

 

мѣстами

 

православные

 

исключительно

 

корелы,

 

чува-

ши,

 

черемисы

 

и

 

т.

 

под., — на

 

ихъ

 

языкѣ.

 

По

 

мнѣнію

 

же

нѣкоторыхъ,

 

такое

 

чтеніе

 

Евангелія

 

въ

 

цѣляхъ

 

миссіонерскихъ

можетъ

 

быть

 

перенесено,

 

толю

 

согласно

 

съ

 

практикой

 

цер-

квей

 

восточиыхъ,

 

съ

 

литургіп

 

на

 

вечерню

 

1-го

 

дня

 

Пасхи.

Хотя,

 

далѣе,

 

практика

 

относительно

 

раздѣленія

 

разематрпвае-

маго

 

Евангелія

 

па

 

статіи,

 

части,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

довольно

разнообразна,

 

по

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ирпмѣръ

 

болѣе

 

автори-

тетныхъ

 

священнослужителей,

 

конечно,

 

молсетъ

 

слулшть

 

руко-

водствомъ:

 

въ

 

церквахъ

 

столичныхъ

 

и

 

при

 

архіерейскомъ

 

слу-

люпін

 

обыкновеннѣе

 

дѣленіе

 

сего

 

Евангелія

 

на

 

три

 

слѣдующія

части:

 

первая — отъ

 

1-го

 

ст.

 

и

 

по

 

5-й

 

включительно;

 

вторая

отъ

 

6-го

 

по

 

13-й

 

включительно

 

и

 

третья — отъ

 

1 4-го

 

до

 

конца

зачала.

 

Такое

 

дѣлеиіе

 

надо

 

принять

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

всякое

 

дру-

гое,

 

и

 

потому,

 

что

 

оно

 

внолпѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

ходу

 

мыслей

въ

 

семъ

 

Евангеліи.

 

Иные

 

изъ

 

свящепнослулштелей

 

запрашп-

ваютъ

 

еще

 

о

 

слѣдующемъ,

 

связанномъ

 

съ

 

чтеніемъ

 

Евангелія

на

 

всякой

 

литургіи:

 

всегда

 

ли,

 

во

 

первыхъ,

 

надо

 

произносить

вслухъ

 

слова:

 

«Богъ

 

молитвами

 

св.

 

славиаго

 

и

 

всехвалыіаго

апостола

 

п

 

евангелиста»...,

 

какъ

 

это

 

многіе

 

дѣлаютъ,

 

или

только

 

при

 

слулсенш

 

соборомъ,

 

что

 

также

 

водится?

 

въ

 

слу-

жебникѣ,

 

во

 

вторыхъ,

 

нѣтъ

 

указанія

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

іерей,

вручая

 

діакоиу

 

св.

 

Евангеліе

 

для

 

чтепія

 

и

 

принимая

 

его

 

отъ

діакоиа

 

по

 

прочтеніи,

 

доллсенъ

 

цѣ.ювать

 

оное, —есть-ли,

 

по

сему,

 

осиованіе

 

непремѣнно

 

это

 

дѣлать?

 

нѣкоторые,

 

въ

 

треть—■

ихъ,

 

думаютъ,

 

что

 

указаніе

 

о

 

закрытіи

 

царскихъ

 

вратъ

 

по

прочтеніи

 

Евапгелія

 

на

 

литургіи

 

относится

 

только

 

къ

 

тѣмъ

случаямъ,

 

когда

 

послѣ

 

сугубой

 

ектеніи

 

нѣтъ

 

молитвы:

«Господи

 

и

 

Боже

 

нашъ»,

 

ни

 

торясественпаго

 

поминованія

усопшихъ,

 

почему

 

заключаютъ:

 

есть-ли

 

какая

 

либо

 

надобность
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•стучать

 

царскими

 

вратами

 

каждую

 

минуту,

 

запирая

 

пхъ

 

и

послѣ

 

Евангелія,

 

п

 

послѣ

 

молитвы

 

сей?

 

По

 

первому

 

вопросу

въ

 

самомъ

 

служебникѣ,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

нѣтъ

 

прямого

 

указаііія;

■здѣсь

 

сказано

 

лишь:

 

«діакопъ-лю,

 

кадильницу

 

отлолшвъ...,

приходить

 

къ

 

священнику,

 

и

 

подклонивъ

 

ему

 

главу

 

свою

 

дер-

жа

 

и

 

орарь

 

со

 

св.

 

Евангеліемъ

 

крайними

 

персты,

 

спрѣчь,

 

во

ономъ

 

мѣстѣ

 

св.

 

трапезы,

 

глаголетъ:

 

благослови,

 

владыко,

благовѣстителя;

 

свящешііікъ

 

же',

 

знаменуя

 

его,

 

глаголеть:

 

Богъ,

молитвами;

 

діакопъ

 

же

 

рекъ:

 

Аминь, — и

 

поклопився

 

св.

 

Еван-

гелію,

 

возметъ

 

е,

 

и

 

изшедъ

 

св.

 

дверми...,

 

приходить

 

и

 

стоить

на

 

амвонѣ,

 

или

 

на

 

учиненномъ

 

мѣстѣ»...

 

Итакъ,

 

строго

 

дер-

жась

 

служебника,

 

нѣтъ

 

основанія

 

не

 

только

 

въ

 

будничные

 

дни,

но

 

и

 

въ

 

какіе

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

праздники,

 

пи

 

діакопу

 

громко

съ

 

амвона

 

испрашивать

 

благословенія

 

на

 

чтеніе

 

Евангелія,

 

ни

іерею

 

громко

 

преподавать

 

сіе

 

благословеніе

 

словами:

 

«Богъ,

молитвами»...;

 

и

 

то,

 

и

 

другое,

 

по

 

прпведеннымъ

 

словамъ;

 

какъ

бываетъ,

 

пока

 

діакопъ

 

не

 

вышелъ

 

еще

 

съ

 

Евангеліемъ

 

изъ

алтаря

 

па

 

амвопъ,

 

такъ

 

и

 

совершается,

 

по

 

смыслу

 

сихъ

 

словъ,

тихо

 

(«глаголетъ»,

 

сказано,

 

а

 

не

 

«возглашаетъ»).

 

Но

 

разъ

все

 

вообще

 

Богослулюніе

 

въ

 

нѣкоторые

 

праздники

 

и

 

въ

 

нз-

вѣстпыхъ

 

случаяхъ

 

принято

 

Церковію

 

совершать

 

сравнительно

болѣе

 

торлюствеппо,

 

а

 

провозглашеніе

 

названнЫхъ

 

словъ

 

предъ

чтепіемъ

 

Евангелія

 

толю,

 

конечно,

 

придаетъ

 

большую

 

торже-

ствепность

 

самой

 

литургіи,

 

то

 

не

 

будетъ

 

никакого

 

противо-

рѣчія

 

слулюбнику,

 

если

 

произносить

 

вслухъ

 

слова:

 

«Богъ

 

мо-

литвами»... —въ

 

престольные,

 

двунадесятые

 

и

 

вообще

 

великіе

праздники,

 

въ

 

высокоторлюственные

 

дни,

 

при

 

архіерейскомъ

слулюнш

 

и

 

т.

 

п.;

 

слзглюніе

 

же

 

соборомъ.

 

какъ

 

говорится,

 

здѣсь

не

 

при

 

чемъ:

 

болѣе

 

распространенная

 

на

 

сей

 

разъ

 

церковно-

богослулюбная

 

практика

 

вполнѣ

 

подтверладаетъ

 

тотъ

 

фактъ,

что

 

при

 

соборномъ,

 

но

 

не

 

праздничномъ

 

слулюпіи

 

(при

 

такъ

называемыхъ

 

заказныхъ

 

обѣдняхъ

 

по

 

умершимъ)

 

слова:

 

«Богъ

молитвами»..., —произносить

 

настоятель

 

тихо,

 

какъ

 

и

 

діаконъ

тихо

 

глаголетъ

 

слова:

 

«благослови,

 

владыко,

 

благовѣстителя»...
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По

 

второму

 

изъ

 

послѣдпихъ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

слу-

жебникъ

 

іерейскій

 

толю

 

не

 

даетъ

 

люлаемаго

 

руководства.

 

За

то

 

въ

 

слулюбникѣ,

 

чииовникѣ

 

архіерейскомъ

 

такое

 

руковод-

ство

 

хотя

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

мы

 

паходимъ:

 

по

 

нему,

 

по

ирочтепіи

 

Евангелія

 

на

 

лнтургіи,

 

архіерей

 

говорить:

 

«Миръ

ти

 

благовѣствующему»;

 

діакопъ

 

же,

 

отшедъ

 

даже

 

доев. дверей,

отдаетъ

 

Евангеліе

 

священнику,

 

который

 

(т.

 

е.

 

нреемлющій

Евангеліе)

 

одинъ

 

и

 

цѣлуетъ

 

его,

 

тогда

 

какъ

 

прочіе

 

свящешю-

служащіе

 

въ

 

то

 

время

 

пе

 

цѣлуютъ

 

Евангелія

 

(чиповникъ

архіер.,

 

литург.

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста).

 

Правда,

 

въ

 

нашей

Русской

 

Церкви,

 

по

 

примѣру

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

восточпыхъ,

нризнапъ

 

болѣе

 

соотвѣтствующимъ

 

главной

 

цѣли

 

совершеиія

литургін

 

такой

 

норядокъ

 

при

 

архіерейскомъ

 

слулюнін:

 

Еваи-

геліе

 

пршшмаетъ

 

отъ

 

діакона

 

самъ

 

архіерей,

 

который,

 

сойдя

съ

 

горпяго

 

мѣста,

 

дерллімъ

 

двумя

 

архимандритами

 

или

 

игу-

менами

 

нодъ

 

руки,

 

провождаемъ

 

до

 

царекпхъ

 

врать,

 

сперва

блогословляетъ

 

пхъ

 

рукою,— по

 

вступ.юиіи

 

въ

 

царская

 

двери

и

 

взятіи

 

трикирія

 

и

 

дпкирія,

 

благословляетъ

 

народъ

 

при

 

пѣ-

ніи

 

пѣвцамн:

 

«исъ

 

полла

 

эти

 

деспота»...,

 

а

 

затѣмъ

 

уже,

 

когда

отдаетъ

 

тршлірій

 

и

 

дикирій,

 

цѣлуетъ

 

прочитанное

 

св.

 

Евапге

ліе

 

при

 

словахъ

 

протодіакопу:

 

«миръ

 

ти

 

благовѣствующему»...,

все

 

же,

 

на

 

осиоваиіи

 

всего

 

сказаииаго

 

объ

 

архіерейскомъ

 

слу-

жения,

 

естественно,

 

сдѣлать

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

и

 

калсдый

 

разъ,

при

 

служеніи

 

литургіи

 

іереемъ,

 

опъ

 

правильпѣе

 

поступить,

цѣлуя

 

Евангеліе,

 

когда

 

пріемлетъ

 

оное

 

отъ

 

діакоиа

 

по

 

про-

чтеніи.

 

На

 

слова

 

нѣкоторыхъ,

 

что

 

если

 

и

 

такъ,

 

то

 

ужъ

 

на

цѣлованіе

 

архіереемъ

 

Евапгелія

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

оно

 

пода-

ется

 

протодіакопу

 

для

 

благовѣствованія

 

па

 

амвопѣ,

 

далю

 

не

намекается

 

въ

 

архіорейскомъ

 

чпновпикѣ,

 

а

 

слѣдователыю

нельзя

 

считать

 

такого

 

цѣлованія

 

Евангелія

 

крайне

 

пеобходн-

мымъ

 

п

 

при

 

служеніи

 

іереемъ,

 

можно

 

сказать

 

слѣдующее:

 

во

первыхъ,

 

о

 

разематрпваемомъ

 

ничего

 

пе

 

говорится

 

въ

 

назван-

ном!,

 

чиновникѣ

 

по

 

той

 

причппѣ,

 

что

 

Евапгеліе

 

принимается

протодіакопомъ

 

для

 

благовѣствованія

 

на

 

солеѣ

 

не

 

отъ

 

архіерея,
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а

 

изъ

 

рукъ

 

перваго

 

изъ

 

архимандритовъ

 

или

 

протоіеревъ,

 

слу-

жащихъ

 

съ

 

архіереемъ;

 

во

 

вторыхъ,

 

цѣлованіе

 

Евапгелія,

 

пре-

стола

 

и

 

креста

 

священнослужители

 

совершаютъ

 

нѣсколько

разъ

 

при

 

Богослулюиіи,

 

п

 

хотя

 

не

 

на

 

всѣ

 

сіи

 

моменты

 

есть

указапіе

 

въ

 

Слулюбиикѣ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

въ

 

знакъ

особенно

 

благоговѣйнаго

 

почнтанія

 

первыхъ

 

и

 

для

 

испрошенія

послѣдними

 

отъ

 

Господа

 

благодатиаго

 

соизволенія

 

и

 

силы

 

для

свящешюдѣйствія,

 

то

 

едва

 

ли

 

молено

 

отрицать

 

необходимость

такого

 

цѣлованія

 

Еваигелія

 

священникомъ,

 

служащимъ

 

лутур-

гію,

 

и

 

въ

 

прнлолюпіи

 

къ

 

данному

 

моменту,

 

т.

 

е.

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

онъ

 

подаетъ

 

діакону

 

опое

 

для

 

чтепія.

Преподаватель

 

Сеыинаріи

 

Вл.

 

Тацттовъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

__________

СККТАНТСТВО

 

и

 

PACfCOJTb.

основаны

 

праздновать

 

воскресный

 

день

 

мы

находимъ

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи?

(Против7>

 

субботншювъ-адвентистовъ).

(Еродолжепіе

 

*).

■

Переходимъ

 

къ

 

разбору

 

возралюній,

 

которыя

 

высказы-

ваютъ

 

сектанты

 

противъ

 

христіанскаго

 

обычая

 

освящать

 

пер-

вый

 

день

 

недѣлн.

 

Главное

 

возралюніе

 

противъ

 

праздиовапія

воскреснаго

 

дня

 

субботники

 

полагаютъ

 

въ

 

четвертой

 

заповѣди

десятословія,

 

которая,

 

говорятъ

 

они,

 

пе

 

отмѣпепа

 

въ

 

новомъ

завѣтѣ,

 

ибо

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

соблюдалъ

 

субботу

 

и

апостолы

 

чтили

 

ее.

Поэтому,

 

при

 

разборѣ

 

этого

 

возралюнія

 

иамъ

 

необходимо

разсмотрѣть

 

ученіе

 

о

 

субботѣ

 

Господа

 

Iucyca

 

Христа

 

и

 

Его

апостоловъ.

*)

 

См.

 

Шк

 

11—12.
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«Не

 

думайте»,

 

говорилъ

 

о

 

Себѣ

 

Божественный

 

Учитель,.

«что

 

Я

 

пришелъ

 

нарушить

 

законъ

 

или

 

пророковъ:

 

не

 

нару-

шить

 

пришелъ

 

Я,

 

но

 

исполнить»

 

(Мо.

 

V,

 

17),

 

и

 

добровольно

сдѣлавшись

 

членомъ

 

іудейскаго

 

народа

 

по

 

своему

 

человѣче-

скому

 

происхожденію,

 

Опъ

 

«подчинился

 

закону,

 

чтобы

 

иску-

пить

 

подзаконныхъ»

 

(Гал.

 

IV,

 

5).

 

Соблюдая

 

предписанія

 

закона

въ

 

такой

 

точности,

 

что

 

никто

 

не

 

смѣлъ

 

обвинить

 

Его

 

въ

 

на-

рушеніи

 

закона

 

(Іоан.

 

Till,

 

46:

 

Мѳ.

 

XXYI,

 

59

 

—

 

60),

 

Іисусъ

Христосъ,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

еваигеліе

 

«по

 

обыкновенно

Своему

 

посѣщалъ

 

въ

 

субботиій

 

день

 

синагогу»

 

(Лк.

 

IY,

 

16,

 

31).

Но

 

соблюдая

 

ветхозавѣтиую

 

субботу,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

вмѣстѣ-

съ

 

тѣмъ

 

очнщалъ

 

субботній

 

законъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

«преданій

 

стар-

цевъ»,

 

тѣхъ

 

мелочныхъ

 

предписаній

 

фарисейскихъ,

 

которыя

затмили

 

истинный

 

смыслъ

 

и

 

зпаченіе

 

закона

 

о

 

субботѣ.

 

Прежде

всего

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

выяснилъ

 

современпымъ

 

Ему

 

фарисе-

ямъ,

 

что

 

они

 

извратили

 

понятіе

 

о

 

субботпемъ

 

покоѣ

 

и

 

не-

правильно

 

освящаютъ

 

этотъ

 

день.

 

Не

 

совершенный

 

покой

 

отъ

всякаго

 

дѣла

 

приличепъ

 

субботѣ,

 

какъ

 

думали

 

фарисеи,

 

а

только

 

покой

 

отъ

 

злыхъ

 

дѣлъ;

 

не

 

прекращеніемъ

 

деятельности

человѣкъ

 

доллсенъ

 

освящать

 

субботу,

 

а

 

богослуженіемъ

 

и

 

доб-

рыми

 

дѣлами.

 

Когда

 

ученики

 

Іисуса

 

Христа,

 

проходя

 

съ

 

своимъ

Болсествепнымъ

 

Учителемъ

 

въ

 

субботу

 

по

 

засѣянному

 

полю,

стали

 

срывать

 

колосья

 

и

 

ѣсть

 

зерна,

 

лселая

 

утолить

 

свой

 

го-

лодъ,

 

то

 

фарисеи

 

сочли

 

это

 

нарушепіемъ

 

субботы

 

и

 

сказали

Іисусу

 

Христу:

 

«вотъ

 

ученики

 

твои

 

дѣлаютъ,

 

чего

 

не

 

должно'

дѣлать

 

въ

 

субботу»

 

(Мо.

 

12,

 

2).

 

Действительно,

 

съ

 

фарисей-

ской

 

точки

 

зрѣнія

 

срываніе

 

колосьевъ

 

было

 

нарушеніемъ

 

за-

кона

 

о

 

субботнемъ

 

покоѣ.

 

Но

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отвѣчаетъ

 

фа-

рисеямъ:

 

«не

 

читали- ли

 

вы

 

въ

 

законѣ,

 

что

 

въ

 

субботы

 

свя-

щенники

 

въ

 

храмѣ

 

нарушаютъ

 

субботу,

 

однако

 

не

 

виновны»?

(ibid.

 

ст.

 

5).

 

Этотъ

 

отвѣтъ

 

въ

 

сущности

 

означалъ

 

слѣдующее:

субботній

 

покой

 

отъ

 

дѣлъ

 

нарушается

 

священниками,

 

которые

доллшы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

храмѣ

 

приносить

 

лсертвы,

 

но

 

вы

не

 

молсете

 

ихъ

 

осудить

   

за

 

это,

 

потому

   

что

 

они

 

совершаютъ
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богослуженіе;

 

этотъ

 

примѣръ

 

должепъ

 

уяснить

 

вамъ,

 

что

 

и

ученики,

 

срывавшіе

 

колосья

 

въ

 

субботу

 

также

 

неповинны,

ибо

 

они

 

срывали

 

колосья,

 

чувствуя

 

голодъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

не

 

желая

 

разстаться

 

и

 

на

 

часъ

 

съ

 

своимъ

 

Учителемъ.

Они

 

оставили

 

все,

 

они

 

забыли

 

всѣ

 

попечепія

 

о

 

земномъ

 

и

жили,

 

подобно

 

птицамъ

 

небеснымъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

слулшть

Богу

 

и

 

слушать

 

ученіе

 

Его.

 

Следовательно,

 

ученики

 

неповинны

въ

 

нарушеиіи

 

субботняго

 

покоя,

 

ибо

 

въ

 

субботу

 

можно

 

даже

мірское

 

дѣло

 

дѣлать,

 

лишь

 

бы

 

оно

 

слулшло

 

высшимъ

 

цѣлямъ,

напримѣръ

 

богослул;ебпому

 

освящепію

 

этого

 

дня.

Что

 

творить

 

добрыя

 

дѣла

 

таюке

 

прилично

 

въ

 

субботу,

это

 

видно

 

какъ

 

изъ

 

прямыхъ

 

словъ

 

Спасителя:

 

«можно

 

въ

субботу

 

творить

 

добро»

 

(Мо.

 

12,

 

12),

 

такъ

 

и

 

изъ

 

примѣра

исцѣлеиій,

 

совершеипыхъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

въ

 

субботу

 

').

Но,

 

указывая

 

тѣ

 

дѣйствія

 

которыми

 

доллша

 

освящаться

 

суб-

бота,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

высказалъ

 

и

 

Свой

взглядъ

 

и

 

па

 

ветхозавѣтную

 

субботу

 

въ

 

знамеиателышхъ

 

сло-

вахъ,

 

приводимыхъ

 

всѣми

 

синоптиками

 

(Мо.

 

12,

 

8;

 

Мр.

 

2,

 

28;

Лк.

 

6,

 

5):

 

«Сынъ

 

Человѣческій

 

есть

 

господииъ

 

и

 

субботы».

Слова

 

эти

 

сказаны

 

были

 

по

 

поводу

 

улсе

 

приведенпаго

 

нами

случая,

 

когда

 

фарисеи

 

упрекали

 

учеииковъ

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

они

 

срывали

 

въ

 

субботу

 

колосья

 

и

 

ѣлп

 

ихъ.

 

Желая

 

оправ-

дать

 

учеииковъ

 

Своихъ

 

отъ

 

упрека

 

фарисеевъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

'

приводитъ

 

имъ

 

примѣръ

 

изъ

 

лшзни

 

Давида:

 

«развѣ

 

вы

 

не

читали,

 

что

 

сдѣлалъ

 

Давидъ,

 

когда

 

взалкалъ

 

самъ

 

н

 

бывшіе

съ

 

нимъ?

 

Какъ

 

оиъ

 

вошелъ

 

въ

 

домъ

 

Болгій

 

и

 

ѣлъ

 

хлѣбы

предложенія,

 

которыхъ

 

не

 

доллшо

 

было

 

ѣсть

 

ни

 

ему.

 

ни

 

быв-

шимъ

 

съ

 

нимъ,

 

а

 

только

 

однпмъ

 

священпнкамъ»?

 

(Мо.

 

12,

3 — 4)

 

и

 

дальше

 

прибавляетъ:

 

«но

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

здѣсь

Тотъ,

 

Кто

 

больше

 

храма» — здѣсь

 

«Сынъ

 

Человѣческій.

 

кото-

рый

   

есть

  

господииъ

   

субботы».

   

Смыслъ

   

этого

   

мѣста

  

ясепъ.

I)

 

Изъ

 

евангелія

 

намъ

 

пзвѣстны

 

слѣдующія

 

иоцѣдоііія.

 

еовершеиныя

 

1.

 

Хри-

стомъ

 

въ

 

субботу:

 

исдѣленіе

 

слѣпорождсішаго

 

(loan.

 

IX.

 

1)\

 

исцѣленіе

 

стражду-

щаго

 

водяной

 

болѣзнью

 

на

 

вечери

 

у

 

фарисея

 

(Лк.

 

XIV.

 

4);

 

исцѣленіе

 

суюрукаго

въ

 

синогогѣ

 

(Лк.

 

VI,

 

10;

 

Мр.

 

III,

 

5;

 

Мѳ.

 

XII,

 

IS),

 

скорченной

 

женщины

 

(Лк.

 

XIII,

12 — 13)

 

и

 

разслабленнаго

 

при

 

купели

 

«Виѳезда»

 

(loan.

 

У.

 

2-9).
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Если

 

Давида»,

 

который

 

былъ

 

помазаипикомъ

 

Болсіимъ,

 

могъ,

по

 

сдужбѣ,

 

нарушить

 

правила

 

левитскаго

 

церемопіала,

 

то

 

на-

сколько

 

болѣе

 

можетъ

 

это

 

сдѣлать

 

Тотъ,

 

для

 

Котораго

 

Да-

видъ

 

былъ

 

только

 

несовершеынымъ

 

прообразомъ.

 

Сынъ

 

Чело-

вѣческій

 

«больше

 

храма»,

 

Онъ

 

есть

 

господииъ

 

субботы,

 

а

потому

 

имѣетъ

 

силу

 

и

 

власть

 

пользоваться

 

ею,

 

какъ

 

ему

угодно,

 

и

 

сдѣлать

 

съ

 

нею

 

то,

 

что

 

Онъ

 

считаетъ

 

нулшымъ

 

для

Своихъ

 

цѣлей.

Такимъ

 

образомъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

отмѣнилъ

 

закона

о

 

субботѣ,

 

но

 

исполнилъ,

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

восполпилъ

его.

 

Онъ

 

указалъ

 

тѣ

 

дѣйствія,

 

которыми

 

должна

 

освящаться

суббота,

 

а

 

именно — богослуженіе

 

и

 

дѣла

 

милосердія.

 

Онъ

очистилъ

 

этотъ

 

законъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

прибавленій,

 

которыя

 

были

сдѣлаиы

 

неразумной

 

ревностью

 

іудейства,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

отмѣтилъ

 

Свое

 

право,

 

какъ

 

Богочеловѣка,

 

измѣнить

 

ветхоза-

вѣтную

 

субботу.

Послѣдуя

 

прпмѣру

 

Своего

 

Болсествеппаго

 

Учителя,

 

Апо-

столы

 

таклсе,

 

не

 

отмѣпяя

 

четвертой

 

заповѣди

 

десятос.ювія,

 

вы-

сказали

 

новый

 

взглядъ

 

на

 

субботу,

 

какъ

 

и

 

на

 

весь

 

ветхоза-

вѣтный

 

законъ.

 

Апостолы,

 

какъ

 

іуден

 

по

 

происхолсденш,

 

соб-

людали

 

ветхозавѣтпып

 

законъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

субботу.

Писатель

 

книги

 

Дѣяній

 

Апосто.іьскихъ

 

повѣтствуетъ,

 

что

 

an.

Павелъ

 

и

 

его

 

спутники

 

постоянно

 

посѣщали

 

синагоги

 

въ

 

суб-

боту

 

(Дѣяи.

   

18,

 

4;

 

ср.

   

13,

   

14:

 

1

 

L,

 

1)

   

*).

  

Оии-лсе

 

посѣщали

V

 

Субботники

 

особенно

 

дюбятъ

 

указывать

 

на

 

то.

 

что

 

Апостолы

 

постоянно

посѣщади

 

въ

 

субботу

 

синагоги

 

и

 

на

 

этомъ

 

основапіи

 

утверждаютъ,

 

что

 

они

 

(Апо-

столы)

 

были

 

строгими

 

исполнителями

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

о

 

субботѣ.

 

Кромѣ

 

ука-

занный,

 

нами

 

мѣстъ.

 

въ

 

который,

 

говорится

 

о

 

посѣщенін

 

Апостолами

 

синагогъ

 

въ

субботу,

 

они

 

прпводятъ

 

еще

 

Дѣян.

 

ХШ,

 

44:

 

XVI.

 

12 — 14;

 

XVII,

 

2

 

и

 

др.

 

Но

 

на

основаніи

 

всѣхъ

 

этніъ

 

мѣстъ

 

вовсе

 

нельзя

 

утверждать,

 

что

 

Апостолы

 

считали

 

для

себя

 

обязанностью

 

почитать

 

вотхозавѣтную

 

субботу.

 

Они

 

только

 

пользовались

 

суб-

ботой,

 

какъ

 

днемъ

 

богослужебный,

 

собраиій

 

іудсевъ.

 

для

 

своихъ

 

миссіонерекихъ

 

цѣ-

лей.

 

Іудеи

 

собирались

 

въ

 

синагогу

 

въ

 

субботу

 

и

 

потому

 

Апостолы,

 

желая

 

пмѣть

слушателей,

 

должны

 

были

 

въ

 

этотъ

 

именно

 

день

 

посѣщать

 

синагогу

 

для

 

проновѣ-

данія

 

евангелія.

 

Во

 

всѣхъ

 

прпведенныхъ

 

мѣстахъ

 

ясно

 

видно

 

указанная

 

нами

 

цѣль.

Такъ.

 

въ

 

Антіохіи

 

ПисидінскоГі

 

(Дѣян.

 

13.

 

14

 

и

 

од.)

 

Апостол*

 

Павелъ

 

прибыль

въ

 

субботу

 

въ

 

синагогу

 

и

 

нослѣ

   

чтенія

 

закона

 

и

 

пророковъ

   

сталь

 

нроновѣдывать
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храмъ

 

и

 

почитали

 

его

 

(Дѣян.

 

2,

 

46;

 

3,

 

1;

 

21,

 

26).

 

Они

считали

 

своею

 

обязанностью

 

«ради

 

іудеевъ»

 

далее

 

соблюдать

обрѣзаніе

 

(Дѣян.

 

16,

 

3).

 

Это

 

былъ

 

долгъ

 

христіанской

 

любви,

о

 

которомъ

 

говорить

 

ап.

 

Павелъ:

 

«для

 

іудеевъ

 

Я

 

былъ

 

какъ

іудей,

 

чтобы

 

пріобрѣсть

 

іудеевъ»

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

20).

 

Но

 

сни-

сходя

 

къ

 

немощной

 

совѣсти

 

іудеевъ

 

слишкомъ

 

приверлсеиныхъ

къ

 

традиціоннымъ

 

формамъ

 

культа,

 

Апостолы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

указывали

 

истинное

 

значеиіе

 

ветхаго

 

завѣта.

 

«Древнее

 

прошло,

теперь

 

все

 

повое,

 

ибо

 

кто

 

во

 

Христѣ,

 

тотъ

 

новая

 

тварь»

(2

 

Кор.

 

5,

 

17);

 

«Стойте

 

вг

 

свободѣ,

 

которую

 

даровалъ

 

иамъ

Христосъ,

 

и

 

не

 

подвергайтесь

 

опять

 

игу

 

рабства

 

(Гал.

 

V,

 

I),

вотъ

 

взглядъ

 

св.

 

Апостоловъ

 

на

 

ветхозавѣтный

 

законъ

 

и

 

па

отношеніе

 

къ

 

нему

 

новозавѣтпаго

 

закона

 

благодати.

 

Въ

 

ветхо-

завѣтномъ

 

законѣ

 

апостолы

 

различали

 

элементы

 

вѣчный

 

и

 

пре-

ходящій,

 

нравственный

 

и

 

обрядовый.

 

Первый

 

во

 

всей

 

си.тѣ

 

со-

хранился

 

и

 

въ

 

повомъ

 

завѣтѣ,

 

но

 

второй,

 

какъ

 

имѣвшій

 

от-

пошеиіе

 

только

 

къ

 

іудейскому

 

пароду,

 

не

 

былъ

 

обязателепъ

для

 

послѣдователей

 

Христа.

 

Вотъ

 

почему,

 

первый

 

обратив-

шим

 

къ

 

церкви

 

язычникъ, — Корнилій,

 

не

 

былъ

 

приыулсдаемъ

къ

 

исполнение

 

закона

 

Моисеева

 

и

 

былъ

 

крещепъ,

 

не

 

прини-

мая

 

обрѣзанія

 

(Дѣян.

 

X,

 

1 —XI,

 

18).

 

Когда-лсе

 

среди

 

хри-

стіанъ

 

возникли

 

недоумѣпія

 

по

 

поводу

 

приходящихъ

 

отъ

 

языч-

никовъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

увѣровавшихъ

 

іудеевъ

 

требовали,

чтобы

 

и

 

для

 

христіанъ

 

было

 

обязательно

 

исполнение

 

закона

Моисеева,

 

то

 

для

 

разрѣшеиія

 

возпикшихъ

 

споровъ

   

Апостолы

евангеліе.

 

Тоже

 

было

 

и

 

въ

 

Фн.шппахъ

 

(Дѣян.

 

16,

 

12

 

и

 

ел.)

 

и

 

въ

 

Осссалоннкахъ,

гдѣ

 

Апостолъ

 

<три

 

субботы

 

въ

 

іудейской

 

синагогѣ

 

говорилъ

 

изъ

 

писаній,

 

открывая

и

 

доказывая

 

имъ.

 

что

 

Христу

 

надле;кало

 

пострадать

 

и

 

воскреснуть

 

изъ

 

мертвыхь»

(Дѣяп.

 

17.

 

3).

 

Современные

 

намъ

 

миссіонеры

 

поступаютъ

 

также,

 

т.

 

е.

 

пользуются

редпгіозными

 

обычаями

 

тѣхъ

 

народовъ,

 

среди

 

которыхъ

 

проповѣдуютъ,

 

для

 

болыиаго

успѣха

 

споен

 

нроповѣдн.

 

Но

 

какъ

 

нельзя

 

назвать

 

почитателями

 

магометанских'!,

нли

 

языческихъ

 

праздниковъ

 

тѣхъ

 

миссіонеровъ.

 

которые

 

посѣщаютъ

 

магометанская

или

 

языческія

 

праздничный

 

собранія

 

для

 

проновѣци

 

христіанства,

 

такъ

 

нельзя

 

ут-

верждать,

 

что

 

Апостолы,

 

нроповѣдывавшіе

 

но

 

субботамъ

 

благовѣстіе

 

народу

 

іудей-

скому.

 

носѣщалн

 

синагоги

 

для

 

того,

 

чтобы

 

праздновать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іудеями

 

ветхо-

завѣтную

 

субботу.
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собрали

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

соборъ,

 

на

 

которомъ

 

по

 

вопросу

 

объ

обязательности

 

ветхозавѣтнаго

 

закона

 

для

 

христіанъ

 

состоя-

лось

 

слѣдующее

 

постанов,

 

іеніе:

 

«не

 

возлагать

 

(на

 

христіанъ)

никакого

 

бремени

 

болѣе,

 

кромѣ

 

сего

 

необходимаго:

 

воздер-

лшваться

 

отъ

 

идололсертвениаго,

 

и

 

крови,

 

и

 

удавлепины,

 

и

блуда,

 

и

 

не

 

дѣлать

 

другимъ

 

того,

 

чего

 

себѣ

 

не

 

лселаемъ»

(Дѣяп.

 

XV,

 

28 — 29).

 

Въ

 

этомъ

 

постановлены

 

замѣчательны

слова,

 

«кромѣ

 

сего

 

необходимаго

 

на

 

христіанъ

 

не

 

слѣдуетъ

возлагать

 

никакого

 

бремени»;

 

уже

 

изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

что

 

праздиовапіе

 

ветхозавѣтиыхъ

 

праздпиковъ

 

и

 

въ

 

частности

субботы

 

отмѣпено

 

еще

 

соборомъ

 

Аиостольскимъ.

 

Но

 

здѣсь

 

не

упомянуто

 

прямо

 

о

 

субботѣ,

 

а

 

потому

 

мы

 

обратимся

 

къ

 

тѣмъ

мѣстамъ

 

изъ

 

посланій

 

Апостольскихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ясно

 

го-

ворится

 

о

 

субботѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

соблюдете

 

ея

 

обя-

зательно

 

для

 

послѣдователей

 

Іисуса

 

Христа.

Въ

 

посланін

 

къ

 

Гал.

 

4,

 

9

 

— 11

 

ап.

 

Павелъ

 

ппшетъ:

 

«ныпѣ-же,

позпавъ

 

Бога,

 

для

 

чего

 

возвращаетесь

 

опять

 

къ

 

немощнымъ

 

п

бѣднымъ

 

веществеішымъ

 

пачаламъ,

 

и

 

хотите

 

еще

 

снова

 

пора-

ботить

 

себя

 

имъ?

 

Наблюдаете

 

дни,

 

мѣсяцы,

 

времена

 

и

 

годы.

Боюсь

 

за

 

васъ,

 

не

 

нанрасно-ли

 

я

 

трудился

 

у

 

васъ».

 

Апо-

столъ

 

упрекаетъ

 

Галатовъ

 

за

 

возвращеніе

 

къ

 

ветхозавѣтнымъ

учрелуіеиіямъ

 

и

 

между

 

прочимъ

 

за

 

соблюдете

 

дней

 

(т.

 

е.

новомѣсячій),

 

временъ

 

(т.

 

е.

 

праздпиковъ

 

еврейскихъ:

 

пасхи,

пятидесятницы,

 

кущей

 

и

 

пр.)

 

и

 

годовъ

 

(т.

 

е.

 

новолѣтій).

 

Кто

требуетъ

 

соблюденія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

праздпиковъ,.

тотъ

 

возвращается

 

къ

 

немощнымъ

 

вещественнымъ

 

началамъ,

тотъ

 

снова

 

порабощаетъ

 

себя

 

игу

 

закона

 

Моисеева.

 

Среди

Галатійскихъ

 

христіапъ

 

изъ

 

іудеевъ

 

очевидно

 

явились

 

стро-

пе

 

ревнители

 

ветхозавѣтнаго

 

культа,

 

требовавшіе

 

точнаго

 

соб-

людете

 

еврейскаго

 

обрядоваго

 

закона,

 

и

 

апостолъ

 

лсалуется

на

 

такое

 

стѣсненіе

 

христіанской

 

свободы,

 

высказывая

 

опасе-

ніе,

 

«не

 

напрасно-ли

 

онъ

 

трудился

 

среди

 

нихъ».

 

Эта

 

жалоба

Апостола

 

по

 

поводу

 

соблюдеиія

 

ветхозавѣтныхъ

 

праздпиковъ

и

 

въ

 

частности

 

субботы

 

подобна

 

другой

   

его

 

лсалобѣ,

 

выска-
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заниой

 

тѣмъ-же

 

Галатамъ!

 

«если

 

вы

 

обрѣзываетесь,

 

не

 

будетъ

вамъ

 

никакой

 

пользы

 

отъ

 

Христа»

 

(Гал.

 

V,

 

2).

 

Сопоставляя

 

эти

два

 

мѣста,

 

можно

 

ясно

 

увидѣть,

 

какъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

субботу

 

ап.

 

Па-

велъ.

 

Если

 

обрѣзаніе,

 

какъ

 

зиакъ

 

ветхозавѣтнаго

 

вступленія

 

въ

 

со-

юзъ

 

съ

 

Богомъ,

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

необязательно

 

и

 

далее

 

тре-

бующее

 

обрѣзанія

 

для

 

христіанъ

 

лпшаютъ

 

себя

 

надежды

 

на

спасеніе

 

(не

 

получатъ

 

никакой

 

пользы

 

отъ

 

Христа),

 

то

 

и

ветхозавѣтная

 

суббота

 

такж,е

 

необязательна

 

для

 

христіанъ

 

и

требующіе

 

строгаго

 

соблюдепія

 

ея

 

возвращаются

 

опять

 

къ

 

игу

рабства,

 

подчиняются

 

опять

 

игу

 

закона,

 

забывая,

 

что

 

«копецъ

закона

 

Христосъ»

 

(Римл.

 

X.

 

I).

 

Второе

 

мѣсто,

 

въ

 

которомъ

Апостолъ

 

Павелъ

 

прямо

 

и

 

рѣшителыю

 

высказывается

 

о

 

суб-

ботѣ,

 

есть

 

Кол.

 

2,

 

16— 17:

 

«Итакъ

 

никто

 

да

 

не

 

осуждаешь

васъ

 

за

 

пищу

 

или

 

питіе

 

или

 

за

 

какой-нибудь

 

праздникъ,

 

или

новомѣсячіе

 

или

 

субботу.

 

Это

 

есть

 

тѣнь

 

будущаго,

 

а

 

тѣло

во

 

Христѣ».

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

заключается

 

рѣшнте.іьное

доказательство

 

того,

 

что

 

суббота

 

доллша

 

быть

 

отнесена

 

къ

тѣмъ

 

ветхозавѣтнымъ

 

обрядовымъ

 

учреледеніямъ,

 

которыя

 

по-

теряли

 

всякую

 

силу

 

обязательности

 

для

 

хрпстіанъ.

 

Приведен-

ныя

 

нами

 

слова

 

Апостола

 

были

 

сказаны

 

по

 

поводу

 

педо-

умѣній,

 

возникшихъ

 

среди

 

Колосскихъ

 

христіанъ.

 

Тамъ,

 

какъ

и

 

среди

 

Галатовъ,

 

нашлись

 

ревнители

 

Моисеева

 

закона,

которые

 

осулдали

 

христіанъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

слѣдо-

вали

 

ветхозавѣтнымъ

 

постаыовленіямъ

 

о

 

пищѣ

 

(чистой

 

и

 

не

чистой),

 

не

 

чтили

 

праздники

 

и

 

новомѣсячія

 

и

 

въ

 

частности

субботу

 

(т.

 

е.

 

поступили

 

такъ-же,

 

какъ

 

и

 

поступаютъ

 

въ

 

на-

ше

 

время

 

сектанты-субботники).

 

Апостолъ,

 

лселая

 

разрѣшить

эти

 

споры,

 

указываетъ

 

прежде

 

всего

 

на

 

то,

 

что

 

I.

 

Христосъ

истребилъ

 

бывшее

 

о

 

насъ

 

рукописаиіе

 

(Кол.

 

2,

 

14),

 

а

 

за-

тѣмъ

 

прибавляете:

 

«итакъ

 

никто

 

пусть

 

не

 

осуждаетъ

 

васъ

 

за

пищу

 

или

 

питіе...

 

или

 

субботу»,

 

ибо

 

«это

 

тѣнь

 

будущаго,

а

 

тѣло

 

во

 

Христѣ».

 

Сопоставлепіе

 

закона

 

о

 

субботѣ

 

съ

постаиовленіями

 

о

 

пищѣ

 

и

 

питіи

 

еще

 

болѣе

 

подтверлдаетъ

высказанное

 

нами

 

раньше

 

мнѣніе

 

о

 

томъ,

  

что

 

отмѣненіе

 

суб-
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боты

 

послѣдовало

 

на

 

апостольскомъ

 

соборѣ.

 

Тамъ

 

были

 

от-

мѣнеиы

 

всѣ

 

ветхозавѣтныя

 

предписанія

 

относительно

 

пищи

 

и

сказано— удаляться

 

только

 

отъ

 

идоложертвеннаго

 

удавленины

и

 

крови

 

и

 

прибавлено,

 

что

 

кромѣ

 

сего

 

не

 

слѣдуетъ

 

налагать

на

 

христіанъ

 

никакого

 

бремени.

 

Здѣсь

 

Апосстолъ

 

осуледаетъ

тѣхъ,

 

которые

 

требуютъ

 

обязательная

 

выполненія

 

ветхозавѣт-

ныхъ

 

законовъ

 

о

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

и

 

добавляетъ,

 

что

 

это

 

тѣнь

будущаго,

 

такъ-лее,

 

какъ

 

ветхозавѣтные

 

праздники,

 

новомѣ-

сячія

 

и

 

субботы,

 

т.

 

е.

 

весь

 

ветхозавѣтный

 

обрядовый

 

законъ.

Здѣсь

 

мы

 

должны

 

замѣтить,

 

что

 

наши

 

сектанты

 

рациона-

листы,

 

утверлсдаютъ,

 

что

 

на

 

осиоваіііи

 

приведениыхъ

 

нами

 

мѣстъ

(Гал.

 

4,

 

10

 

и

 

Кол.

 

2,

 

16

 

— 17)

 

можно

 

отвергнуть

 

не

 

только

празднованіе

 

субботы,

 

но

 

и

 

воскресенія

 

и

 

всякаго

 

вообще

дня.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

разрѣшить

 

это

 

недоумѣніе,

 

нужно

 

обра-

тить

 

впиманіе

 

на

 

тотъ

 

смыслъ,

 

въ

 

какомъ

 

здѣсь

 

употреблено

слово

 

суббота.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

даииыхъ

 

мѣстахъ

 

гово-

рите

 

объ

 

учрелсдеиіяхъ

 

ветхозавѣтпаго

 

или

 

іудейскаго

 

бого-

служѳнія,

 

о

 

новолѣтіяхъ,

 

иовомѣсячіяхъ

 

и

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

ука-

зываете

 

и

 

субботу.

 

Слѣдователыю,

 

Апостолъ

 

говорите

 

объ

іздойской

 

субботѣ,

 

какъ

 

одиомъ

 

изъ

 

учрежден!!

 

ветхозавѣт-

наго

 

обрядоваго

 

закона.

 

Весь

 

обрядовой

 

законъ

 

потеря.іъ

 

свою

силу

 

съ

 

прпшествіемъ

 

Христа,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

суббота.

Апостолъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

указать

 

только

 

отношеніе

 

христіа-

нииа

 

къ

 

обрядовому

 

закону

 

Моисея.

 

Онъ

 

полемизируете

 

въ

данномъ

 

мѣстѣ

 

не

 

противъ

 

празднованія

 

вообще,

 

т.

 

е.

 

пе

 

нро-

тивъ

 

посвященія

 

пзвѣстныхъ

 

дней

 

на

 

богослулсеніе,

 

а

 

про-

тивъ

 

того

 

мнѣнія,

 

что

 

соблюдете

 

ветхозавѣтиаго

 

обрядоваго

закона,

 

а

 

въ

 

частности

 

и

 

постановленія

 

о

 

субботѣ

 

имѣетъ

такую

 

обязательную

 

силу

 

для

 

хрнстіанъ,

 

что

 

безъ

 

него

 

невоз-

молшо

 

спасеніе.

 

Такой

 

лее

 

смыслъ

 

имѣютъ

 

и

 

слова

 

того

 

лее

Апостола

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римляпамъ

 

(14,

 

5-— 6):

 

«иной

 

от-

личаете

 

день

 

ото

 

дня,

 

а

 

другой

 

судите

 

о

 

всякомъ

 

днѣ

 

равно.

Всякій

 

поступай

 

по

 

удостовѣреиію

 

своего

 

ума.

 

Кто

 

разли-

чаете

 

дни,

 

для

 

Господа

 

различаете,

 

п

 

кто

 

не

 

различаете

 

дней,
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для

 

Господа

 

не

 

различаете».

 

Какъ

 

все

 

посланіе

 

къ

 

Римля-

памъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлыо

 

между

 

прочимъ

 

указать,

 

какое

 

зиа-

чепіе

 

имѣетъ

 

для

 

христіапъ

 

ветхозавѣтный

 

законъ,

 

такъ

 

и

 

въ

данномъ

 

мѣстѣ

 

Апостолъ

 

указываете

 

въ

 

частности,

 

какъ

 

пуле-

но

 

смотрѣть

 

христіанипу

 

на

 

іудейскіе

 

праздники.

 

Іудеи

 

раз-

личали

 

дни,

 

т.

 

е.

 

субботы,

 

праздники

 

и

 

требовали,

 

чтобы

постановлеиія

 

о

 

ветхозавѣтныхъ

 

нраздиикахъ

 

въ

 

точности

 

бы-

ли

 

соблюдаемы

 

и

 

въ

 

повомъ

 

завѣтѣ.

 

Апостолъ

 

отвергаете

 

это

требованіе

 

и

 

хотя

 

допускаете

 

христіанамъ

 

изъ

 

іудеевъ

 

соблю-

дать

 

н

 

своп

 

прсллііе

 

праздники,

 

снисходя,

 

къ

 

ихъ

 

немощной

совѣти,

 

но

 

осул;даотъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

требуютъ

 

всеобщаго

 

со-

блюдепія

 

ветхозавѣтныхъ

 

праздпиковъ

 

для

 

христіапъ.

 

А

 

что

Апостолъ

 

Павелъ

 

не

 

отрпцалъ

 

необходимости

 

празднованія

вообще,

 

это

 

видно

 

изъ

 

его

 

увѣщаиія

 

Кориноскпмъ

 

христіа-

памъ — «праздновать

 

не

 

съ

 

старою

 

закваскою,

 

не

 

съ

 

заква-

скою

 

порока

 

и

 

лукавства,

 

но

 

съ

 

опрѣснокамп

 

чистоты

 

и

истины»

  

(1

  

Кор.

 

V,

  

8).

Нтакъ,

 

суббота

 

есть

 

«тѣнь

 

будущаго»,

 

подобно

 

тому —какъ

и

 

весь

 

ветхозавѣтпый

 

обрядовой

 

законъ

 

былъ

 

«тѣныо

 

буду-

щихъ

 

благъ»

 

(Евр.

 

X,

 

1),

 

и

 

какъ

 

этотъ

 

законъ

 

«не

 

могъ

сдѣлать

 

совершенными»

 

соблюдавших'!,

 

его

 

(ibid)

 

и

 

доллеенъ

былъ

 

уступить

 

свое

 

мѣсто

 

закону

 

благодати,

 

такъ

 

и

 

ветхо-

завѣтная

 

суббота,

 

какъ

 

тѣнь,

 

до.ілена

 

была

 

исчезнуть

 

при

 

аа-

ступлепш

 

свѣта

 

и

 

потеряла

 

силу

 

обязательности

 

для

 

новоза-

вѣтпыхъ

 

чадъ

 

славы

 

Болеіеп.

Преподаватель

 

Сенинаріи

 

31.

 

Брунбсндеръ.

(Окоичаніе

 

сіѣдуетъ).

_______'__

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Церковно-приходская

 

жизнь

 

въ

 

Рязанской

 

епархіи.

 

Церковная

школа

 

въ

 

Рязанской

 

олархіи

 

въ

 

15-лѣтній

 

періодъ

 

своего

 

сущсство-

ванія

 

завоевала

 

нрочныя

 

симпатіи

 

мѣстнаго

 

населенія.

 

По

 

соглас-

ному

 

свидѣтельству

 

всѣхъ

 

отдѣленій

 

Совѣта,

 

церковная

 

школа

 

дорога

русскому

 

народу

 

за

 

свой

 

строго-церковный

 

характеръ

 

и

 

за

 

то

 

роли-
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гіозно-нравственное

 

и

 

воспитывающее

 

вліяніе,

 

какое

 

она

 

оказываете

на

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

на

 

взрослое

 

населеніе.

 

Еже-

дневныя

 

общія

 

молитвы—утреннія

 

и

 

(въ

 

болыиинствѣ

 

школъ)

 

ве-

чернія, — читаемый

 

по

 

часослову,

 

теплящаяся

 

предъ

 

иконою

 

во

 

время

уроковъ

 

лампада,

 

ежедневныя

 

занятія

 

закономъ

 

Болсінмъ,

 

чтеніяна

урокахъ

 

часослова

 

и

 

псалтири,

 

обязательное

 

посѣщеніе

 

учениками

праздничнаго

 

и

 

воскреснаго

 

богослуженія,

 

участіе

 

избранныхъ

 

уче-

ииковъ,

 

по

 

большей

 

части,

 

одѣтыхъ

 

въ

 

стихари,

 

въ-

 

чтеніи

 

и

 

ихъ

прислуживаніе

 

въ

 

алтарѣ,

 

церковно-школьные

 

хоры

 

на

 

клиросѣ,

 

пѣ-

ніе

 

извѣстныхъ

 

молитвословій

 

цѣлою

 

школою, —все

 

это

 

располагаете

крестьянъ

 

къ

 

церковной

 

школѣ

 

и

 

заставляетъ

 

ихъ

 

относиться

 

къ

ней

 

довѣрчиво.

 

Связываютъ

 

крестьянское

 

населеніе

 

съ

 

церковного

школою

 

и

 

устраиваемыя

 

въ

 

ней

 

народныя

 

чтенія

 

съ

 

туманными

картинами,

 

дѣтскіе

 

праздники

 

(рождественскія

 

елки),

 

организуемый

библіотеки-читальни

 

н

 

пр.

 

Видятъ

 

крестьяне

 

и

 

осязательно,

 

такъ

сказать,

 

благотворное

 

вліяніе

 

церковной

 

школы

 

на

 

ихъ

 

дѣтей,

 

ви-

дятъ,

 

какъ

 

ихъ

 

дѣти

 

становятся

 

почтительными

 

къ

 

старшимъ,

 

по-

слушными

 

своимъ

 

роднтелямъ,

 

усерными

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

храму

 

Болсію

и

 

почтительными

 

къ

 

«батюшкѣ».

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

Сиасскаго

 

уѣзда

 

наблюдается

 

такой

 

истинно-хри-

стіанскій

 

обычай:

 

дѣти,

 

при

 

входѣ

 

священника

 

въ

 

школу,

 

вмѣсто

обычнаго

 

привѣтствія,

 

протягиваютъ

 

къ

 

нему

 

сложенныя

 

для

 

при-

нятая

 

благословенія

 

руки

 

и

 

нропзносятъ:

 

«б.іагословп

 

насъ,

 

отче»!

Видя

 

все

 

это,

 

и

 

взрослое

 

крестьянское

 

населеніе

 

невольно

 

подчиня-

ется

 

нравственно-воспитывающему

 

вліянію

 

дѣтей-школьншеовъ.

 

«Влі-

яніе

 

молитвеннаго

 

строя

 

школы,

 

говорите

 

въ

 

своемъ

 

годичномъ

 

от-

четѣ

 

Спасское

 

отдѣленіе,

 

оказывается

 

н

 

на

 

частныхъ

 

семьяхъ.

 

Бы-

ваютъ

 

такіе

 

случаи:

 

встаете

 

утромъ

 

крестьянская

 

семья,

 

умывается,

ученикъ-грамотей

 

зажигаете

 

предъ

 

иконами

 

лампадку,

 

беретъ

 

часо-

словъ

 

и

 

внятно

 

читаете

 

вслухъ

 

утреннія

 

молитвы,

 

а

 

семья

 

благо-

говѣйно

 

слушаете

 

и

 

молится».

 

«Стройное

 

и

 

умилительное

 

пѣніе

школьниковъ

 

въ

 

храмѣ,

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

отчетѣ

 

Егорьевскаго

 

отдѣ-

ленія,

 

располагаетъ

 

народъ

 

къ

 

церковной

 

службѣ

 

и

 

такнмъ

 

обра-

зомъ

 

привлекаете

 

въхрамъ

 

массу

 

молящихся».

Въ

 

долгіе

 

осенніе

 

и

 

зимніе

 

вечера

 

дФти

 

школьники

 

занимаютъ

своихъ

 

домашнихъ

 

разсказами

 

изъ

 

того,

 

что

 

слышали

 

и

 

усвоили

 

въ

школѣ,

 

особенно

 

по

 

закону

 

Божію,

 

и

 

такиііъ

 

образомъ

 

являются

проводниками

 

благотворнаго

 

вліянія

 

школы

 

на

 

народъ.

 

Особенно

 

это

нужно

 

сказать

 

относительно

 

тѣхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

есть

 

библіотеки

 

для

внѣкласснаго

 

чтенія

 

съ

 

полнымъ

 

отдѣломъ

 

религіозно-нравственныхъ
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книгъ.

 

Народъ

 

любить

 

и

 

съ

 

увлеченіемъ

 

читаете

 

и

 

слушаете

 

ска-

занія

 

о

 

подвижникахъ,

 

о

 

святыхъ

 

мѣстахъ,

 

о

 

путешествіяхъ

 

по

 

свя-

"тымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Школьники

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

составляютъ

 

истинное

 

счастіе

 

и

 

великое

 

пріобрѣтеніе».

Лучшимъ

 

доказательствомъ

 

благотворнаго

 

вліянія

 

церковной

школы

 

на

 

мѣстное

 

населеніе

 

служить

 

довѣріе

 

къ

 

ней,

 

изъ

 

года

 

въ

годъ

 

возростающее,

 

раскольниковъ

 

и

 

даже

 

сектантовъ

 

и

 

вліяніе

 

ея

на

 

ихъ

 

дѣтей-учениковъ.

 

Въ

 

1898

 

году

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

обучалось

 

дѣтей

 

раскольниковъ

 

216

 

человѣкъ

 

и

 

дѣтен

 

сектантовъ

18

 

человѣкъ.

 

Наибольшее

 

количество

 

раскольниковъ

 

проживаете

 

въ

г.

 

Егорьевскѣ

 

и

 

его

 

уѣздѣ,

 

и

 

эти

 

раскольники,

 

по

 

словамъ

 

отчета

Егорьевскаго

 

отдвленія,

 

«церковную

 

школу

 

любятъ,

 

довѣряютъ

 

ей

и

 

охотно

 

(не

 

всегда,

 

впрочемъ)

 

отдаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

на

 

обученіе.

Дѣти—раскольники

 

на

 

первое

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

школѣ

 

чувству-

ютъ

 

себя

 

стѣснительно;

 

товарищей—церковныхъ

 

чуждаются,

 

уроки

закона

 

Божія

 

слушаютъ,

 

видимо,

 

съ

 

недовѣріемъ

 

и

 

даже

 

какъ-будто

съ

 

нѣкотерымъ

 

опасеніемъ;

 

молитвы

 

читать

 

въ

 

классѣ

 

предъ

 

уро-

комъ

 

и

 

послѣ

 

урока

 

отказываются;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

учениками

не

 

молятся;

 

однимъ

 

словомъ,

 

держатъ

 

себя

 

особнякомъ.

 

Но

 

къ

 

концу

перваго

 

лее

 

года

 

пребыванія

 

въ

 

школѣ

 

совершенно

 

мѣняются:

 

п

молитвы

 

читаютъ,

 

и

 

молятся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

и

 

охотно

 

слушаютъ

уроки

 

закона

 

Божія;

 

нѣкоторые

 

даже

 

ходятъ

 

въ

 

храмъ

 

къ

 

церков-

ной

 

службѣ,

 

а

 

въ

 

старшихъ

 

отдѣленіяхъ

 

сами

 

наводятъ

 

законоучи-

теля

 

на

 

сужденіе

 

о

 

расколѣ.

 

Былъ

 

одинъ

 

случай

 

(въ

 

Егорьевской

двухклассной

 

церковно-прнходской

 

школѣ)

 

и

 

нрисоединенія

 

расколь-

ника-ученика

 

къ

 

православію

 

по

 

собственному

 

его

 

желанно

 

и

 

лич-

ному

 

о

 

томъ

 

заявленію

 

*).

 

И

 

многіе

 

предразсудки

 

и

 

суевѣрія

 

кре-

стьянъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

школы

 

отошли

 

уже

 

въ

 

область

 

иреданій».

Весьма

 

характерный

 

данныя

 

о

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

церковно-прн-

ходской

 

школы

 

на

 

учениковъ-расіеольниковъ

 

встречаются

 

въ

 

отчетахъ

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

о

 

посѣщаемыхЪ'

 

ими

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

раскольническимъ

 

населеніемъ.

 

Такъ

напр.

 

Рязанскій

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

священ-

никъ

 

А.

 

Богородицкій

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

отчетовъ

 

минувшаго

года

 

указывалъ

 

на

 

тѣ

 

дружественный

 

отношенія,

 

какія

 

существу-

ютъ

 

между

 

учениками—православными

 

и

 

учениками-раскольниками

въ

 

Гурѣевской

 

церковно-прнходской

 

школѣ.

 

Ученики-раскольники

охотно

 

подчиняются

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

школьной

 

жизни,

 

приннмаютъ

участіе

 

въ

 

обшихъ

 

молитвахъ,

 

изучаютъ

 

законъ

 

Божій,

  

въ

 

ненаст-

*)

 

Объ

 

этомъ

 

случаѣ

 

см.

 

подробно

 

въ

 

№

 

19

 

Рязан.

  

Епарх.

 

Вѣд.

  

за

 

1898

 

г.
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ную

 

погоду

 

остаются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православными

 

дѣтьми

 

въ

 

ночлеж-

номъ

 

пріютѣ

 

при

 

школѣ.

 

По

 

словамъ

 

учителя

 

Гурѣевской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

любимой

 

бесѣдою

 

учениковъ

 

во

 

время

 

общихъ

ночевокъ

 

является

 

бесѣда

 

о

 

вѣрѣ:

 

дѣти

 

православныхъ

 

хватать

 

свою

вѣру,

 

свое

 

богослуженіе,

 

дѣтн

 

раскольниковъ—свое

 

богослуженіе.

Между

 

прочимъ

 

ученнкъ-раскольникъ

 

остался

 

ночевать

 

въ

 

школѣ

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

тамъ

 

совершалось

 

всенощное

 

богослуженіе,

 

за

 

ко-

торымъ

 

православные

 

ученики

 

читали

 

и

 

пѣли,

 

а

 

мѣстный

 

священ-

никъ,

 

совершившій

 

всенощное

 

богослуженіе,

 

произнесъ

 

сердечное

ноученіс.

 

Кончилась

 

всенощная,

 

мальчики

 

улеглись

 

спать,

 

но

 

долго

еще

 

разговаривали.

 

Учителю

 

школы

 

случайно

 

пришлось

 

подслушать

приблизительно

 

такой

 

разговоръ.

 

Мальчикъ,

 

сынъ

 

старообрядца,

 

оче-

видно

 

подъ

 

силыіымъ

 

впечатлѣніемъ

 

только

 

что

 

закончившейся

 

цер-

ковной

 

службы

 

и

 

пронзнесеннаго

 

священникомъ

 

поученія,

 

со

 

вздо-

хомъ

 

сказалъ:

«Да,

 

ребята,

 

и

 

впрямъ

 

ваша

 

служба

 

куда

 

какъ

 

лучше

 

нашей;

у

 

насъ

 

читаютъ—

 

бормочатъ

 

чисто

 

по-тарабарски,

 

поить,

 

что

 

волки

воютъ,

 

а

 

у

 

васъ.

 

что

 

читаютъ,

 

все

 

разберешь,

 

а

 

пѣніе

 

за

 

сердце

хватаетъ».

«Что,

 

согласился

 

съ

 

нами?

 

Мы

 

тебѣ

 

давно

 

говорили,

 

что

 

наша

служба

 

лучше

 

вашей;

 

вѣдь

 

мы

 

и

 

вашу

 

службу,

 

видали

 

и

 

зря

 

не

станемъ

 

тебѣ

 

говорить.

 

Ты

 

вотъ

 

что:

 

нойдемъ

 

съ

 

нами

 

какъ-нибудь

въ

 

нашу

 

церковь

 

и

 

посмотримъ,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

служатъ

 

обѣдню.

Тогда

 

ты

 

къ

 

своей

 

службѣ

 

не

 

заглянешь—такъ

 

тебѣ

 

у

 

насъ

 

по-

нравится».

«Эхъ-ма!

 

Я

 

не

 

только

 

въ

 

вашу

 

церковь

 

сталъ-бы

 

ходить,

 

но

 

и

совсѣмъ-бы

 

въ

 

церковь

 

перешелъ,

 

да

 

только

 

отецъ

 

съ

 

матерью

 

не

соглашаются»,

«Чудакъ

 

ты,

 

я

 

посмотрю.

 

Ты

 

слышалъ

 

отъ

 

нашего

 

батюшки,

что

 

расколъ

 

явился

 

изъ

 

за

 

пустяковъ,

 

что

 

въ

 

старину

 

люди

 

были

больше

 

неграмотные

 

и

 

нотому

 

повѣрнли

 

разсказамъ

 

злыхъ

 

людей,

что

 

патріархъ

 

Пиконъ

 

вѣру

 

испортилъ,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

онъ

 

ис-

правлялъ

 

въ

 

книгахъ

 

то,

 

что

 

было

 

невѣрно.

 

Заставь

 

тебя

 

писать

книги,

 

ты,

 

небось,

 

вотъ

 

сколько

 

ошнбокъ

 

надѣлаешь,

 

что

 

и

 

нераз-

берешь,

 

такъ

 

и

 

тогда

 

писаки

 

были

 

немного

 

получше

 

насъ

 

съ

 

тобою.

Ты

 

вотъ

 

растолкуй

 

своему

 

отцу

 

все,

 

что

 

отъ

 

батюшки

 

слышалъ.

 

и

пораскажи

 

ему

 

про

 

нашу

 

службу,

 

онъ

 

тогда

 

тебя

 

и

 

отпустить»*

«Нѣтъ,

 

ребята,

 

нечего

 

и

 

толковать

 

попусту.

 

Я

 

пытался

 

съ

нимъ

 

про

 

это

 

говорить,

 

а

 

онъ

 

всегда

 

съ

 

бранью

 

останавливалъ:

«вотъ

 

умннкъ

 

какой

 

завелся,

 

какую

 

ахинею

 

ему

 

понъ

 

натолковалъ.
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Наше

 

дѣло

 

слушать

 

своихъ

 

наставниковъ

 

и

 

умереть

 

въ

 

той

 

вѣрѣ,

въ

 

какой

 

умерли

 

наши

 

старики,

 

а

 

о

 

вѣрѣ

 

толковать

 

не

 

нашему

 

уму.

Охъ.

 

мнѣ

 

это

 

училище!..

 

Если-бы

 

по

 

нонѣшнимъ

 

временамъ

 

не

 

нужна

была

 

грамота,

 

такъ

 

я

 

тебя

 

совсѣмъ

 

бы

 

не

 

пустилъ

 

въ

 

него».

Такъ

 

я

 

иной

 

разъ

 

и

 

боюсь

 

затѣвать

 

разговоръ

 

о

 

вѣрѣ,

 

возьметъ

изъ

 

училища

 

и

 

сиди

 

себѣ

 

дома,

 

и

 

ничего

 

не

 

подѣлаешь...

(„Рязан.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

—

 

Забытыя

 

сокровища.

 

Додъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

въ

 

Симб.

Еп.

 

Вѣд.

 

помѣщена

 

статья,

 

заслуживающая

 

особеннаго

 

вниМанія

какъ

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

любителей

 

душеспасительнаго

 

чте-

нія.

 

Авторъ

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

любителей

 

духовно-нравственнаго

чтенія

 

на

 

древне-учительные

 

Сборники,

 

выдержки

 

изъ

 

которыхъ

помѣщаются

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

«Странникъ»

 

подъ

 

назва-

ніеиъ

 

«Памятники

 

древне-русской

 

церковно-учительской

 

литературы»,

именно

 

изъ

 

Пролога,

 

Златоуста

 

и

 

др.

 

За

 

что

 

и

 

для

 

чего

 

забыты

эти

 

Сборники,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ

 

сложилось

 

то

 

прочное,

 

зиж-

дущееся

 

на

 

релнгіи,

 

міровоззрѣніс

 

русскаго

 

человѣка,

 

которымъ

 

онъ

отличался

 

всегда

 

и

 

которое

 

характеризуете

 

его

 

и

 

по

 

ныйѣ.

 

Пред-

ставленный

 

въ

 

своей

 

первоначальной

 

христіанской

 

чистотѣ,

 

эти

 

чте-

нія

 

изъ

 

Пролога

 

имѣлн

 

бы

 

громадное

 

нравственно-воспитательное

воздѣйствіе

 

на

 

народъ

 

именно

 

тѣмъ

 

воодушевленіемъ,

 

которое

 

всег-

да

 

отличало

 

рѣчи

 

древнихъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

нашей

 

Церкви.

 

И

не

 

нужна

 

была

 

бы

 

духовенству

 

та

 

масса

 

новыхъ

 

поученій

 

и

 

рито-

риЧескихъ

 

словъ

 

и

 

бесѣдъ,

 

которая

 

чуть

 

не

 

ежедневно

 

издается

 

въ

десяткахъ

 

тысячахъ

 

ѳкземпляровъ,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ

 

изданій,

то

 

ВЪ

 

видѣ

 

приложеній

 

къ

 

нашимъ

 

духовяымъ

 

журналамъ.

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Чтейія

 

изъ

 

Пролога

 

и

 

другихъ

 

древнѣй-

шихъ

 

Сборниковъ

 

этого

 

рода

 

удовлетворяюсь

 

всѣмъ

 

требованіямъ

правильно

 

составленной

 

и

 

вполнѣ

 

результатной

 

проповѣди.

 

Отличи-

тельной

 

чертой

 

всѣхъ

 

этихъ

 

чтейій

 

служитъ

 

крайняя

 

простота

 

ихъ

рѣчи;

 

главное

 

предложеніе

 

составляете

 

наиболѣе

 

частую

 

форму

 

вы-

раженія

 

мысли;

 

придаточныхъ

 

нредложеній,

 

нридающихъ

 

слогу

 

пері-

одйческую

 

форму,

 

очень

 

мало;

 

при

 

томъ

 

всѣ

 

они

 

изложены

 

замѣча-

тельно

 

понятно

 

и

 

просто.

 

Съ

 

внутренней

 

своей

 

стороны,

 

со

 

сторо-

ны

 

содержанія,

 

древнія

 

поученія

 

очень

 

элементарны

 

и

 

по

 

убѣди-

тельности

 

своей

 

положительно

 

изумительны

 

(на

 

нихъ

 

похожи

 

отчасти

наши

 

Троицкіе

 

Листки,

 

напр.

 

«О

 

еже

 

не

 

осуждати»

 

«Златоустъ»,

Слово

 

преп.

 

Анастасія).

 

Замѣчательныя

 

параллели,

 

употребляемыя

въ

 

древнихъ

 

Прологахъ,

 

никогда

 

и

 

въ

 

голову

 

не

 

нридутъ

 

нашимъ

современнымъ

 

проповѣдникамъ.

   

Приведемъ

 

образець

 

изъ

 

поученія
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«о

 

пьянствѣ»,

 

принадлежащаго

 

Св.

 

Василію

 

Великому.

 

Въ

 

цѣляхъ

сильнѣйшаго

 

воздѣйствія

 

на

 

страдающихъ

 

страстію

 

къ

 

спиртнымъ

наниткамъ,

 

Св.

 

Васииій

 

приводить

 

сравненія

 

между

 

пьяницей

 

и

бѣсноватымъ:

 

«бѣсный

 

страждете

 

неволею,

 

избудетъ

 

вѣчныя

 

муки;

пришедъ

 

іерей

 

къ

 

бѣсному,

 

молитвою

 

отгоняете

 

бѣса;

 

но

 

надъ

 

пія-

щаго

 

еже

 

и

 

со

 

всея

 

вселенныя

 

собралися

 

священницы

 

и

 

молитву

сотворили,

 

не

 

могутъ

 

подъяти

 

отъ

 

пьянства,

 

ни

 

самовольнаго

 

бѣса

отогнати

 

пьянственнаго».

 

—

 

Кромѣ

 

краснорѣчія,

 

столь

 

присуща™

древшімъ

 

образцамъ

 

изъ

 

Пролога,

 

они

 

отличаются

 

особенной

 

эрудн-

ціей

 

по

 

знанію

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

Св.

 

Отецъ,

 

причемъ

 

приводятся

 

при-

мѣры

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

разныхъ

 

временъ

 

и

 

народовъ,— съ

 

глу-

бочайшею

 

вѣрою

 

въ

 

то

 

великое

 

дѣло,

 

которое

 

дѣлали

 

проиовѣдни-

ки.—Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

эти

 

сокровища,

 

которыя

 

справедливо

 

авторъ

назвалъ

 

забытыми,

 

поскорѣе

 

перестали

 

быть

 

забытыми

 

и

 

попали

въ

 

руки

 

каждаго

 

іерея

 

Божія:

 

это— такіе

 

добрые

 

друзья,

 

которые

готовы

 

дать

 

намъ

 

помощь

 

и

 

добрый

 

совѣтъ

 

каждый

 

часъ,

 

каждую

минуту,

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствах!,

 

нашей

 

жизни

 

(Холм.-Варш.

 

В.).

—

 

Полезное

 

нововведеніе

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту. —Въ

 

крестьян-

скомъ

 

быту

 

у

 

насъ

 

ни

 

одна

 

свадьба

 

не

 

обходится

 

обыкновенно

бѳзъ

 

вина.

 

Чтобы

 

справпть

 

свадьбу

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

крестьянинъ

долженъ

 

истратить

 

на

 

угощеніе

 

десяткп

 

рублен,

 

а

 

случается,

 

про-

пиваютъ

 

и

 

больше;

 

деньги

 

не

 

малыя,

 

да

 

и

 

пригодились

 

бы

 

онѣ

подчасъ

 

въ

 

хозяйствѣ!

 

Печальный

 

обычай

 

этотъ

 

настолько

 

уко-

ренился

 

среди

 

крестьянскаго

 

населенія,

 

что

 

сплошь

 

да

 

рядомъ

свадьба

 

не

 

можетъ

 

состояться

 

изъ-за

 

того

 

только,

 

что

 

нѣтъ

 

доста-

точно

 

денегъ

 

на

 

угощеніе,

 

и

 

иному

 

крестьянину

 

приходится

 

разо-

ряться,

 

лѣзть

 

въ

 

долги,

 

чтобы

 

избѣжать

 

неудовольствія

 

и

 

насмѣ-

шекъ

 

со

 

стороны

 

родныхъ

 

и

 

односельчанъ,

 

поставить

 

имъ

 

при-

личное

 

угощеніе.

 

Въ

 

впду

 

этого

 

особенно

 

отрадно

 

сообщеніе

 

«Тамб.

Еп.

 

Вѣд.»

 

о

 

томь,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Засилсьѣ,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда,

вотъ

 

уже

 

'вторая

 

крестьянская

 

свадьба

 

справляется

 

безъ

 

обычной

попойки.

 

Именно,

 

вслѣдствіе

 

предложенія

 

мѣстнаго

 

участковаго

попечителя

 

о

 

народной

 

трезвости

 

и

 

увѣщанія

 

священника,

 

одинъ

изъ

 

крестьянъ

 

деревни

 

Войновщины

 

согласился

 

справлять

 

свою

свадьбу

 

въ

 

открытой

 

въ

 

селѣ

 

Засижьѣ

 

чайной

 

попечительства

трезвости.

 

Въ

 

назначенный

 

день

 

церковь

 

была

 

полна

 

народомъ;

который

 

собрался

 

изъ

 

окрестныхъ

 

деревень

 

смотрѣть

 

на

 

такую

небывалую

 

еще

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

свадьбу.

 

Въ

 

церкви

 

были

 

заж-

жены

 

люстры

 

п

 

всѣ

 

поставныя

 

свѣчи;

 

нѣлъ

 

Засижскій

 

хоръ

 

пѣв-

чдхъ.

 

Бракосочетаніе

 

прошло

 

такъ

 

торжественно

 

и

 

благопристойно,



357

что

 

привело

 

всѣхъ

 

бывшпхъ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

полнѣйшіп

 

восторгъ.

По

 

окончаніи

 

бракосочетанія

 

священпикъ

 

сказалъ

 

приличную

 

это-

му

 

случаю

 

рѣчь

 

и

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ

 

встрѣтилъ

 

новобрач-

иыхъ

 

въ

 

чайной,

 

гдѣ

 

былъ

 

отслулсеиъ

 

благодарственный

 

Богу

молебенъ,

 

послѣ

 

котораго

 

хоръ

 

пѣлъ

 

«Боже,

 

Царя

 

Храни».

 

Затѣмъ,

новобрачнымъ

 

и

 

ихъ

 

гостямъ

 

было

 

предлолсено,

 

за

 

счетъ

 

попечи-

тельства,

 

безплатпое

 

угощеніе — чай

 

съ

 

бѣлымъ

 

хлѣбомъ,

 

а

 

потомъ

прпготовлепъ

 

был'ь

 

обѣдъ.

 

Вечеромъ

 

присутствующимъ

 

были

 

по-

казаны,

 

посредствомъ

 

волшсбнаго

 

фонаря,

 

туманпыя

 

картины.

 

Въ

заключепіе

 

новобрачные

 

выразили

 

участковому

 

попечителю

 

глу-

бокую

 

благодарность

 

за

 

торжественную

 

обстановку

 

при

 

вѣнчаніи,

за

 

угощеніе

 

п

 

за

 

избавленіе

 

отъ

 

непосильиаго

 

разорительнаго

 

рас-

хода

 

на

 

вино,

 

необходима™

 

при

 

справлоніп

 

свадебъ

 

обычнымъ

порядкомъ.

 

Вскорѣ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Засижья

 

состоялась

 

еще

 

свадьба,

которая

 

толге

 

была

 

отпразднована

 

въ

 

чайной

 

попечительства

 

трез-

вости

 

и

 

прошла

 

также

 

торжественно

 

и

 

благопристойно,

 

какъ

 

и

первая

 

свадьба,

 

къ

 

общему

 

удовольствію

 

всѣхъ

 

участвовавшихъ

крестьянъ.

—

 

Разсказъ

 

англійскаго

 

адмирала.

 

Разсказы

 

людей,

 

потерявшихъ

временно

 

всѣ

 

признаки

 

жизни

 

и

 

потомъ

 

возвращенпыхъ

 

къ

 

пей,

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

испытывали

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

въ

 

этомъ

 

состояиіи

мелсду

 

лшзнію

 

и

 

смертію,

 

безъ

 

сомнѣиія

 

имѣютъ

 

для

 

насъ

 

силь-

нѣйшій

 

интересъ:

 

онп

 

не

 

только

 

пролпваютъ

 

свѣтъ

 

на

 

тайны

 

на-

шего

 

бытія

 

за

 

гробомъ,

 

но

 

п

 

подтверлсдаютъ

 

откровенное

 

христі-

анское

 

ученіо

 

о

 

томъ,

 

что

 

произойдете

 

съ

 

калсдымъ

 

изъ

 

насъ

 

въ

то

 

время,

 

когда

 

мы

 

предстанемъ

 

нредъ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Хрн-

стомъ

 

въ

 

день

 

всеобщаго

 

воскресенія

 

п

 

страшнаго

 

суда.

Одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

разсказовъ,

 

вообще

 

очень

 

рѣдкихъ,

 

пред-

ставляете

 

разсказъ

 

англійскаго

 

адмирала

 

Быофорта,

 

который

 

въ

молодости

 

опрокинулся

 

съ

 

лодкой

 

въ

 

море

 

и,

 

пе

 

умѣя

 

плавать,

пошелъ

 

ко

 

дну.

 

Онъ

 

былъ

 

вытащенъ

 

изъ .

 

воды

 

и

 

возвращенъ

 

къ

ясизни.

 

Впослѣдствіи,

 

по

 

убѣяденію

 

доктора

 

Волластона,

 

онъ

 

за-

писалъ

 

исторію

 

своихъ

 

душевныхъ

 

ощущеніп

 

съ

 

того

 

момента,

когда

 

онъ

 

уиалъ

 

въ

 

море.

 

Вотъ

 

этотъ

 

разсказъ.

„Обстоятельства

 

крушонія

 

и

 

паденія

 

я

 

(говор птъ

 

адмиралъ)

передаю

 

или

 

по

 

смутному

 

воспоминанію,

 

плн

 

по

 

разсказамъ

 

сви-

дѣтолей,

 

самъ

 

утонающііі

 

въ

 

первую

 

минуту

 

весь

 

поглощенъ

 

ощу-

щеніемъ

 

своей

 

гибели

 

и

 

бореніемъ

 

мелсду

 

наделсдою

 

и

 

отчаятііемъ.

Но

 

что

 

потомъ

 

послѣдовало,

 

о

 

томъ

 

могу

 

свидетельствовать

 

съ

полнѣйшимъ

 

сознаніемъ:

 

въ

 

духѣ

 

моемъ

 

совершился

   

въ

   

эту

 

ми-
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нуту

 

внезапный

 

и

 

столь

 

чрезвычайный

 

переворота,

 

что

 

всѣ

 

его

обстоятельства

 

остаются

 

донынѣ

 

такъ

 

свѣжи

 

и

 

ленвы

 

въ

 

моей

памяти,

 

какъ

 

бы

 

вчера

 

со

 

мною

 

случились.

„Съ

 

того

 

момента,

 

какъ

 

прекратилось

 

во

 

мнѣ

 

всякое

 

движе-

те

 

(что

 

было,

 

полагаю,

 

послѣдствіемъ

 

удушенія),

 

тихое

 

ощущеніе

совершенна™

 

снокойствія

 

смѣнило

 

собою

 

всѣ

 

прежнія

 

мятежныя

ощущенія.

 

Молено,

 

поясалун,

 

назвать

 

это

 

состояніе

 

состояніемъ

апатіи;

 

но

 

тутъ

 

не

 

было

 

тупой

 

покорности

 

передъ

 

судьбою,

 

потому

что

 

не

 

бцло

 

тутъ

 

ни

 

мадѣйшаго

 

страданія;

 

не

 

было

 

и

 

ни

 

малѣй-

щей

 

мысли

 

ни

 

о

 

гибели,

 

ни

 

о

 

возможности

 

спасенія.

 

Напротивъ,

ощущеніе

 

было

 

скорѣе

 

пріятное, —нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

того

 

тупого,

 

но

удовлетворенного

 

состоянія,

 

которое

 

бываета

 

предъ

 

сномъ

 

послѣ

сильной

 

усталости.

 

Чувства

 

мои

 

были

 

такимъ

 

образомъ

 

притуп-

лены,

 

но

 

съ

 

духомъ

 

произошло

 

нѣчто

 

совсѣмъ

 

цротивопололшое.

Деятельность

 

духа

 

оживалась

 

въ

 

мѣрѣ,

 

превышающей

 

всякое

 

опи-

саніе.

 

Мысли

 

стали

 

возникать

 

за

 

мыслями

 

съ

 

такою

 

быстротою,

которую

 

не

 

только

 

описать,

 

но

 

и

 

постигнуть

 

не

 

можетъ

 

никто,

если

 

самъ

 

не

 

испыталъ

 

подобна™

 

состоянія.

 

Течѳніе

 

этихъ

 

мы-

слей

 

я

 

могу

 

и

 

теперь

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

нрослѣдить,

 

начиная

съ

 

самаго

 

событія,

 

только

 

что

 

случившагося: —неловкость,

 

бывшая

причиною

 

его,

 

смятеніе,

 

которое

 

произошло

 

отъ

 

него

 

(я

 

видѣлъ,

какъ

 

двое

 

спрыгнули

 

вслѣдъ

 

за

 

мною

 

съ

 

борта),

 

дѣйствіе,

 

кото-

рое

 

оно

 

должно

 

было

 

произвесть

 

на

 

моего

 

нѣжнаго

 

отца,

 

объяв-

деніе

 

ужасной

 

вѣсти

 

всему

 

семейству, —тысяча

 

другнхъ

 

обстоя-

тельствъ

 

тѣсно

 

связанныхъ

 

сь

 

домашнею

 

моею

 

жизнію, — вотъ

 

изъ

чего

 

состоялъ

 

первый

 

рядъ

 

моихъ

 

мыслей.

 

Затѣмъ

 

кругъ

 

этихъ

мыслей

 

стадъ

 

расширяться

 

далѣе:

 

явилось

 

послѣднее

 

наше

 

пла-

ваніе,

 

первое

 

плаваніе

 

со

 

случившимся

 

крущеніемъ,

 

школьная

моя

 

жизнь,

 

мои

 

успѣхи,

 

всѣ

 

ошибки

 

глупости,

 

шалости,

 

всѣ

 

мел-

кія

 

приключенія

 

и

 

затѣи

 

того

 

времени, —и

 

такъ

 

дальше

 

назадъ,—

всякій

 

случай

 

въ

 

моей

 

жизни

 

ироходилъ

 

въ

 

моемъ

 

воспоминаніи

въ

 

поступательно

 

обратномъ

 

норядкѣ,

 

и

 

не

 

въ

 

общемъ

 

очертаніи,

но

 

во

 

всѣхъ

 

мельчайшихъ

 

чертахъ

 

и

 

подробностяхъ.

 

Словомъ

 

ска-

зать— вся

 

исторія

 

моей

 

лепзни

 

проходила

 

передъ

 

мною

 

точно

 

въ

панорамѣ,

 

и

 

(что

 

особенно

 

валено)

 

каждое

 

въ

 

ней

 

со

 

мною

 

собы-

тіе

 

соединялось

 

съ

 

сознаніемъ

 

правды

 

или

 

неправды,

 

или

 

съ

 

мы-

слію

 

о

 

прнчинахъ

 

его

 

и

 

послѣдствіяхъ.

 

Удивительно,

 

далее

 

самые

мелкіе,

 

ничтожные

 

факты,

 

давнымъ

 

давно

 

позабытые, —всѣ

 

почти

воскресли

 

въ

 

моемъ

 

воображены,- и

 

иритомъ

 

такъ

 

знакомо

 

и

живо,

 

какъ

 

бы

 

недавно

 

случились".
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Къ

 

этому

 

въ

 

высшей

 

степени

 

интересному

 

своему

 

разсказу

адмиралъ

 

Бьюфортъ

 

присоединяете

 

и

 

свои

 

мысли.

 

Все

 

это

 

(гово-

рить

 

онъ)

 

не

 

указываете

 

ли

 

на

 

безграничную

 

силу

 

нашей

 

памяти,

не

 

пророчитъ

 

ли,

 

что

 

мы

 

со

 

всею

 

полнотою

 

этой

 

силы

 

проснемся

въ

 

иномъ

 

мірѣ,

 

принулсдены

 

будёмъ

 

созерцать

 

нашу

 

прошедшую

жизнь

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

ея?

 

И

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

все

 

это

 

не

оправдываете

 

ли

 

вѣру,

 

что

 

смерть

 

есть

 

только

 

пзмѣненіе

 

нашего

бытія,

 

въ

 

которомъ,

 

стало

 

быть,

 

нѣтъ

 

дѣйствитѳльнаго

 

промежутка

или

 

перерыва.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

замѣчательно

 

въ

 

высшей

степени

 

одно

 

обстоятельство,—что

 

безчисленныя

 

мысли

 

и

 

пред-

ставлеяія,

 

промелькнувшія

 

у

 

меня

 

въ

 

душѣ,

 

всѣ

 

до

 

одного

 

были

обращены

 

въ

 

прошедшее.

 

Я

 

былъ

 

погружеиъ

 

весь

 

въ

 

прошедшее.

Сколько

 

времени

 

у

 

меня

 

было

 

занято

 

этимъ

 

потокомъ

 

мыслей,

или,

 

лучше

 

сказать,

 

въ

 

какую

 

долю

 

времени

 

всѣ

 

онъ

 

были

 

втис-

нуты,

 

не

 

могу

 

теперь

 

определить

 

въ

 

точности;

 

но,

 

безъ

 

сомнѣнія,

не

 

прошло

 

и

 

двухъ

 

минутъ

 

съ

 

момента

 

удушенія

 

моего

 

до

 

той

минуты,

 

когда

 

меня

 

вытащилп

 

изъ

 

воды".

          

(Тобольск.

 

Вѣст.).

—

 

Письмо

 

въ

 

редакцію

 

Костроіискаго

 

губернскаго

 

пчеловода

I.

 

А.

 

Кузьмина

 

*).

 

У

 

старыхъ

 

пчелннцевъ

 

существуете

 

масса

 

раз-

личныхъ

 

предразсудковъ,

 

заговоровъ,

 

повѣрій,

 

примѣтъ

 

и

 

проч.,

хотя

 

разумное

 

пчеловожденіе

 

въ

 

нихъ

 

и

 

не

 

нуждается,

 

но,

 

тѣмъ

 

не

менѣе,

 

въ

 

виду

 

значительна™

 

спеціально-историческаго

 

и

 

этногра-

фическаго

 

интереса

 

этихъ

 

остатковъ

 

древне-русской

 

словесности

 

и

культуры,

 

желательно

 

собрать

 

ихъ

 

воедино.

Руководствуясь

 

этою

 

мыслью,

 

я

 

рѣшился

 

составить

 

и

 

издать

книгу,

 

посвященную

 

всестороннему

 

разсмотрѣнію

 

пчеловодныхъ

 

пред-

разсудковъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

меня

 

собрано

 

болѣе

 

1000

 

J6J6

 

разныхъ

новѣрій

 

и

 

заклинаній

 

по

 

части

 

пчеловодства,

 

но

 

я

 

все

 

еще

 

нахожу

это

 

число

 

слишкомъ

 

недостаточнымъ,

 

и,

 

памятуя,

 

что

 

«одинъ

 

въ

 

по-

лѣ

 

не

 

воинъ»,

 

осмѣливаюсь

 

черезъ

 

посредство

 

редакціи

 

«Вятскихъ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей»

 

обратиться

 

къ

 

просвѣщеннымъ

 

служи-

телямъ

 

Св.

 

Церкви,

 

какъ

 

ближе

 

всѣхъ

 

стоящимъ

 

къ

 

народу,

 

а

 

так-

же

 

и

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ,

 

съ

 

покорнѣйшей

 

просьбой

 

оказать

 

мнѣ

свое

 

содѣйствіе

 

въ

 

нелегкомъ,

 

задуманномъ

 

мною

 

трудѣ.

 

Соіѣйствіе

можете

 

быть

 

оказано

 

присылкою

 

какъ

 

цѣлыхъ

 

рукописей

 

(въ

 

ориги-

налѣ

 

или

 

въ

 

копіяхъ),

   

такъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

Л°№

   

заговоровъ,

   

прѳд-

*)

 

Письмо

 

это

 

прислано

 

на

 

ими

 

Преосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Епископа

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

 

съ

 

просьбою

 

напечатать

 

его

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епар.

 

Вѣдомо-

стяіъ,

 

на

 

что

 

и

 

носдѣдовадо

 

согдасіе

 

Pro

 

Преосвященства.

                      

Ред.



360

разсудковъ,

 

нрішѣтъ,

 

ноговорокъ

 

о

 

пчелахъ,

 

свѣдѣній

 

о

 

суевѣрныхъ

ябрядахъ

 

н

 

т.

 

п.

Коррсспонденцію

 

прошу

 

адресовать:

 

г.

 

Кострома,

 

губернскому

пчеловоду

 

Г.

 

А.

 

Кузьмину.

Заранѣѳ

 

приношу

 

искреннюю

 

благодарность

 

откликнувшимся

на

 

мою

 

просьбу,

 

и

 

сообщаю,

 

что

 

всѣмъ

 

приславшимъ

 

мнѣ

 

не

 

на-

печатанный

 

еще

 

свѣдѣнія,

 

составляемая

 

мною

 

книга

 

будете

 

высла-

на

 

безплатно,

 

какъ

 

сотрудникамъ,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

выхода

 

изъ

 

печа-

ти.

 

Фамиліи

 

всѣхъ

 

корреспондентовъ

 

будутъ

 

иомѣщены

 

въ

 

токстѣ

книги.

—

 

Медь

 

и

 

здоровье.

 

Не

 

такъ

 

давно

 

одинъ

 

знаменитый

 

ме-

дикъ

 

выразнлъ

 

слѣдующія

 

заключенія

 

свои

 

о

 

неоцѣненныхъ

 

каче-

ствахъ

 

меда

 

для

 

здоровья

 

человѣка.

Во

 

многихъ

 

домахъ

 

н

 

семействахъ

 

унотребленіе

 

меда,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

весьма

 

ограничено,

 

менеду

 

тѣмъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

онъ

иолучилъ

 

преобладав]

 

е

 

передъ

 

несправедливо

 

задеряшвающимъ

 

его

распространіе

 

сахаромъ.

Сахаръ

 

неудобоваримъ

 

и

 

употребляемый

 

въ

 

чистомъ

 

его

 

видѣ

положительно

 

вреденъ.

 

Отъ

 

употребленія

 

сахара

 

происходите

 

от-

рыжка,

 

скопленіе

 

вѣтровъ,

 

желудочныя

 

кислоты,

 

головныя

 

боли

(несвареніе

 

лселудка).

 

Точно

 

такясе

 

всѣ

 

ниролшыя,

 

приготовленный

съ

 

болыпимъ

 

количествомъ

 

сахара,

 

при

 

болыпомъ

 

нотребленін,

 

пор-

тятъ

 

желудокъ

 

какъ

 

дѣтскій,

 

такъ

 

и

 

взрослыхъ. — Страдающіе

 

же-

лудкомъ,

 

въ

 

особенности,

 

не

 

могутъ

 

переносить

 

и

 

малаго

 

количества

сахара.

 

То

 

небольшое

 

его

 

количество,

 

которое

 

соляная

 

кислота,

находящаяся

 

въ

 

здоровомъ

 

леелудкѣ,

 

можете

 

переварить

 

и

 

усвоить

ее

 

организму,

 

подобно

 

составнымъ

 

частямъ

 

мода,

 

пдетъ

 

на

 

пользу,

остальное

 

же

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

разстраиваетъ

 

пищеварительный

каналъ.

Желудокъ

 

дѣтей,

 

не

 

имѣя

 

соляной

 

кислоты,

 

и

 

леелудокъ

 

боль-

ныхъ,

 

съ

 

малымъ

 

ея

 

количествомъ,

 

не

 

выносятъ

 

сахара.

Совсѣмъ

 

другое

 

можно

 

сказать

 

о

 

медѣ.

 

Сахаръ,

 

въ

 

немъ

 

нахо-

дящейся,

 

не

 

требуете

 

отъ

 

желудка

 

превращенія,

 

и

 

потому

 

медъ,

употребленный

 

даже

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ,

 

непосредственно

 

и

быстро

 

переваривается

 

даже

 

дѣтьми

 

и

 

больными

 

и

 

это

 

дѣлаетъ

 

его

весьма

 

ваяенымъ

 

и

 

необходимымъ

 

предметомъ

 

питанія. —Для

 

дѣтей,

питаемыхъ

 

коровыімъ

 

молокомъ,

 

необходимо

 

дѣлать

 

его

 

болѣе

 

слад-

кимъ

 

прибавкою

 

меда.

 

Для

 

освѣлсенія

 

и

 

укрѣпленія

 

больныхъ

 

не-

обходимо

 

въ

 

питье

 

ихъ

 

прибавлять

 

медъ

 

(медовая

 

вода

 

съ

 

моло-

комъ,

 

съ

 

коньякомъ,

 

съ

 

лимоннымъ

 

сокомъ,

 

яичнымъ

 

желткомъ

 

и

 

пр.).
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Вскорѣ

 

увидятъ

 

и

 

убѣдятся,

 

какъ

 

легко,

 

противъ

 

сахара,

 

медъ

получите

 

преобладание

 

и

 

какъ,

 

въ

 

особенности,

 

дѣти

 

выиграютъ

 

и

будутъ

 

охранены

 

отъ

 

желудочныхъ

 

катарровъ

 

и

 

холеринъ.—Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

говорилось

 

и

 

было

 

доказываемо

 

вполнѣ

 

свѣдущими

людьми,

 

насколько

 

постоянное

 

потребленіе

 

меда,

 

особенно

 

съ

 

хлѣ-

бомъ,

 

способствуете

 

хорошему

 

здоровью,

 

укрѣпленію

 

тѣла,

 

его

 

жизне-

дѣятельности,

 

развитію

 

аппетита

 

и

 

пищеваренію.

 

Поэтому

 

медъ

имѣетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

возстановляющія

 

качества,

 

особенно

 

собран-

ный

 

съ

 

клевера

 

и

 

липы.

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

такихъ

 

пре-

красныхъ

 

нослѣдствій

 

можно

 

ожидать

 

только

 

отъ

 

чистаго,

 

природ-

наго

 

меда,

 

при

 

правильномъ

 

и

 

иостоянномъ

 

его

 

употребленіи.

(Деревня).

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

23-го

 

апрѣля,

 

недѣля

 

св.

 

женъ

 

Мѵроносицъ

 

и

Высоішторжественный

 

день

 

Тезоименитства

 

ЕЯ

 

ИМІТЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ

   

АЛЕКСАНДРЫ

   

ѲЕОДОРОВНЫ,

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

Боясе-

ственную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

въ

 

сослуженіи:

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Ага-

пита;

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Доброхотова

 

и

 

В.

 

Мстиславскаго;

священниковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳе-

дорова

 

и

 

I.

 

Успенскаго.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

совер-

шено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

градскимъ

 

духовенствомъ.

—

 

27-го

 

апрѣля,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

съ

 

град-

скимъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совер-

шена

 

паннихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

На-

слѣдникѣ

 

Цесаревичѣ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Георгіѣ

 

Але-

ксандровича.
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22-го

 

апрѣля,

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

при-

сутствовать

 

на

 

урокахъ:

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

и

 

въ

 

мужскбкъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

—

 

25-го

 

апрѣля,

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

присутствовать

 

на

 

экзаменѣ

 

въ

 

Екатеринославской

 

мо-

настырской

 

женской

 

школѣ.

■

   

■

   

-

■

        

■

                                                                                                                                                            

■

                                                                                                                                                                               

■

     

'

.

 

.

      

.

0

.

     

.

     

:

      

.

 

•

При

 

этомъ

 

№

 

разсылается

 

объявленіе

 

..САМ00БЕЗПЕЧЕН1Е
ПРАВОСЛАВНАГО

 

ДУХОВЕНСТВА".

-

 

.

 

■

{

   

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣіі

 

Монастыревъ.

Редакторы,

 

j

   

и

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

М.

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Физическая

 

географія

 

Палестины.

 

2)

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

читаемыіъ

при

 

Богослужеиіи

 

Апостолѣ

 

и

 

Евангеліи.

 

3)

 

Какія

 

осиованія

 

празд-

новать

 

воскресный

 

день

 

мы

 

находиыъ

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи

4)

 

Пзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

5)

 

Хроника

 

Епархіальной

 

жизни

 

и

6)

 

въ

 

особомъ

 

приюженіи:

 

Протоколы

 

Миссіонсрскиіъ

 

Комите-

товъ.

■

 

і

  

I

                                                                          

'

   

—*

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

28

 

Анрѣля

 

1900

 

г.

 

Цензоръ

 

преподаватель

Сеиинаріи

 

Вл.

 

Танентовъ.

Екатеринославъ.

 

Типографія

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра.



217

какъ

 

помогла

 

ему

 

касса...

 

Я

 

уже

 

говорилъ

 

ему

 

наедішѣ

 

и

при

 

свидѣтеляхъ,

 

что

 

онъ

 

нехорошо

 

дѣлаетъ,

 

а

 

онъ

 

еще

 

вы-

ругалъ

 

меня

 

неподобными

 

словами»...

 

(Правосл.

 

Обозр.

 

1881

 

г.

Марте

 

«Штундисты»;

 

Смотр.

 

Отеческ.

 

Записки

 

№

 

5,

 

1878

 

г.).

Такихъ

 

фактовъ

 

письменпыхъ

 

изъ

 

жизни

 

«старшихъ

 

братьевъ»

можно

 

привести

 

много.

Въ

 

первенствующей

 

Церкви

 

тоже

 

бывало

 

не

 

мало

 

грѣш-

никовъ.

 

Одипъ

 

далее

 

изъ

 

апостоловъ — Іуда

 

Искаріотекій

 

былъ

недостоинъ

 

апостольекаго

 

званія,

 

по

 

Христосъ

 

призвалъ

 

его

къ

 

оному,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

иослалъ

 

проповѣдывать

 

на-

роду

 

(Мато.

 

10,

 

4 —

 

5)

 

и

 

потомъ

 

до

 

конца

 

своей,

 

жизни

 

тер-

пѣлъ

 

въ

 

своемъ

 

обществѣ,

 

зная

 

хоропю,

 

что

 

онъ

 

грѣшникъ

 

и

будущій

 

Его

 

предатель.

 

Лпостолъ

 

Павелъ,

 

сравнивая

 

церковь

Божію

 

съ

 

тѣломъ

 

человѣка,

 

ппшетъ:

 

что

 

между

 

членами

 

тѣла

есть

 

также

 

«слабые»

 

и

 

такіе,

 

которые

 

намъ

 

кажутся

 

мснѣе

благородными,

 

«и

 

неблагообразные»,

 

но. они

 

не

 

умепынаютъ

красоты

 

тѣла,

 

ибо

 

«Богъ

 

соразмѣрнлъ

 

тѣло,

 

внушивъ

 

о

 

ие-

нѣе

 

совершенномъ

 

большее

 

попеченіе,

 

дабы

 

не

 

было

 

раздѣле-

нія

 

въ

 

тѣлѣ,

 

а

 

всѣ

 

члены

 

одинаково

 

заботились

 

другъ

 

о

 

дру-

гѣ»

 

(Корѳ.

 

12,

 

22

 

—

 

25).

 

Что

 

въ

 

Церкви

 

съ

 

праведными

всегда

 

будутъ

 

и

 

грѣшные,

 

это

 

и

 

Господь

 

высказалъ

 

въ

 

прнт-

чѣ

 

о

 

неводѣ,

 

которымъ

 

были

 

вытянуты

 

изъ

 

воды

 

рыбы

 

и

хорошія

 

и

 

худыя

 

(Мато.

 

13,

 

47— 50),

 

и

 

въ

 

притчѣ

 

о

 

пше-

ницѣ

 

и

 

плевелахъ

 

(Мато.

 

13,

 

24 — 30).

 

Поэтому

 

одпихъ

 

толь-

ко

 

грѣшииковъ,

 

иелселающихъ

 

каяться,

 

по

 

сознательному

упорству

 

сопротивляющихся

 

дѣнствію

 

благодати

 

Святаго

 

Духа,

поиосящихъ

 

Святаго

 

Духа,

 

Церковь

 

доллена

 

изгонять

 

изъ

 

сре-

ды

 

своей,

 

какъ

 

членовъ

 

развращешіыхъ.

Церковь

 

есть

 

Соборная,

 

каѳолическая

 

ила

 

вселенская.

Называется

 

она

 

такъ

 

потому,

 

что

 

ішѣетъ

 

предназиаченіе

 

со-

вмѣстнть

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

народы,

 

не

 

ограничиваясь

 

ни

 

време-

немъ,

 

ни

 

мѣстомъ.

 

Къ

 

Церкви

 

ветхозавѣтной

 

принадлежали

одни

 

только

 

іудеи

 

и

 

богослулсеиіе

 

совершалось

 

только

 

въ

 

од-

номъ

 

мѣстѣ

 

(въ

 

Іерусалимскомъ

 

храмѣ).

   

Христосъ

 

лее

 

разру-
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шилъ

 

преграду

 

между

 

іудеями

 

и

 

язычниками,

 

примиривъ

пхъ,

 

«въ

 

единомъ

 

тѣлѣ

 

Богови

 

крестомъ

 

Своимъ»

 

(Еф.

 

2,

14— 16),

 

послалъ

 

апостоловъ

 

на

 

проповѣдь,

 

говоря:

 

«идите,

научите

 

всѣ

 

пароды,

 

крестя

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

Святаго

 

Духа»

 

(Мато.

 

28,

 

19);

 

повелѣлъ

 

проповѣдывать

 

Свое

Евапгеліе

 

всей

 

твари

 

(Марк.

 

16,

 

15)

 

и

 

распространить

 

вѣру

«далее

 

до

 

края

 

земли»

 

(Дѣян.

 

1,

 

8).

 

А

 

потому,

 

чтобы

 

Цер-

ковь

 

имѣла

 

названіе

 

вселенской,

 

иѣтъ

 

необходимости,

 

чтобы

она

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

весь

 

міръ

 

и

 

всѣхъ

 

людей.

 

Она

 

распростра-

нялась

 

и

 

распространяется

 

постепенно

 

вотъ

 

уже

 

19

 

вѣковъ

и

 

пріобрѣтаетъ

 

большее

 

и

 

большее

 

число

 

члеповъ.

 

Вслѣдствіе

внутрѳннихъ

 

раздоровъ

 

и

 

ноурядицъ

 

между

 

своими

 

членами,

или

 

тѣспимая

 

врагами,

 

она

 

молсетъ

 

п

 

сокращаться

 

въ

 

своемъ

объемѣ,

 

но,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

была

 

и

 

будетъ

 

всегда

 

Цер-

ковію

 

вселенскою.

 

На

 

этомъ

 

основаніп

 

Церковь,

 

заключая

 

хо-

тя

 

и

 

малое

 

число

 

вѣрующихъ,

 

еще

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христі-

анства

 

носила

 

названіе

 

вселенской,

 

и

 

только

 

въ

 

IY

 

и

 

У

 

вѣ-

кахъ

 

святые

 

отцы

 

подъ

 

именемъ

 

каоолической

 

разумѣли.

 

ее

повсемѣстною.

 

Такъ

 

святой

 

Ириней

 

говорптъ:

 

«Церковь

 

по

всей

 

вселенной,

 

до

 

предѣловъ

 

земли

 

разсѣянная,

 

приняла

 

отъ

апостоловъ

 

и

 

учеыиковъ

 

ихъ

 

сію

 

вѣру».

 

Святой

 

Кириллъ

Іерусалимскій

 

говоритъ:

 

«Церковь

 

соборною

 

называется

 

пото-

му,

 

что

 

находится

 

но

 

всей

 

вселенной

 

отъ

 

конецъ

 

земли

 

до

конца

 

ея».

Назпачеиіе

 

Церкви

 

привлекать

 

ко

 

Христу

 

всѣхъ

 

людей

и

 

пребывать

 

до

 

скопчанія

 

вѣка.

 

Такъ

 

п

 

Господь

 

сказалъ

 

сво-

имъ

 

ученпкамъ:

 

«дана

 

мнѣ

 

всякая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

зем-

лѣ.

 

Идите,

 

научите

 

всѣ

 

народы,

 

крестя

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

уча

 

ихъ

 

соблюдать

 

все,

 

что

 

Я

 

пове-

лѣлъ

 

вамъ;

 

и

 

вотъ

 

Я

 

съ

 

вами

 

до

 

скончаиія

 

вѣка

 

(Мато.

 

28,

18

 

—

 

20).

 

Христосъ

 

этими

 

словами

 

высказалъ

 

слѣдующую

мысль:

 

по

 

данной

 

Мнѣ

 

власти

 

надъ

 

небомъ

 

и

 

землею,

 

Я

 

могу

все

 

существующее

 

привлечь

 

къ

 

Себѣ.

 

Вручаю

 

вамъ

 

(учепи-

камъ)

   

эту

 

власть

 

и

 

съ

 

нею

 

идите

   

въ

  

міръ

   

и

   

пронесите

 

во
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всѣ

 

концы

 

вселенной

 

Мое

 

ученіе

 

обт

 

искупленш,

 

чтобы

 

всѣ

народы

 

могли

 

вступить

 

въ

 

общество

 

спасаемыхъ.

 

Продолжай-

те-же

 

начатое

 

Мною,

 

передайте

 

людямъ,

 

и

 

Я

 

въ

 

Церкви

 

пре-

буду

 

до

 

скопчаиія

 

вѣка».

 

Таковое

 

пазпачепіе

 

видно

 

еще

 

изъ

словъ

 

святаго

 

апост.

 

Павла,

 

что

 

въ

 

Церкви

 

таинство

 

прпча-

щеиія

 

пребудетъ,

 

пока

 

Господь

 

снова

 

прпдетъ

 

па

 

землю

(1

 

Коро.

 

11,

 

26).

 

На

 

основаніи

 

словъ

 

Христа

 

Церковь

 

име-

нуется

 

неоскудѣваемою:

 

«создамъ

 

Церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адо-

вы

 

не

 

одолѣютъ

 

ее»

  

(Мато.

   

16,

  

18).

Всѣ — образованные

 

и

 

необразованные

 

люди,

 

гдѣ-бы

 

и

 

въ

какое

 

время

 

они

 

не

 

жили,

 

способны

 

къ

 

принятію

 

учепія

Іисуса

 

Христа,

 

которое

 

не

 

находится

 

въ

 

связи,

 

подобно

 

дру-

гимъ

 

релпгіямъ,

 

съ

 

устройствомъ

 

гражданскнмъ

 

(Іоан.

 

16,36),

а

 

потому

 

и

 

церковь

 

не

 

ограничивается

 

пи

 

мѣстомъ,

 

пи

 

вре-

менемъ.

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

и

 

богослуліеніе,

 

по

 

нзъяспенію

Іисуса

 

Христа,

 

не

 

доллшо

 

совершаться

 

въ

 

церкви

 

Его

 

въ

опредѣлепномъ

 

какомъ

 

либо

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

повсюду

 

и

 

доллс-

но

 

быть

 

понятнымъ

 

и

 

наставительпымъ

 

для

 

всѣхъ

 

(loan.

4,

 

21).

 

Іерархическая

 

власть

 

въ

 

Церкви

 

не

 

принадлелштъ

какому-либо

 

одному

 

опредѣленному

 

обществу,

 

какъ

 

это

 

было

у

 

Іудеевъ,

 

а

 

сообщается

 

отъ

 

одной

 

частной

 

церкви

 

другой,

отъ

 

однихъ

 

іерарховъ

 

другимъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

до

 

скопча-

пія

 

вѣка.

 

Духъ

 

Святый

 

молсетъ

 

сообщать

 

благодать

 

самымъ

большимъ

 

грѣшыикамъ.—Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

пишетъ:

 

«Цер-

ковь

 

собориою

 

называется

 

потому,

 

что

 

находится

 

по

 

всей

 

все-

ленной

 

отъ

 

коиецъ

 

земли

 

до

 

конецъ

 

ея,

 

что

 

новсемѣстно

 

и

въ

 

полнотѣ

 

преподаетъ

 

все

 

то

 

ученіе,

 

которое

 

должны

 

знать

люди,

 

ученіе

 

о

 

вещахъ

 

видимыхъ

 

и

 

иевпдимыхъ,

 

небеспыхъ

и

 

земныхъ,

 

что

 

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

приводить

 

къ

 

истинной

вѣрѣ,

 

началыіиковъ

 

и

 

подчиненных!.,

 

учопыхъ

 

и

 

простыхъ

людей,

 

и

 

что

 

иовсемѣстно

 

врачуетъ

 

и

 

псцѣляетъ

 

всѣ

 

роды

грѣховъ,

 

душею

 

и

 

тѣломъ

 

содѣваемыхъ,

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

вся-

кій

 

видъ

 

совершенства,

 

являющагося

 

въ

 

дѣлахъ,

 

словахъ

 

и

во

 

всякихъ

 

духовныхъ

 

дарованіяхъ».
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Церковь

 

вселенская,

 

совмѣщая

 

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

истинно

вѣрующихъ

 

христіаиъ,

 

подраздѣляется

 

и

 

па

 

церкви

 

частпыя,

какь-то:

 

Іерусалнмскую,

 

Аптіохійскую.

 

Коистантинопольскую,

Греческую,

 

Русскую

 

и

 

т.

 

д.,

 

которыя

 

находятся

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

пѣсколькихъ

 

епискоиовъ

 

или

 

одного. — Но

 

въ

 

об-

щемъ

 

Церковь

 

все-таки

 

есть

 

одпа.

 

Какъ

 

у

 

тѣла

 

есть

 

члены:

руки,

 

ноги

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

въ

 

общемъ

 

есть

 

одно

 

тѣло,

 

такъ

 

и

частныя

 

церкви

 

есть

 

члены

 

одной

 

иераздѣлыюй

 

Церкви,

 

Гла-

ва

 

которой

 

ость — Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ.

Церковь

 

называется

 

апостольскою,

 

потому

 

что

 

апостолы

первые,

 

по

 

данной

 

имъ

 

Господомъ

 

Іпсусомъ

 

Хрпстомъ

 

власти,

распространили

 

учепіе

 

Христово

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

стали

столпами,

 

па

 

которыхъ

 

стоитъ

 

все

 

зданіе

 

Церкви.

Въ

 

силу

 

этого,

 

какъ

 

говорить

 

Слово

 

Болгіо.

 

хотя

 

Гос-

подь

 

и

 

есть

 

«краеугольный

 

камень»

 

Церкви,

 

по

 

она

 

паздаиа

(утверяедена)

 

и

  

«на

 

осіювапііі

 

апостолъ»

  

(Еф.

  

2.

  

21).

Церковь

 

всегда

 

папояется

 

учепіемъ,

 

переходящнмъ

 

изъ

рода

 

въ

 

родъ,

 

посредством!,

 

апостольскаго

 

писапія

 

п

 

преда-

нія,

 

посему

 

всецѣло

 

и

 

сохраняется;

 

она

 

имѣетъ

 

іерархію,

 

ве-

дущую

 

свое

 

начало

 

отъ

 

апостоловъ

 

и

 

передаваемую

 

непосред-

ственными

 

преемниками

 

ихъ

 

послѣдующимъ

 

замѣстителямъ;

на

 

основаніп

 

писапія

 

и

 

предапія

 

апостольскаго

 

совершаетъ

 

она

свое

 

богослуясеніе;

 

въ

 

управлений

 

вѣрущнми

 

руководится

 

апо-

стольскими

 

правилами.

 

Что

 

іерархія

 

Церкви

 

получила

 

преемство

отъ

 

самыхъ

 

апостоловъ,

 

что

 

въ

 

пей

 

свято

 

и

 

нерушимо

 

сохра-

няется

 

учепіе

 

вѣры

 

и

 

священподѣйствія,

 

это

 

съ

 

особенною

ясностію

 

разъясняли

 

еще

 

древпіе

 

учители

 

совремеинымъ

 

имъ

еретпкамъ.

 

Такъ

 

Тертуліапъ

 

говорптъ:

 

«у

 

насъ

 

и

 

у

 

пихъ

 

(у

другихъ

 

апосто.тьскихъ

 

церквей)

 

одпа

 

и

 

та-же

 

вѣра,

 

одипъ

Богъ,

 

тотъ-л;е

 

Христосъ,

 

та-Же

 

надежда,

 

точке

 

таинство

 

осио-

ванія.

 

Словомъ,

 

мы

 

одна

 

Церковь.

 

Пусть

 

они

 

(еретики)

 

по-

калсутъ

 

начало

 

своихъ

 

церквей

 

и

 

объявятъ

 

рядъ

 

своихъ

 

епи-

скоповъ,

 

который-бы

 

продолжался

 

съ

 

такимъ

 

преемствомъ,

чтобы

 

первый

 

ихъ

 

епископъ

   

имѣлъ

 

свонмъ

 

виновникомъ

 

или
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предшествеппикомъ

 

кого-либо

 

изъ

 

апостоловъ,

 

или

 

иужѳй

 

апо-

стольскихъ,

 

долго

 

обращавшихся

 

съ

 

апостолами,

 

ибо

 

всѣ

церкви

 

апостольскія

 

ведутъ

 

своп

 

списки

 

(епископовъ),

 

имен-

но

 

такъ:

 

Смирпская,

 

напр.,

 

иредставляетъ

 

Поликарпа,

 

постав-

леннаго

 

ап.

 

Іоашюмъ;

 

Римская — Климента,

 

рукоположеинаго

апост.

 

Петромъ;

 

равно

 

и

 

прочія

 

церкви

 

указываютъ

 

тѣхъ

 

му-

лсей,

 

которыхъ,

 

какъ

 

возведепиыхъ

 

на

 

епископство

 

отъ

 

самихъ

апостоловъ,

 

ймѣли

 

онѣ

 

у

 

себя

 

отраслями

 

апостольскаго

 

сѣ-

мепи.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

духѣ

 

объ

 

іерархіи

 

говорятъ

 

и

 

св.

 

Ирн-

ней,

 

блаженный

 

Августпнъ,

 

блалсепный

 

Іеронимъ

 

и

 

др.

Сулсденіе,

 

что

 

іерархія

 

моясетъ

 

уничтолшться

 

чрезъ

 

не-

брелшое

 

исполненіе,

 

или

 

неправильное

 

понимапіе

 

ученія

 

Христа,

устраняется

 

тѣмъ,

 

что,

 

-по

 

обѣтоваиію

 

Спасителя,

 

Церковь

пребудетъ

 

до

 

скончапія

 

вѣка

 

съ

 

даниымъ

 

Имъ

 

ей

 

устройствомъ.

Много

 

было

 

случаевъ,

 

что

 

представители

 

Церкви

 

(іе-

рархіи)

 

управляли

 

ею^

 

не

 

но

 

духу

 

ученія

 

Христова.

 

Было

время,

 

когда

 

большая

 

часть

 

іерарховъ

 

слѣдовала

 

ученію

 

Арія

(священника)

 

и

 

враяэдовала

 

съ

 

Церковію

 

Христовою;

 

по

 

и

тогда

 

истинно

 

вѣрующіе

 

хрпстіапе

 

священства,

 

получениаго

отъ

 

преемииковъ-апостоловъ,

 

никогда

 

не

 

отвергали

 

на

 

томъ

оспованіи,

 

что

 

обѣщаніе

 

Христово

 

о

 

вѣчпости

 

Церкви

съ

 

ея

 

устройствомъ

 

нерушимо.

 

Что

 

Церковь

 

вѣчиа

 

па

 

землѣ,

Іисусъ

 

Христосъ

 

много

 

разъ

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

гово-

рить

 

объ

 

этомъ

 

пстшінымъ

 

послѣдователямъ

 

Свопмъ:

 

«Я

 

соз-

дамъ

 

Церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

ада

 

*)

 

не

 

одолѣютъ

 

ея»

 

(Мато.

16,

 

18).

 

«Отецъ

 

Мой,

 

Который

 

далъ

 

Мпѣ

 

овецъ,

 

слугааю-

щихъ

 

гласа

 

Моего,

 

больше

 

всѣхъ;

 

и

 

никто

 

не

 

молсетъ

 

похи-

тить

 

ихъ

 

изъ

 

руки

 

Моей

 

и

 

Отца

 

Моего»

 

(Іоан.

 

10,

 

28

 

—

 

29).

«И

 

проповѣдаио

 

будетъ

 

сіе

 

евангеліе

 

царствія

 

по

 

всей

 

все-

ленной

 

во

 

свидѣтельство

 

всѣмъ

 

пароламъ;

 

и

 

тогда

 

придетъ

конецъ»

  

(Мато.

  

24,

  

14).

*)

 

Злыя

 

сила

 

ада.
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Этими

 

словами

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

наставляотъ

 

пстинныхъ

христіанъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нпкакія

 

козни

 

людскія,

 

пи

 

козни

 

адовы

не

 

прскратятъ

 

существоваиія

 

Церкви,

 

и

 

что

 

ученіе

 

Его

 

бу-

детъ

 

проповѣдано

 

до

 

конца

 

вѣка,

 

и

 

что

 

Онъ,

 

вознесясь

 

па

небо,

 

не

 

оставить

 

Церковь

 

Свою

 

безъ

 

Своего

 

попеченія:

 

«Я

умолю

 

Отца

 

и

 

дастъ

 

вамъ

 

другаго

 

Утѣшителя,

 

Который

 

бу-

детъ

 

съ

 

вамп

 

во

 

вѣкъ — Духъ

 

Истины»

 

(Іоаи.

 

14,

 

16),

 

и

будетъ

 

Онъ

 

(Духъ

 

Святый)

 

наставлять

 

истинныхъ

 

христіапъ

къ

 

воспрппятію

 

ученія

 

Христова

 

(loan.

 

16,

 

13).

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ,

 

хотя

 

обѣщалъ

 

только

 

апостоламъ

 

пребываніе

 

съ

 

ними

Духа

 

Святаго,

 

Который

 

будетъ

 

охранять

 

отъ

 

пскаладнія

 

Его

ученіе,

 

но

 

лиізиь

 

апостоловъ

 

не

 

вѣчна,

 

а

 

потому

 

это

 

обѣ-

щапіе

 

относилось

 

не

 

къ

 

одпимъ

 

имъ.

 

Обѣщапіе

 

переходить

 

и

на

 

преемниковъ

 

апостоловъ

 

епископовъ

 

и

 

священниковъ,

 

какъ

распространителей

 

учепія

 

Его,

 

посредствомъ

 

проповѣди,

 

и

устроителей

 

Церкви

 

Христовой

 

па

 

землѣ.

 

Поэтому

 

Господь

 

и

сказалъ:

 

«если

 

кто

 

Церкви

 

не

 

послушаетъ,

 

то

 

да

 

будетъ

 

тебѣ,

какъ

 

язычникъ

 

и

 

мытарь

 

(Мато.

  

18,

  

17).

Говоря

 

это,

 

Господь

 

разумѣлъ

 

не

 

всю

 

Церковь —пастырей

и

 

иасомыхъ,

 

а

 

только

 

апостоловъ

 

и

 

ихъ

 

преемниковъ

 

(па-

стырей),

 

что

 

усматривается

 

изъ

 

послѣдующихъ

 

словъ

 

Христа:

«истинно

 

говорю

 

вамъ,

 

что

 

вы

 

свяжете

 

па

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

связано

 

и

 

па

 

небѣ;

 

и

 

что

 

разрѣшпте

 

па

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

разрѣшепо

 

на

 

пебѣ»

 

(Мат.

 

18

 

— 18).

 

Итакъ,

 

Церковь

 

Христова,

заключая

 

въ

 

себѣ

 

средства

 

для

 

достшкенія

 

спасенія,

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

своимъ

 

и

 

устройствомъ

 

пребудетъ

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

Теперь,

 

какъ

 

узнать,

 

какая

 

Церковь

 

есть

 

истинаая

 

Хри-

стова?

 

И

 

какое

 

изъ

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

христіанскихъ

 

об-

ществ!,

 

составляетъ

 

истинную

 

Церковь

 

Христову,

 

ведущую

 

вѣ-

рующихъ

 

ко

 

спасенію?

Истинная

 

Церковь

 

только

 

одпа,

 

именно:

 

Вселенская

 

Со-

борная,

 

Апостольская,

 

греко-россійская,

 

ибо

 

въ

 

ней

 

только

одной

 

свято

 

и

 

нерушимо

 

сохраняется

 

догматическое

 

учепіе;

въ

 

пей

 

ведется

 

отъ

 

апостоловъ

 

непрерывно

 

іерархія

 

церковная,
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и

 

она

 

можетъ

 

назвать

 

послѣдователыіо

 

своихъ

 

ісрарховъ,

 

ко-

торые

 

получили

 

преемство

 

отъ

 

апостоловъ,

 

при

 

чемь

 

эта

 

нить

преемства

 

никогда

 

не

 

прерывалась

 

въ

 

греко-россійкой

 

право-

славной

 

Церкви

 

и

 

не

 

прервется;

 

въ

 

пей

 

пеизмѣшю

 

сохраняется

семь

 

таинствъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ниспосылается

 

благодать

 

Духа,

руководящая

 

къ

 

жизни

 

духовной.

 

Могутъ-ли

 

теперь

 

сектанты

доказать,

 

что

 

ихъ

 

общины

 

обладают!,

 

всѣми

 

тѣми

 

признаками,

которые

 

являются

 

необходимыми

 

для

 

истинной

 

Церкви

 

Хри-

стовой?

 

Могутъ-ли

 

сектанты

 

указать

 

едипомысленныя

 

имъ

 

об-

щества

 

христіанъ,

 

начиная

 

съ

 

перваго

 

вѣка,

 

и

 

именно

 

такія,

которыя

 

бы

 

имѣли

 

взглядъ

 

на

 

вѣру

 

Христову

 

такой

 

же,

 

какой

имѣютъ

 

они?

 

Могутъ-ли

 

они

 

указать

 

хотя

 

какое

 

нибудь

 

время

съ

 

основанія

 

Церкви,

 

чтобы

 

она

 

существовала

 

безъ

 

святыхъ

преданій,

 

безъ

 

іерархіи,

 

таинствъ,

 

почитапія

 

иконъ,

 

безъ

 

но-

клоненія

 

Богу

 

предъ

 

священными

 

изображеіпями,

 

безъ

 

крест-

наго

 

знаменія,

 

безъ

 

постовъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

чего

 

они

 

сами

 

не

 

прп-

зпаютъ

 

теперь?

Нѣтъ,

 

не

 

могутъ

 

секталты

 

доказать

 

намъ

 

иепрерывпаго

своего

 

существованія

 

отъ

 

времепъ

 

апостольских!,,

 

а

 

потому

ихъ

 

общества

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

носить

 

назваиія

 

истинной

Церкви

 

Христовой.

 

Они

 

есть

 

только

 

отпавшіе

 

члены

 

отъ

 

Нея,

а

 

кому

 

Церковь

 

не

 

мать,

 

тому

 

и

 

Богъ

 

не

 

Отецъ.

 

Отдѣляю-

щіеся

 

отъ

 

Церкви,

 

хотя-бы

 

предали

 

себя

 

смерти

 

за

 

исповѣданіе

имени

 

Христова,

 

не

 

спасутся,

 

грѣхъ

 

ихъ

 

не

 

омоется

 

и

 

самою

 

Кро-

вно.

 

И

 

это

 

понятно:

 

быть

 

члепомъ

 

Церкви

 

Христовой,

 

значитъ

толге,

 

что

 

быть

 

члепомъ

 

Тѣла

 

Христова

 

(Еф.

 

4

 

гл.).

 

А

 

от-

нимите

 

руку,

 

или

 

ногу

 

отъ

 

тѣла,

 

сохранят!,- ли

 

онѣ

 

жизнь

 

въ

себѣ?

 

Конечно

 

омертвѣютъ.

 

Вотъ

 

и

 

другое

 

сравнепіе:

 

здаиіе,

въ

 

которомъ

 

мы

 

находимся,

 

называется

 

домомъ.

 

Если

 

изъ

стѣны

 

этого

 

здапія

 

выпадетъ

 

камень,

 

два

 

и

 

болѣе,

 

эти

 

камни

имѣютъ-ли

 

какое-либо

 

зпачеиіе?

 

Простои

 

киршічъ.

 

А

 

въ

 

об-

щемъ

 

эта

 

масса

 

кирпича

 

составляетъ

 

домъ.

 

Такъ

 

вотъ

 

и

 

каж-

дый

 

изъ

 

насъ,

 

въ

 

едпнепіи

 

съ

 

церковным!,

 

обществомъ,

 

кото-

рое

 

получило

 

свое

 

начало

  

отъ

 

Христа

   

и

   

апостоловъ,

  

лшвъ



224

и

 

способен!,

 

къ

 

духовной

 

дѣятелыюсти;

 

а

 

отдѣлплся

 

кто

 

отъ

Церкви,

 

то

 

онъ

 

тотъ-лсе

 

мертвый

 

членъ,

 

простой

 

кирпнчъ.

 

А

потому,

 

братіе,

 

мы

 

должны

 

быть

 

всегда

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Святою,

Соборпою

 

и

 

Апостольскою

 

Церковію.

Это

 

зданіе — Церковь

 

Христова—

 

такъ

 

прочно,

 

что

 

и

 

врата

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

ее;

 

крѣнко

 

она

 

спаяна

 

кровію

 

Христовою

и

 

составляет!,

 

одно

 

съ

 

Нимъ,

 

и

 

кто

 

возстаетъ

 

на

 

Церковь,

тотъ

 

борется

 

не

 

съ

 

ней,

 

а

 

со

 

Хрпстомъ.

 

Поэтому

 

скажу

 

сло-

вами

 

Святаго

 

Іоаиііа

 

Златоуста:

 

«Никто

 

не

 

удаляйся

 

отъ

Церкви.

 

Нпчто-лсе

 

Церкви

 

крѣпчайшп:

 

упованіе

 

твое

 

Церковь

и

 

спасеніе

 

твое

 

Церковь».

№

 

30-й.

Бесѣда

 

объ

 

иконопочитаніи,

 

предложенная

 

Предсѣдате-

лемъ

 

Ново-Николаевскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда.

 

священникомъ

 

о.

 

Николаемъ

 

Боголю-

бовымъ

 

штундистамъ

 

д.

 

Софіевчи,

 

1899

 

г.

 

декабря

 

2

 

дня.

Неотъемлемую

 

принадлежность

 

св.

 

храмовъ

 

Боягіихъ

 

со-

ставляюсь

 

изобралсепія

 

истпннаго

 

Бога,

 

св.

 

аигеловъ

 

и

 

св.

людей,

 

иначе

 

сказать—иконы.

Такъ

 

какъ

 

ллсетолкователи

 

слова

 

Божія,

 

наши

 

несча-

стные

 

сектанты,

 

щ&да

 

приравниваютъ

 

св.

 

иконы

 

къ

 

кумирамъ

или

 

идадайтГ;

 

то

 

въ

 

настоящей

 

бесѣдѣ

 

мы

 

постараемся

уяснить,

 

насколько

 

св.

 

иконы

 

разнятся

 

отъ

 

идоловъ

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

показать,

 

какъ

 

неправильно

 

понимаютъ

 

сектанты

 

слово

Болле

 

и

 

какъ

 

кощунственно

 

они

 

относятся

 

къ

 

священным!,

предметамъ.

Прелде

 

всего,

 

нужно

 

знать,

 

что

 

такое

 

св.

 

икона

 

и

 

что

такое

 

кумиръ

 

или

 

идолъ.

Св.

 

икона

 

есть

 

изобралсеніе,

 

образъ

 

истиннаго,

 

въ

 

дѣй-

ствптелыюсти

 

существующаго

 

Бога

 

и

 

дѣпствптелыіыхъ

 

слугъ

Его:

  

св.

  

аигеловъ

 

и

 

св.

  

людей.
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