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Обз

 

учреэісденіи

 

повсеместного

 

крестного

 

хода

и

 

молебствія^

 

еоісегодно

 

4

 

Апріъля,

 

во

 

воспоминанье

избавленія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР СКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

отз

 

уіроэюавшей

 

опасности.

 

По

 

указу

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйщій

 

Ира-

тельствующій

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Господина

 

Сѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

15

 

сего

 

Апрѣля,

 

за

 

№

2099,

 

коимъ

 

нзъясняетъ,

 

что

 

согласно

 

опрсдѣленію

 

Свя-

тѣйпіаго

 

Сѵпода,

 

онъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

входплъ

 

со

всеподданпѣйипімъ

 

докладомъ

 

ГОСУДАРІОИМПЕРАТОРУ
объ

 

учреждепіп

 

повссмѣстиаго

 

ісрестпаго

 

хода

 

и

 

молебст-

вія,

 

ежегодно

 

4-го

 

Апрт.ля,

 

въ

 

воспозпшаніе

 

нзбавлепія

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

отъ

 

угро-

жавшей

 

опасности, —и

 

что

 

на

 

сіе

   

въ

  

14-й

 

день

 

сего

 

Ан-



—

 

176

 

—

рѣля

 

воспослѣдовало

 

Высочайшее

 

сонзволепіе.

 

По

 

справ-

ке

 

оказалось:

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

желая

 

навсегда

 

сохра-

нить

 

молитвенное

 

воспомнианіе

 

о

 

днѣ

 

великой

 

Божіей

 

ми-

лости,

 

явленной

 

къ

 

Церкви

 

и

 

Державѣ

 

Россійской

 

спа-

сеніемъ

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

Благочестнвѣйшаго

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОТА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

отъ

преступного

 

покушенія

 

злодѣя, — опредѣленіемъ

 

11-го

 

Ап-

реля

 

положилъ:

 

учредить

 

ежегодно

 

въ

 

\

 

день

 

Апрѣля

 

по-

всемѣстиое

 

совершеніе

 

крестнаго

 

хода,

 

въ

 

губернскнхъ

городахъ

 

изъ

 

каѳсдральныхъ

 

еоборовъ,

 

а

 

въ

 

уѣздиыхъ—

изъ

 

соборныхъ

 

или

 

главпыхъ

 

церквей,

 

па

 

городскія

 

пло-

щади,

 

для

 

прпнесенія

 

благодарствепнаго

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствія,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодиевнымъ

 

звономъ,

за

 

сохраненіе

 

драгоцѣнныхъ

 

диен

 

Августѣйшаго

 

Монарха,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы:

 

1)

 

по

 

селепіямъ

 

таковое

 

молдбствіе

 

от-

правляемо

 

было

 

въ

 

самыхъ

 

церквахъ;

 

н

 

2)

 

въ

 

случаѣ,

 

если

4-й

 

день

 

Апрѣля

 

встретится

 

на

 

Страстной

 

седмицѣ

 

или

въ

 

день

 

Св.

 

Пасхи,— таковые

 

молебствіе

 

и

 

крестный

 

ходъ

совершаемы

 

были

 

въ

 

понедѣлыіикъ

 

Свѣтлыя

 

седмицы;

 

на

каковыя

 

предположена

 

и

 

предоставилъ

 

Г.

 

Сѵподалыюму

Оберъ-Прокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

соизволеиіе.

 

При-

казали:

 

0

 

вышензложенномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

опредѣлеиін

 

Св.

 

Сѵнода,

 

къ

 

должному

 

нсполиенію,

 

дать

знать

 

по

 

Духовному

 

ведомству

 

печатными

 

указами

 

и,

 

чрезъ

посредство

 

Г.

 

Сѵнодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

сообщить

Министру

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

для

 

соотвѣтствующихъ

 

но

вѣдомству

 

Гражданскому

 

распоряженій;

 

а

 

для

 

припечата-

нія

 

о

 

семъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

опредѣленін

 

Сѵпо-

да

 

въ

 

Сепатскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

сообщить

 

Правительствую-

щему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

 

Апрѣля

 

20

 

дня

  

1866

 

года.
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Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

 

отъ

10

  

Декабря

 

1865

 

года

 

за

 

№

 

3648,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

послѣдовавшимъ

 

дано

 

знать,

 

что

 

по

 

все-

подданнѣйшему

 

докладу

 

Г.

 

Сннодальнаго

 

Оберъ-Прокуро-

ра,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

въ

 

27

 

день

 

Ноября

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Сѵнода,

объ

 

обращеніи

 

Малиноостровскаго

 

монастыря

 

въ

 

женскій

общежительный

 

2

 

класса,

 

на

 

изложеппыхъ

 

въ

 

представле-

ніи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

осиованіяхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАРО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дѣло

 

объ

обезпеченіи

 

содеришіія

 

причта

 

казанской

 

церкви

 

села

 

Пѣ-

сокъ

 

Черниговской

 

Епархіп

 

борзепскаго

 

уѣзда,

 

по

 

кото-

рому

 

Епархіалыюе

 

начальство

 

опредѣленіемъ

 

16

 

'д0сЯкабЯ

 

1865
г.

 

постановило:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

прнходѣ

 

повоустроенной

 

въ

 

селѣ

Пѣскахъ

 

церкви,

 

имѣются

 

условія

 

о

 

довольстве

 

причта

 

ру-

гою,

 

засвидѣтельствованныя

 

въ

 

подлежащнхъ

 

присутствен-

иыхъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

признанный

 

Епархіалыіымъ

 

начальствомъ

удовлетворительными,

 

то

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла

 

на

вырѣзку

 

для

 

причта

 

ружной

 

земли

 

въ

 

узаконенной

 

33

 

де-

сятинной

 

пропорціи,

 

посилѣ

 

примѣчанія

 

на

 

146

 

ст.

 

ноло-

женія

 

о

 

разме;кеваніи

 

Малороссіи,

 

вовсе

 

непрндвидится

надежды,

 

и

 

какъ

 

въ

 

прнходѣ

 

семъ

 

дома

 

для

 

жительства

пономаря

 

неимѣется,

 

то

 

до

 

введенія

 

сей

 

церкви

 

въ

 

штат-

ное

 

положеніе

 

и

 

опредѣлснія

 

причту

 

оиой

 

окладнаго

 

по

классу

 

церкви

 

содержапія,

 

оставить

 

при

 

ней,

 

во

 

исполне-

ніе

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

26

 

Іюня

 

1864

 

года

 

за

 

№
1120,

 

въ

 

составѣ

 

причта

 

священника

 

и

 

дьячка,

 

а

 

понома-

рю

 

придоставить

 

искать

 

себѣмѣс

 

та

 

при

 

другихъ

 

церквахъ.

11

   

но

 

справкѣ

  

Приказали;

 

Въ

 

виду

 

недостаточности

 

пред-



-

 

178

 

—

ставляемыхъ

 

прихожанами

 

села

 

Нвсокъ

 

борзенскаго

 

уѣзда

стсобовъ

 

къ

 

обсзпеченію

 

причта

 

оной,

 

Свяіѣпшіп

 

Спнодъ
опрэдѣляетъ:

 

заключеиія

 

Епархіальиаго

 

начальства

 

объ

уменьшсиін

 

при

 

озиачеппоіі

 

церкви

 

состава

 

причта

 

утвер-

дить;

 

о

 

чемъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

н

 

послать

 

указъ.

Февраля

  

И

 

дня

  

I860

 

года.

По

 

Высочайше

 

утвержденному

   

въ

 

С

 

апрѣля

   

докладу

Св.

 

Синода

 

въ

 

рижской

 

епархін

   

учреждено

 

внкаріатство.

II,

Рлспоглженіл

 

Еиархіалыіаго

 

Начальства.
*

На

 

основаніи

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

оіъ

 

22

 

ноября

 

I8G0

года

 

за

 

№

 

4G06

 

консисторія

 

объявляетъ,

 

что

 

продажи

книгъ,

 

печатанй'ыхъ

 

въ

 

синодальныхъ

 

типограФІяхъ

 

н

 

особо

пршіадлежащпхъ

 

духовно

 

учебному

 

управлеиію

 

при

 

Св.

Сшюдѣ,

 

до

 

настоящего

 

времени

 

находившаяся

 

подъ

 

вѣдѣ-

иіемъ

 

свящепниковъ

 

въ

 

гбродв

 

Козельце

 

Симеона

 

Гуля-

шщкаго

 

и

 

город

 

tj

 

Острѣ

 

Іоанпа

 

Прпгаровскаго

 

упразднена

и,

 

для

 

успьшнѣйшей

 

распродажи

 

кпигъ,

 

продажа

 

ихъ

учреждена

 

при

 

Козелсикомъ

 

Георгіевскомъ

 

монастыре,

 

къ

настоятелю

 

коего

 

церкви

 

и

 

лица

 

нуждающееся

 

въ

 

кппгахъ

должны

 

обращаться.

Утверждены

 

прпходскія

 

попечительства

 

при

 

церквахъ:

Сергіевскон

 

с.

 

Кульнева,

 

Успенской

 

с.

 

Норина,

 

Николае-

вской

 

с.

 

Сппькова,

 

Покровской

 

с.

 

Рубчп,

 

Николаевской

с.

 

Ишова

 

п

 

Крестовоздвпженской

 

с.

 

Кошова.

 

Мглинскагб

уѣзда;

 

Покровской

 

с.

 

Макошпна,

 

Успенской

 

с.

 

Нехаевки,

Петропавловской

 

с.

 

Макспмовъ,

 

ІІараскіепской

 

с.

 

Малаго

Устья,

 

Георгіевской

  

с.

 

ІЗеликаго

   

Устья,

   

Гергіевской

 

м.



-

 

ш

 

-

Иовыхъ

 

Млпиовъ,

 

Покровской

 

с.

 

Куковпчь,

 

Р.

 

Богоро-

дицкой

 

с.

 

Блнстоны

 

Соснііцкаго

 

у.

 

и

 

Воскресенской

 

г.

Соепнцы:

 

Троицкой

 

с.

 

Хотупнчь

 

Городппцкаго

 

у.;

 

Пре-

ображенской

 

с.

 

Гужовки

 

Борзенскаго

 

у.;

 

Николаевской

с.

 

Гпѣдино,

 

Петропавловской

 

н

 

Троицкой

 

м.

 

Броваровъ

Остерскаго

 

у.;

 

Дмитріевской

 

с.

 

Вовны

 

Новгородсѣверска-

го

 

у.;

 

Николаевской

 

с.

 

Рудьковкн,

 

Троицкой

 

м.

 

Кобыж-

чи,

 

Николаевской

 

с.

 

Озсряпъ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Петровкѣ,

Козацкомъ

 

и

 

м.

 

Быковѣ

 

Козелецкаго

 

у.

Утверждены

 

въ

 

.должности

 

церковпыхъ

 

старость

 

къ

церквамъ

 

г.

 

Борзны:

 

Воскресенской

 

ц.

 

статскій

 

совѣтникъ

Ѳеодоръ

 

Рындог.скій,

 

Николаевской— купець

 

Констаптнпъ

Иванюковъ,

 

Благовѣщеиекой— купецъ

 

2-й

 

гпльдіп

 

Ем>и-

мій

 

Баронсцъ,

 

Троицкой— козакъ

 

Андрей

 

Плющъ

 

и

 

Хрн-

сторождествепской— купецъ

 

Димитрііі

 

Дупдукъ,

 

Васильев-

ской

 

с.

 

Чеспоковкн

 

поручнкъ

 

Алсксѣй

 

Чеснокъ,

 

Михай-

ловской—

 

Комаровкн

 

Ѳеодоръ

 

Федюрко,

 

Вознесенской

 

—

Олеповки

 

козакъ

 

Ониснмъ

 

Рой,

 

Сѵмеоповской

 

того;ке

 

села

мьщанннъ

 

Грпгорій

 

Дробнногъ,

 

Параскісвской— Кладьков-

кн

 

казакъ

 

Апаній

 

Швидкій,

 

Космо-Даміановской

 

— Брнта-

иовъ

 

казакъ

 

Давндъ

 

іНнргородскій,

 

Рождество-Богородиц-

коп

 

— Сндоровкп

 

казенный

 

крестьяпинъ

 

Андрей

 

Мищенко,

Гсоргіевской -Холмоігь

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Владиміръ

Слппько,

 

Покровской— Краснаго

 

Става

 

казакъ

 

Андрей

Пплипепко

 

и

 

Успенской— Степаповки

 

казенный

 

крестья-

нинъ

 

Грпгорій

 

Иетреба,

 

и

 

Р.

 

Богородпцкой

 

с.

 

Краеплов-

кн

 

Борзенскаго

 

у.

 

казакъ

 

Прокофій

 

Демченко,

 

Рожде-

ство

 

Богородичной

 

с.

 

Берестовца

 

казакъ

 

Филиппъ

 

Иль-

юшка,

 

Воздвиженской

 

—

 

Смоляжн— АлсксТпі

 

Артемепко,

Михайловской

 

— Ядутъ

 

казакъ

  

Иванъ

 

Барабанъ,

 

Благовѣ-



—

 

ISO

 

—

щенскойс.

 

Прачей

 

казакъ

 

Артемій

 

Хомеико,

 

Успенской

 

—

Высокаго

 

казакъ

 

Тимоѳѣй

 

Яковенко,

 

и

 

Михайловской—

Воловицы

 

Сосницкаго

 

уѣзда

 

казакъ

 

Михаилъ

 

Малый,

 

Трех-

святнтельской— Куриловкн

 

капитанъ

 

Андрей

 

Рубанъ,

 

Пре-

ображенской— Пашковкн

 

казакъ

 

Алексѣй

 

Котъ,

 

Михай-

ловской

 

—

 

Безугловки

 

временно- обязанный

 

крестьянипъ

Маркъ

 

-

 

Шумейко,

 

Михайловской— Крутовъ

 

подиоручикъ

Михаилъ

 

Гурчипъ,

 

Михайловской

 

—

 

Кагарликовъ

 

казен.

крестьянипъ

 

Мартинъ

 

Макидопъ,

 

Николаевской— Дороши-

ші

 

казакъ

 

Іаковъ

 

НІадура,

 

Покровской— Заудайки

 

казакъ

НпкііФоръ

 

Майдань

 

и

 

Троицкой—

 

Андреевки

 

Нѣжнпскаго

у.

 

казакъ

 

Иванъ

 

Клнменокъ.

Села

 

Глазова,

 

священникъ

 

Сергій

 

Андріевскій

 

утвер-

жденъ

 

духовникомъ

 

по

 

благочинію

 

3

 

округа

 

новгородсѣ-

верскаго

 

уѣзда.

Нѣжинская

 

мѣщанка

 

еврейка

 

дѣвица

 

Гнтла

 

Моисеева

дочь

 

Лемпертова

 

просвещена

 

св.

 

крещеиіемъ

 

въ

 

право-

славную

 

вѣру,

 

съ

 

нарѣченіемъ

 

ей

 

имени

 

Аглоида.

Рапорте

 

благочиннаго

 

протогерея

 

Семена

 

Дорошенко

въ

 

семинарское

 

правленге

 

и

 

изгявленге

 

ему

 

благодар-

ности

 

отз

 

семинарги.

 

Благочинный

 

о-

 

нротоіерей

 

Си-

меонъ

 

Дорошенко,

 

на

 

основаніи

 

постановленія

 

Св.

 

Синода,

представилъ

 

въ

 

правленіе

 

черниговской

 

семипаріи,

 

при

рапортѣ

 

отъ

 

7

 

мая

 

за

 

№

 

135,

 

81

 

р.

 

с.

 

денегъ

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

суммъ

 

ввѣреннаго

 

ему

 

благочинннческаго

 

округа,

для

 

пособія

 

наставпнкамъ

 

духовно-учечныхъ

 

заведеній

 

чер-

ниговской

 

епархіи.

 

Извѣщая

 

объ

 

этомъ,

 

Правленіе

 

Семина-

ріи

 

считаетъ

 

долгомъ

 

свидетельствовать

 

благодарность

 

его

высокопреподобію

  

благочинному

   

о.

   

протоіерею

   

Симеону
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Дорошепко,

 

состоящему

 

въ

 

его

 

вѣдомствѣ

 

духовенству

 

и

церковпымъ

 

старостамъ

 

за

 

вниманіе

 

къ

 

пуждамъ

 

духовно-

учебпыхъ

 

заведеній,

 

и

 

за

 

попечительную

 

заботливость,

 

съ

которою

 

они

 

поспешили,

 

но

 

призыву

 

начальства,

 

удовле-

творить

 

эгнмъ

 

пуждамъ.

III.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Нижеприводимый

 

отзывъ

 

г.

 

Дашкова

 

и

 

приложенный

при

 

немъ

 

экземпляръ

 

инструкціи

 

печатаются

 

редакціею

Черннговскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Извѣстій,

 

съ

 

предложеиі-

емъ

 

епархіалыіаго

 

начальства

 

духовенству

 

черниговской

епархін

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

содѣйсівія

 

учреждаемымъ

въ

 

Москвѣ

 

выставкѣ

 

и

 

музею.

Предсѣдатель

 

распорядптельнаго

 

Комитета

 

по

 

устрой-

ству

 

русской

 

этнографической

 

выставки

 

В.

 

А.

 

Дашковъ

въ

 

отзыве

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

отъ

 

27

 

го

 

Фев-

раля

 

за

 

№

 

1 73-мъ

 

сообщнлъ,

 

что

 

общество

 

любителей

естествознанія,

 

состоящее

 

при

 

Императорскомъ

 

Москов-

скомъ

 

университете,

 

предположило

 

устроить

 

въ

 

Москвѣ

весною

 

будущаго

 

года

 

этнографическую

 

выставку

 

съ

 

цѣлію

положить

 

основапіе

 

центральному

 

русскому

 

этнографичес-

кому

 

Музею.

 

Мысль

 

общества

 

удостоилась

 

Высочайшаго

утвсржденія

 

н

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

комитегъ

 

учрежденный

для

 

устройства

 

выставки

 

приступилъ

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

его

 

къ

 

своей

 

дѣятелыюсти,

 

сочувствіе

 

правитель-

ства

 

и

 

содѣйствіе

 

просвѣщенныхъ

 

особъ

 

постоянно

 

облег-
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чали

 

путь

 

къ

 

достнжспію

 

предположепиыхъ

 

целей

 

п

 

къ

выполненію

 

обширной

 

и

 

трудной

 

задачи

 

общества.

 

Такъ

какъ

 

успвхъ

 

выставки

 

и

 

прочное

 

значепіе

 

Музея

 

непо-

средственно

 

зависать

 

отъ

 

степени

 

полноты,

 

съ

 

которой

будутъ

 

представлены

 

въ

 

ппхъ

 

разлпчпыя

 

области

 

и

 

посе-

леиія

 

нашего

 

отечества,

 

то

 

естественно

 

должно

 

комитету

возложить

 

все

 

свои

 

надежды

 

па

 

благосклонное

 

споспѣше-

ствовапіе

 

его

 

предпріятію

 

тѣхъ

 

высокихъ

 

особъ,

 

которыя

пользуются

 

вліяніемъ

 

надъ

 

мьстнымъ

 

паселеніемъ

 

и

 

могутъ

возбудить

 

его

 

сочувствіе

 

къ

 

предпачатымъ

 

учреждепіямъ.

Комнтетъ

 

пптаетъ

 

по

 

этому

 

надежду

 

на

 

благосклонное

внймапіе

 

лпцъ,

 

стоящнхъ

 

во

 

главе

 

отечественнаго

 

просвѣ-

щенія

 

п

 

глубокая

 

эрудпція

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

дастъ

 

ему

 

смелость

 

утруждать

 

Васъ

 

своею

 

всепокорней-

шею

 

просьбою.

 

Комнтетъ

 

полагаетъ,

 

что

 

духовенство,

 

сто-

ящее

 

въ

 

иепосредствеппомъ

 

сопрпкосновепіи

 

съ

 

всею

 

мас-

сою

 

паселепія,

 

пользующееся

 

самымъ

 

существеннымъ,

 

бла-

гпмъ

 

вліяпіемъ

 

на

 

эту

 

массу,

 

изучепію

 

которой

 

посвящены

труды

 

комитета,

 

можетъ

 

принести

 

наибольшую

 

пользу

предпріятію,

 

возбуждая

 

къ

 

нему

 

сочувствіе

 

и

 

способствуя

собпранію

 

этпограФііческпхъ

 

предметовъ.

 

Если

 

бы

 

Вашему

Высокопреосвященству

 

благоугодио

 

было

 

одобрить

 

эту

мысль

 

комитета

 

п

 

освятить

 

Архппастырскпмъ

 

благослове-

ніемъ

 

Вашнмъ

 

его

 

пачатіе,

 

то

 

онъ

 

смелъ

 

бы

 

покорнейше

просить

 

Васъ:

 

иесочтете

 

ли

 

Вы

 

возможнымъ

 

сделать

 

рас-

поряжеиіе

 

о

 

перспечатапіи

 

въ

 

епархіалыіыхъ

 

ведомостяхъ

хотя

 

въ

 

пзвлечепіп,

 

прилагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

ниструкцій

для_

 

собирапія

 

предметовъ,

 

н

 

не

 

соблаговолите

 

ли

 

Вы

 

пред-

ложить

 

местному

 

духовенству

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

со-

дьйетвія

 

выставке

 

к

 

Музею.

 

Всякій

 

знакъ

 

благосклоннаго
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внпманія

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

всякое

 

содѣпствіе

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

особь,

 

Вамъ

 

подчппенпыхъ

 

и

 

вся-

кое

 

сочувствіе

 

вызванное

 

въ

 

населепін

 

ихъ

 

стараніями

 

бу-

дутъ

 

приняты

 

комитетомъ

 

съ

 

живейшею

 

призпателыюстію.

ЦЬль

 

устройства

 

Русской

 

Этнографической

 

Выставки,

имеющей

 

вызвать

 

образованіе

 

постояпиаго

 

музея

 

въ

 

Мо-

скве,

 

посвяшеппаго

 

всіімъ

 

отраслямъ

 

этнографіп

 

и

 

антро-

пологіп,

 

есть

 

двоякая:

 

во

 

первыхъ,

 

выставка

 

должна

 

слу-

жить

 

средствомъ

 

къ

 

наглядному

 

озпакомлепію

 

публики

 

съ

обитателями

 

различных!,

 

местностей

 

Россін,

 

съ

 

ихъ

 

бы-

томъ

 

и

 

внешнею

 

обстановкой,

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

она

 

должна

представить

 

необходимое

 

пособіе

 

для

 

нзучеиія

 

антрополо-

гіи,

 

насущная

 

потребность

 

въ

 

которомъ

 

ощущается

 

теперь

болЬе

 

чемъ

 

когда-либо.

 

Поэтому,

 

задавъ

 

себе

 

такія

 

цели,

Комнтетъ

 

долженъ

 

былъ

 

обратить

 

вппманіе:

 

во

 

I)

 

па

 

то,

что

 

можетъ

 

быть

 

особенно

 

полезно

 

для

 

запптересованія

 

не

только

 

людей

 

незапимающпхея

 

спеціалыю

 

антроаологіею,

но

 

даже

 

и

 

совершенно

 

незпакомыхъ

 

съ

 

наукою,

 

и

 

во

 

2)

па

 

то,

 

чтобъ

 

эти

 

коллекціп

 

не

 

теряли

 

строго

 

иаучнаго

значепія,

 

служили

 

бы

 

пособіемъ

 

къ

 

дальнейшему

 

развитію

науки.

 

Къ

 

счастію,

 

обе

 

эти

 

цели

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

различ-

ны

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

показаться

 

съ

 

пер-

ваго

 

взгляда,

 

и

 

даже

 

слушать

 

пополпеніемъ

 

одна

 

другой.

При

 

осуществлсніп

 

обЬнхъ

 

этихъ

 

целен

 

можетъ

 

встретить-

ся

 

разве

 

то,

 

что

 

спсціалпстъ

 

пашелъ

 

бы

 

некоторое

 

пред-

меты

 

излишними

 

но

 

своему

 

малому

 

значеиію

 

для

 

чистой

науки,

 

папрпмеръ

 

манекены,

 

а

 

неспеціалнсту

 

могутъ

 

по-

казаться

 

безъннтереспыми

 

иные,

 

напримеръ

 

кости

 

п

 

полу-

разрушенные

 

черепа

 

нзъ

 

кургаповъ.

 

По

 

далее

 

этоф

 

не

восходнтъ

 

разница

 

между

 

требовапіями

 

массы

   

и

 

спеціали-
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стовъ,

 

н

 

потому

 

Комнтетъ

 

безъ

 

особенной

 

робости

 

беретъ

на

 

себя

 

задачу

 

по

 

возможности

 

удовлетворить

 

и

 

техъ

 

и

другихъ.

 

Эта

 

двоякая

 

цель

 

должна

 

была

 

придать

 

плану

музея

 

и

 

выставки

 

несколько

 

иной

 

характеръ,

 

чѣмъ

 

тотъ,

который

 

носятъ

 

на

 

себе

 

существующіе

 

этнограФііческіе

музеи,

 

хотя

 

и

 

въ

 

нихъ

 

замечается

 

въ

 

частностяхъ

 

стрсм-

леніе

 

къ

 

осуществлепію

 

того,

 

что

 

Комнтетомъ

 

принято

 

за

общую

 

норму,

 

за

 

общій

 

планъ.

Когда

 

неспеціалистъ

 

обозреваетъ

 

какой-нибудь

 

этпо-

граФііческій

 

музей,

 

къ

 

которомъ

 

собрана

 

громадная

 

масса

одеждъ,

 

оружій

 

и

 

предметовъ

 

домашпяго

 

быта,

 

то

 

самое

разнообразіе

 

и

 

богатство

 

этихъ

 

предметовъ

 

домашняго

 

бы-

та,

 

то

 

самое

 

разнообразіе

 

и

 

богатство

 

этихъ

 

предметовъ

подавляетъ

 

его

 

и

 

сравнительно

 

мало

 

обогашаетъ

 

свѣдѣні-

ями,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

умЬстъ

 

связать

 

въ

 

одно

 

целое

разрознеппыхъ

 

предметовъ,

 

не

 

можетъ

 

составить

 

себе

 

по

нимъ

 

какое-нибудь

 

цельное

 

понятіе.

 

У

 

него

 

остается

 

толь-

ко

 

въ

 

памяти,

 

что

 

у

 

такихъ-то

 

дикарей

 

одежда

 

украшена

такъ-то,

 

а

 

у

 

другихъ

 

иначе,

 

что

 

у

 

одннхъ

 

оружіе

 

такое-

то,

 

а

 

у

 

другихъ

 

другое.

Всякій,

 

кто

 

следнлъ

 

за

 

результатомъ

 

осмотра

 

разно-

образная

 

публикою

 

музеевъ,

 

тотъ

 

вероятно

 

согласится

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

это

 

осматриваніе

 

далеко

 

не

 

приносить

 

той

 

поль-

зы,

 

какую

 

бы

 

можно

 

было

 

ожидать,

 

судя

 

по

 

богатству

 

со-

бранная

 

матеріала,

 

по

 

интересу

 

и

 

значепію

 

предметовъ.

Причина

 

этого

 

конечно

 

лежитъ

 

въ

 

недостаточности

 

свѣдѣ-

ній

 

осматрнвающихъ,

 

но

 

также,

 

если

 

не

 

больше,

 

н

 

въ

темъ,

 

что

 

при

 

постановке

 

предметовъ

 

въ

 

музеяхъ

 

обраща-

лось

 

слншкомъ

 

мало

 

випманія

 

на

 

то,

 

чтобы

 

самое

 

разме-

щеніе

 

и

 

обстановка

 

давала

 

всякому

 

желающему

 

возможность
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-

составить

 

себе

 

цельное

 

поиятіе

 

о

 

различных!

 

группахъ

предметовъ.

 

Желаніе

 

пополнить

 

этотъ

 

недостатокъ

 

и

 

заста-

вило

 

Комитетъ

 

принять

 

несколько

 

отличный

 

отъ

 

обыкно-

веннаго

 

порядокъ

 

размещенія

 

коллекцій

 

и

 

устройства

 

ихъ.

Во

 

первыхъ

 

предполагается

 

каждое

 

племя

 

предста-

вить

 

съ

 

помощію

 

мапекеновъ

 

въ

 

виде

 

особой

 

группы,

 

ко-

торая

 

по

 

возможности

 

должна

 

выражать

 

какую-нибудь

характеристическую

 

сцепу

 

изъ

 

жизни

 

этого

 

племени.

 

Ма-

некены,

 

по

 

предложенію

 

Комитета,

 

не

 

должны

 

быть

 

про-

стыми

 

вешалками

 

для

 

костюмовъ,

 

но

 

должны

 

представлять

портреты,

 

копіи

 

съ

 

людей

 

известнаго

 

племени.

 

Это

 

по-

следнее

 

условіе

 

чрезвычайно

 

трудно

 

выполнить

 

и

 

Коми-

тетъ

 

вполне

 

созпаетъ

 

всю

 

трудность

 

задачи.

 

Если

 

эта

 

за-

дача

 

и

 

трудна,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

она

 

и

 

не

 

невозмож-

на:

 

важность

 

предмета

 

заставляетъ

 

решиться

 

по

 

крайней

мЬре

 

сделать

 

попытку.

 

Можетъ

 

быть,

 

первые

 

опыты

 

и

будутъ

 

представлять

 

многіе

 

недостатки,

 

но

 

самое

 

сознапіе

ихъ

 

сделаетъ

 

возможпымъ

 

скорое

 

ноявленіе

 

чего-нибудь

лучшаго.

И

 

такъ,

 

Комитетъ

 

предполагаетъ,

 

какъ

 

на

 

выставке,

такъ

 

и

 

въ

 

музее,

 

каждое

 

племя

 

представить

 

въ

 

виде

характеристической

 

группы,

 

окруженной

 

по

 

возможности

всеми

 

особенностями

 

своего

 

быта.

 

Получивъ

 

изъ

 

обозре-

иія

 

группы

 

общее

 

поиятіс

 

о

 

племени,

 

о

 

его

 

чертахъ

 

лица,

одежде,

 

обстановке,

 

всякій

 

безъ

 

сомнепія

 

уже

 

съ

 

ипте-

ресомъ

 

и

 

сознательно

 

остановится

 

па

 

техъ

 

деталяхъ,

 

на

техъ

 

частныхъ

 

нредметахъ

 

быта,

 

которые

 

не

 

могли

 

войдтп

въ

 

составъ

 

группы,

 

но

 

составляютъ

 

необходимое

 

дополне-

ніе

 

къ

 

ней.

 

Результатомъ

 

такой

 

установки

 

группъ

 

будетъ

уже

 

въ

 

массе

 

публики

   

не

 

обрывочпыя

 

понятія

  

о

 

различ-
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ныхъ

 

костюмахъ

 

и

 

нредметахъ,

 

а

 

более

 

пли

 

менее

 

цель-

ное

 

представленіе

 

о

 

племени

 

или

 

о

 

жптеляхъ

 

известной

местности.

Чтобы

 

самый

 

осмотръ

 

отдЬлыіыхъ

 

грунпъ

 

прпводилъ

къ

 

цельному

 

результату,

 

н

 

группы

 

племенъ

 

предполагает-

ся

 

разместить

 

сообразно

 

ихъ

 

географическому

 

размещепію

на

 

земпомъ

 

шаре,

 

начиная

 

съ

 

отдалепнаго

 

севера

 

и

 

кон-

чая

 

тропиками.

 

Переходя

 

постепенно

 

отъ

 

обитателей

 

севе-

ра

 

къ

 

южпымъ,

 

всякій

 

осматрпвающій

 

получить

 

много

 

(б-

щнхъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

геограФпческомъ

 

размещепіи

 

племенъ,

 

о

характеристическнхъ

 

особенпостяхъ

 

различныхъ

 

местное

 

гей

относительно

 

ихъ

 

обитателей;

 

у

 

него

 

явится

 

много

 

повыхъ

вопросовъ,

 

разрешить

 

которые

 

вполне

 

можетъ

 

только

 

само-

стоятельное

 

изучепіе,

 

облегчить

 

которое

 

должны

 

уже

 

тЬ

лекціи,

 

которыя

 

предполагаются

 

какъ

 

необходимое

 

допол-

непіе

 

къ

 

устройству

 

музея,

 

а

 

также

 

те

 

этпографпческія

карты,

 

которыя

 

будутъ

 

служить

 

пі

 

выставке

 

н

 

въ

 

музее

обьасвеніемъ

 

географпческаго

 

размѣщспія

 

различныхъ

племенъ.

Такимъ

 

путемъ

 

Комнтетъ

 

надеется

 

достигнуть

 

своей

первой

 

цели,

 

т. -е.

 

возбуждепія

 

интереса

 

къ

 

науке

 

въ

массе

 

публики

 

н

 

распрострапепія

 

въ

 

пей

 

общихъ

 

этногра-

Фпческнхъ

 

и

 

аиіроиологпческнхъ

 

свѣдѣпій.

 

Что

 

же

 

касает-

ся

 

до

 

второй

 

цели,

 

т.

 

е.

 

до

 

того,

 

чтобы

 

музей

 

былъ

 

и

необходнмымъ

 

паучнымъ

 

пособіемь,

 

то

 

распространяться

объ

 

этомъ

 

нбтъ

 

надобности,

 

такъ

 

какъ

 

всякому

 

понятно,

что

 

это

 

достигается

 

спстематпчиостію

 

н

 

богатствомъ

 

со-

бранная

 

матеріала,

 

соблюденіемъ

 

строгнхъ

 

требований

 

па-

уки

 

при

 

выборе

 

предметовъ.

Ознакомивъ

 

съ

 

общимъ

 

илаіюмъ

 

устройства

  

музея

 

и
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выставки

 

н

 

съ

 

тою

 

целію,

 

которая

 

положена

 

въ

 

основапіѳ

ихъ,

 

мы

 

можемъ

 

уже

 

иерейдтн

 

въ

 

частности

 

къ

 

твмъ

прсдмстамъ,

 

которые

 

необходимы

 

для

 

возможности

 

осуще-

ствлепія

 

этого

 

плана.

 

Мы

 

можемъ

 

ужо

 

остановиться

 

теперь

на

 

указапіи

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

желательно

 

Комитету

 

получить

содействіе,

 

и

 

въ

 

какомъ

 

виде

 

это

 

содѣГістізіс

 

будетъ

 

для

него

 

особенно

 

дорого.

 

Такъ

 

какъ

 

выставил

 

и

 

музей

 

бу-

дутъ

 

подразделяться

 

на

 

два

 

болыніе

 

отдела

 

-этнографнче-

скій

 

и

 

антропологически!,

 

то

 

мы

 

п

 

раземотримъ

 

въ

 

част-

ности

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

отделовъ.

I.

   

ОіДѢ.ІЪ

   

ЭТНОГРАФНЧЕСКІЙ.

I.

 

Костюмы.

 

Собпрапіе

 

и

 

сохранеиіе

 

типпчеекпхъ

костюмовъ

 

разлнчнымъ

 

племенъ

 

и

 

различныхъ

 

местностей

крайне

 

необходимо

 

въ

 

пастоящее

 

время,

 

потому

 

что

 

съ

каждый

 

годомъ

 

все

 

более

 

н

 

более

 

выходятъ

 

изъ

 

упо-

требленія

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстностяхъ

 

Россін

 

те

 

костюмы,

которые

 

искони

 

составляли

 

характеристическую

 

особен-

ность

 

ихъ.

Для

 

лицъ,

 

желающпхъ

 

помочь

 

Комитету

 

въ

 

осущест-

вленіи

 

полная

 

собранія

 

костюмовъ,

 

Комитетъ

 

сообщаетъ

следующія

 

свои

 

желанія:

1.

    

Костюмъ

 

долженъ

 

быть

 

мастный

 

типически"^

а

 

не

 

измененный

 

пововведепіямн

 

и

 

украшеніями,

 

певошед-

шиМи

 

въ

 

общее

 

народное

  

употрсблепіе.

2.

   

Костюмъ

 

долженъ

 

быть

 

полный,

 

начиная

 

съ

 

го-

ловной

 

ловязкп

 

и

 

до

 

башмаковъ,

 

и

 

притомъ

 

со

 

всеми

украшеніями,

 

идущими

 

къ

 

нему,

 

какъ-то:

 

серьгами,

 

под-

весками,

 

ожерельями

 

и

 

проч.

3.

   

Костюмъ

   

долженъ

 

быть

  

совершенно

 

такой,

 

ка-
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кой,

 

носится

 

строго

 

держащимися

 

старшш

 

горожанами

или

 

крестьянами

 

н

 

инородцами,

 

сдѣланъ

 

нзъ

 

обыкновен-

но

 

употребляемыхъ

 

тканей

 

и

 

безъ

 

особепныхъ

 

выдуман-

ныхъ

 

для

 

выставки

 

украшепій.

 

Нужно

 

выбрать

 

панболѣе

нарядный

 

и

 

праздничный

 

костюмъ

 

у

 

мѣстпыхъ

 

жителей

 

и

сообщить

 

его

 

Комитету,

 

а

 

не

 

заказывать

 

гдѣ-нибудь

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ.

4.

   

Обыкновенно

 

въ

 

каждой

 

мѣстностн,

 

представляю-

щей

 

характеристичность

 

въ

 

костюмѣ,

 

замечаются

 

слѣдую-

щіе

 

главные

 

роды

 

ихъ:

 

костюмъ

 

дгьвичгй,

 

бабгй,

 

вдовій

и

 

муоюеской.

 

Желательно

 

поэтому

 

имѣть

 

по

 

полному

 

об-

'

 

разцу

 

каждаго

 

нзъ

 

этихъ

 

костюмовъ,

 

такъ

 

какъ

 

такая

полная

 

коллекція

 

ихъ

 

н

 

можетъ

 

дать

 

вѣрное

 

и

 

удовлетво-

рительное

 

понятіе

 

объ

 

извѣстиой

 

местности.

5.

  

Такъ

 

какъ

 

манекены

 

должны

 

быть

 

портретами

 

и

копіями

 

съ

 

жителей

 

данной

 

местности,

 

то

 

желательно,

чтобы

 

при

 

каждомъ

 

костюмѣ

 

бьілъ

 

приложенъ

 

ФотограФИ-

ческій

 

портрстъ.

 

Комнтетъ

 

счелъ

 

за

 

полезное

 

объявить

здѣсь,

 

что

 

онъ

 

беретъ

 

на

 

себя

 

надзоръ

 

за

 

дѣланіемъ

 

манс-

кеновъ

 

и

 

что

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

обойдется

 

отъ

 

35

 

до

 

50

р.

 

сер.

 

не

 

болѣе.

II.

 

Предметы

 

домашнпго

 

бѣта:

 

\)

 

предметы

убранства

 

горницз,

 

2)

 

посуда

 

домашняя

 

и

 

столовая,

3)

 

инструменты

 

домашніе,

 

4)

 

инструменты

 

музы-

кальные,

 

5)

 

мебель,

 

(3)

 

піргушки

 

и

 

дѣтскія

 

вещи,

7)

 

предметы

 

домашнихз

 

и

 

общественных}

 

обрядовз

(въ

 

особенности

 

идолы,

 

какъ

 

предметы

 

во

 

многихъ

 

идоло-

поклонннческнхъ

 

мѣстностяхъ

 

истребляемые

 

теперь),

 

8)

земледіьльческія

 

и

 

промысловый

 

орудія,

 

9)

 

суда,

 

мо-
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дели

 

ихз

 

и

 

принадлежности^

 

10)

 

о/силища

 

и

 

модели

ихз,

  

II)

 

снаряды

 

для

 

віьса,

 

мѣры

 

и

 

счета.

II.

 

Отдѣлъ

 

антропологически!.

Къ

 

этому

 

отдѣлу

 

прпнадлежптъ

 

все

 

то,

 

что

 

относит-

ся

 

до

 

характеристики

 

Физпческаго

 

строенія

 

различныхъ

племеиъ

 

и

 

народовъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Бюсты,

 

изображаю-

щее

 

типпческія

 

черты

 

племени,

 

маски,

 

портреты

 

и

 

фото-

графы

 

составятъ

 

первую

 

группу

 

предметовъ

 

антрополо-

гическая

 

отдѣленія.

 

2)

 

Муміи

 

и

 

мумифицированный

головы

 

различныхъ

 

темепъ.

 

3)

 

Черепа,

 

костяки

 

и

вещи

 

изз

 

кургановз.

 

При

 

этомъ,

 

мы

 

проснмъ,

 

въ

 

1-хъ,

чтобы

 

намъ

 

доставляли

 

черепа

 

изъ

 

целой

 

группы

 

курга-

повъ

 

известной

 

местности,

 

во

 

2

 

хъ,

 

чтобы

 

при

 

нихъ

 

бы-

ли

 

всѣ

 

кости,

 

всѣ

 

вещи,

 

найденныя

 

при

 

раскопкѣ.

 

Все

найденное

 

въ

 

одномъ

 

курганѣ

 

должно

 

быть

 

запаковано

отдельно.

 

5)

 

Снаряды,

 

употребляемые

 

при

 

антропо-

логическихз

 

изслѣдовангяхз,

 

должны

 

также

 

входить

 

въ

составъ

 

аіпрополопгіескаго

 

отдела

 

выставки.

 

0)

 

Древнгя

орудгя

 

каменнаго,

 

бронзоваго

 

и

 

желѣзпаго

 

вѣка

 

съ

 

обо-

значеніемъ

 

ихъ

 

мѣстонахождепія.

Въ

 

заключеніе

 

ему

 

остается

 

сообщить

 

о

 

тѣхъ

 

награ-

дахъ,

 

которая

 

будутъ

 

присуждены

 

экспертами

 

экспоиентамъ.

Золотыл

 

медали

 

будутз

 

выдаваемы:

a.

   

За

 

представлепіе

 

на

 

выставку

 

н

 

въ

 

музей

 

Обще-

ства

 

группы

 

извѣстиаго

 

племени,

 

состоящей

 

не

 

менее

 

какъ

изъ

 

четырехъ

 

манекеновъ,

 

со

 

всѣми

 

нужными

 

костюмами

и

 

принадлежностями

 

домашняго

 

быта.

b.

   

За

 

коллекцію

 

ФотограФическнхъ

 

портретовъ

 

боль-
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шаго

 

размера,

 

(не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

числѣ

 

50)

 

какого-либо

племени.

c.

    

За

 

коллекцію

 

мумпФііцпровапныхъ

 

головъ

 

муж-

скихъ,

 

женскнхъ,

 

дѣтскнхъ

 

какого-либо

 

ипородческаго

племени,

 

въ

 

чпслѣ

  

10.

d.

   

За

 

пять

 

мужскнхъ

 

и

 

женскнхъ

 

скслетовъ

 

какого-

либо

 

ипородческаго

 

племени.

e.

   

За

 

коллекцію

 

черсповъ

 

какого-либо

 

племени,

 

не

менѣе

 

какъ

 

въ

 

колпчествѣ

 

40

 

экземпляровъ.

Понятно,

 

что

 

относительно

 

тѣхъ

 

нлеменъ,

 

черепа

 

и

костяки

 

коихъ

 

составляют^

 

пли

 

чрезвычайную

 

редкость,

или

 

же

 

полученіе

 

копхъ

 

сопряжено

 

съ

 

особенными

 

затруд-

неніями,

 

награда

 

будетъ

 

присуждаема

 

независимо

 

отъ

 

чи-

сла

 

предметовъ.

f.

   

За

 

полную

 

коллекцію

 

рисупковъ

 

костюмовъ

 

нзвѣст-

паго

 

края.

s.

 

За

 

значительную

 

коллекцію

 

череповъ,

 

костей

 

и

кургапныхъ

 

вещей,

 

добытыхъ

 

въ

 

известной

 

мѣстностп.

Срокъ

 

доставлсиія

 

предметовъ

 

назначасмыхъ

 

для

 

со-

ставленія

 

группъ

 

различныхъ

 

племенъ,

 

какъ-то:

 

костю-

мовъ

 

быта,

 

портретовъ

 

н

 

пр.,

 

назначается

 

отъ

 

1-го

 

мая

по

 

1

 

іюня

 

1866

 

г.

О

 

способахъ

 

пересылки

 

въ

 

случае

 

затрудненій

 

желаю-

щіе

 

благоволятъ

 

войдти

 

въ

 

сііошенія

 

съ

 

Губернскими

 

Ста-

тистическими

 

Комитетами.

Открытіе

 

Выставки

 

послѣдуетъ

 

весною

  

1868

 

года.

По

 

благословенно

 

высокопреоспященпѣншаго

 

Арсеніл,

митрополита

 

кіевскаго

 

и

 

галпцкаго,

 

я

 

предполагаю

 

въ

 

ііе-

продолжитслыіомъ

 

времени

 

издать

 

отдельно

 

свой

 

переводъ
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съ

 

еврейскаго

 

языка

 

9~

 

книгъ

 

св.

 

писанія

 

ветхаго

 

завѣта

(Царствъ,

 

2

 

Наралипоменонъ,

 

или

 

лѣтошісей,

 

Ездры,

Нееміи

 

и

 

Эсѳнрь),

 

съ

 

18G1

 

но

 

1865

 

годъ

 

печатавщійся

въ

 

«трудахъ

 

кіевской

 

духовной

 

академіи».

Кто

 

зпакомъ

 

въ

 

«трудами

 

к.

 

д.

 

академіи»,

 

тотъ

 

зна-

етъ

 

качества

 

моего

 

перевода

 

и

 

его

 

особенное

 

свойство,

отличающее

 

его

 

отъ

 

другихъ

 

русскихъ

 

переводовъ,

 

печа-

таемыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

Незнакомьшъ

 

же

 

съ

 

журналомъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

первый

 

разъ

 

появился

 

мой

 

переводъ,

 

не

 

безполезно

 

объ-

яснить,

 

что

 

мой

 

переводъ

 

снабжепъ

 

множествомъ

 

примѣ-

чаиій

 

археологнческнхъ,

 

геограФнческихъ,

 

историческихъ,

Филологическихъ

 

и

 

проч.

При

 

новомъ

 

изданіи

 

какъ

 

переводъ,

 

такъ

 

и

 

примѣ-

чапія

 

будутъ

 

пересмотрены

 

и

 

гдѣ

 

нужно

 

исправлены.

Сверхъ

 

того

 

каждой

 

книгѣ

 

будетъ

 

предпослано

 

краткое

предисловіе,

 

объясняющее

 

ея

 

происхожденіе

 

и

 

всѣ

 

обсто-

ятельства,

 

сиособствующія

 

къ

 

ясиѣйшему

 

разумѣнію;

 

въ

заключеніе

 

же

 

будетъ

 

приложенъ

 

алфавитный

 

указатель

местностей,

 

уиомннаемыхъ

 

въ

 

сихъ

 

книгахъ

 

съ

 

объясне-

ціемъ

 

ихъ

 

положенія

 

и

 

историческими

 

о

 

иихъ

 

замѣчанія-

ми;

 

равно— указатель

 

собственныхъ

 

имеііъ

 

лицъ,

 

съ

 

объ-

ясненіемъ

 

зпачепія

 

этихъ

 

именъ

 

иа

 

евр.

 

языке

 

и

 

истори-

ческими

 

о

 

нихъ

 

замѣчаніями.

Ценность

 

печатанія,

 

объемъ

 

книги

 

(около

 

50

 

лис-

товъ),

 

не

 

позволяютъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

желаиіе,

 

сделать

нздапіе

 

слпшкомъ

 

дешевымъ.

 

Самый

 

строгій

 

разечетъ

 

но-

казываетъ,

 

что

 

книга

 

такого

 

объема

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пу-

щена

 

въ

 

продажу

 

дешевле

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересыл-

ки.

 

По,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

сколько

 

возможно

 

облегчить

 

жела-
2
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ющимъ

 

пріобрѣтепіе

 

сей

 

книги,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

хотя

приблизительно

 

судить

 

о

 

количествѣ,

 

въ

 

какомъ,

 

па

 

пер-

вый

 

разъ,

 

потребно

 

печатать

 

предполагаемое

 

изданіе,

 

я

предлагаю

 

слѣдующую

 

уступку:

 

подписавшіеся

 

на

 

получе-

піе

 

книги,

 

съ

 

высылхою

 

денегъ,

 

до

 

1

 

августа

 

сего

 

года,

получать

 

ее

 

за

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

Само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

соразмерная

 

уступка

 

будетъ

 

сдѣлапа

 

вы-

писывающимъ

 

въ

 

значнтелыюмъ

 

колпчествѣ

 

(не

 

менее

 

10

экземпларовъ)

 

и

 

для

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Подпи-

сывающіеся

 

после

 

I

 

августа

 

или

 

выписывающіе

 

книгу

 

въ

послѣдствін,

 

платять

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Желающіе

 

выписывать,

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

Кіевъ,

 

къ

 

профессору

 

кіевской

 

духов,

 

академіп

 

Михаилу

Спнрндоновичу

 

Гуляеву.

Обз

 

изданги

   

Саратовскихз

 

епархгальныхз

 

вѣдомос-

тей

 

вз

 

1866

 

году.

Саратовскія

 

епархіалыіыя

 

ведомости

 

будутъ

 

и

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

1866

 

г.

 

выходить

 

ежепедѣлыю

 

по

 

тойже

 

про-

грамме.

 

Цѣна

 

годовому

 

нзданію

 

5

 

руб.

Столоначальннкъ

 

тамбовской

 

духовной

 

копсисторін

губернскій

 

секретарь

 

Ѳедоръ

 

Мамонтовъ

 

издалъ

 

въ

 

свѣтъ

сочннеиіе

 

«Руководство

 

или

 

Наставлепіе

 

слг.дователямъ

 

и

дспутатамъ

 

духовпаго

 

ведомства

 

православнаго

 

нсповѣда-

нія,

 

при

 

исполненін

 

возложеппыхъ

 

на

 

нпхъ

 

порученій».

Цѣна

 

книгѣ

 

съ

 

пересылкою

 

I

 

руб.

 

25

 

к.

 

с.

 

Желающіе

выписать

 

означенную

 

книгу

 

обращались

 

съ

 

требованіямп

своими

 

прямо

 

къ

 

г.

 

Мамонтову

 

по

 

мѣсту

 

жительства

 

его.

Обз

 

изданги

 

филологичсскихз

 

записокз

 

вз

 

1866

 

г.

Вступая

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

своего

 

существовали,

 

Фило-

логическая

 

записки

 

будутъ

 

издаваться

   

и

 

въ

 

1866

 

году

 

по'
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той

 

же

 

программе,

 

но

 

съ

 

болыиимъ

 

объемомъ

 

круга

 

дѣ-

дѣятслыюстн:

 

такъ

 

съ

 

этого

 

года

 

вносится

 

въ

 

нашъ

 

жур-

налъ

 

новый

 

отдѣлъ,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Славянскій

 

вѣст-

ішкъ»

 

для

 

нзучекія

 

славянскихъ

 

языковъ

 

и

 

литературъ,

какъ

 

родственныхъ

 

намъ,

 

но

 

съ

 

которыми

 

мы

 

такъ

 

мало

знакомы.

 

Съ

 

выходомъ

 

первыхъ

 

кннжекъ

 

выйдутъ

 

еъ

свѣтъ

 

отдѣлыіыми

 

нздавіямн:

 

Ренана

 

«О

 

происхожденіи

языка»,

 

Изъ

 

соч.

 

Ригера,

 

«Обзоръ

 

нсторін

 

чешской

 

лите-

ратуры

 

и

 

языка»,

 

Де

 

Пуле, —

 

«Краткое

 

руководство

 

къ

изучепію

 

прозапческихъ

 

сочмненій.

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

продол-

жепіе

 

этого

 

года

 

также

 

выйдутъ

 

въ

 

свѣтъ:

 

Шлейхера—

«Сравнительная

 

грамматика

   

нндо-европейскихъ

 

языковъ».

Макса

 

Мюллера — новый

 

рядъ

 

лекцій

 

«наука

 

о

 

языкѣ».

Фплологическія

 

записки

 

издаются

 

въ

 

Воронеже.

 

Вы-

ходятъ

 

выпусками

 

шесть

 

разъ

 

въ

 

годъ.

 

Цѣна

 

годовому

нзданію

 

безъ

 

пересылки

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

во

всѣ

 

города

 

6

 

р.

 

сер.

Адресъ:

 

въ

 

Воронежъ

 

въ

 

редакгію

 

Фнлологпческнхъ

заппсокъ,

 

также

 

въ

 

книжный

 

магазииъ

 

Никитина.

Вышло

 

вторымъ

 

пзданіемъ

 

«Практическое

 

йзложеніе

церковио-гражданскихъ

 

постановлена!

 

въ

 

руководство

 

свя-

шенннку

 

на

 

случаи

 

совершепія

 

важнѣГішнхъ

 

требъ

 

цер-

ковныхъ».

 

Цѣиа

 

издаиію

 

1

 

р.

 

с.

 

Адресовать

 

къ

 

автору,

священнику

 

Импсраторскаго

 

улнлнща

 

правовѣдѣнія

 

Алек-

сею

 

Парвову

 

въ

 

С.

 

Петербурге.

Постунаютъ

 

въ

 

продажу

 

два

 

экземпляра

 

сочинснія

протоісрея

 

г.

 

Спасска

 

Павла

 

Бѣловодоса,

 

пзъ

 

копхъ

 

въ

одномъ

 

15

 

а

 

въ

 

другомъ

 

45

 

поучеиій,

 

съ

 

правилами

 

о

достижснін

 

долголѣтія.

 

Цѣна

 

обонмъ

 

экземплярамъ

 

70

коп.

 

съ

 

пер.

 

Сочинитель

   

уступаете

 

въ

 

пользу

 

Чернигов-
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скаго

 

попечительства

 

половину

 

выписной

 

суммы

 

выручен-

ной

 

отъ

 

выписки

 

собственно

 

духовепствомъ

 

черниговской

епархіи.

Воззванге

 

Настоятеля

 

сз

 

братіею

 

Жировицкаго

монастыря

 

кз

 

усердію

 

благотворителей.

Христолюбивые

 

блэготворители

 

!

Литовской

 

епархіи,

 

въ

 

Гродненской

 

губерпіи,

 

въ

 

8-мн

верстахъ

 

отъ

 

уѣзднаго

 

города

 

Слонима

 

и

 

въ

 

25-ти

 

отъ

Московско-Варшавскаго

 

шоссе,

 

при

 

почтовой

 

дорогѣ,

 

въ

живонисномъ

 

положепіи

 

находится

 

мѣстечко

 

Жировицы

 

и

въ

 

немъ

 

уедипепио

 

стонтъ

 

мужской

 

второкласный

 

мона-

стырь

 

Жнровицкій.

 

Маленькое

 

чистенькое

 

местечко

 

это,

мало

 

заметное

 

при

 

громадиыхъ

 

мопастырскпхъ

 

церквахъ

 

и

жплыхъ

 

зданіяхъ,

 

пользуется

 

громкою

 

извѣстностыо

 

въ

сѣверо-западпомъ

 

краѣ

 

съ

 

той

 

поры,

 

какъ

 

прошла

 

молва

о

 

прославлениомъ

 

многочисленными

 

чудесами

 

явленномъ

образе

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

Жировицкою.

Нерутворенный

 

образъ

 

этотъ

 

являлся

 

дважды:

 

пер-

вый

 

разъ

 

въ

 

1470

 

году

 

на

 

дереве,

 

надъ

 

источникомъ,

другой,

 

лѣтъ

 

50

 

спустя,

 

на

 

болыпомъ

 

камнѣ

 

Подъ

 

обра-

зомъ

 

сохранился

 

источпикъ,

 

струившійся

 

возле

 

днкой

 

гру-

ши,

 

гдѣ

 

явилась

 

чудотворная

 

икона.

Въ

 

половппѣ

 

XVI

 

столѣтія

 

въ

 

Жнровицахъ

 

уже

 

су-

ществовалъ

 

православный

 

монастырь

 

съ

 

мпогочисленнымъ

братствомъ,

 

знаменитый

 

во

 

всей

 

Бѣлоруссіи

 

и

 

Лнтвѣ

 

по

строгому

 

подвижническому

 

нноковъ

 

и

 

по

 

упорной

 

борьбе,

которую

 

до

 

послѣдней

 

крайности

 

велъ

 

оиъ

 

съ

 

усилившим-

ся

 

тогда

 

въ

 

заиадномъ

 

краѣ

   

латинствомъ

   

и

 

уже

 

появив-
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шеся

 

упіею.

 

Въ

 

эту

 

несчастную

 

годину,

 

въ

 

пачалѣ

 

XVII

столѣтія

 

Жнровнцкій

 

монастырь

 

сдѣлался

 

добычею

 

уніатовъ.

Но

 

отъ

 

перехода

 

святыни

 

въ

 

руки

 

неправославныхъ

не

 

померкла

 

слава

 

чудотворной

 

Жировіщков

 

иконы.

 

Къ

ней

 

по

 

"прежнему

 

стекались

 

оставшіеся

 

верными

 

своей

 

сво-

той

 

Матери

 

сыны

 

православной

 

церкви

 

и

 

тѣмъ

 

пламеннѣе

изливали

 

свою

 

душу

 

предъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ,

 

чѣмъ

большимъ

 

подвергались

 

гонепіямъ.

 

Не

 

подл

 

ежи

 

тъ

 

соішѣ-

нію,

 

что

 

святыня

 

Жнровицкая,

 

ея;егодно

 

привлекая

 

къ

себе

 

нзъ

 

разпыхъ

 

страиъ

 

десятки

 

тысячъ

 

поклопниковъ,

спасла

 

пародъ

 

отъ

 

забвенія

 

о

 

вѣрГ>

 

православной

 

и

 

предо-

хранила

 

его

 

отъ

 

совращепія

 

въ

 

латинство.

Православная

 

обитель

 

Жнровицкая

 

болѣе

 

двухъ

 

сто-

лѣтій

 

находилась

 

въ

 

рукахъ

 

иновѣрцовъ.

 

Когда

 

насталъ

коиецъ

 

испытанно

 

здвшпяго

 

края,

 

Ировидѣиію

 

угодно

 

было

избавить

 

обитель

 

Жнровицкую

 

мѣстомъ

 

подготовлена

 

ве-

ликаго

 

дѣла— возвращеиія

 

упіатовъ

 

на

 

лоно

 

церкви

 

Право-

славной.

 

По

 

духу

 

и

 

мысли

 

велпкаго

 

Іерарха

 

Лптовскаго,

1828

 

года

 

въ

 

основанной

 

имъ

 

Жпровицкой

 

семниаріи

 

об-

разовались

 

и

 

подготовлялись

 

ревностные

 

пастыри

 

церкви,

будущіе

 

дѣятели

 

и

 

участники

 

торжествеинаго

 

возсоедиие-

иія.

 

Но

 

благости

 

Божіей,

 

подъ

 

руководствомъ

 

опытпаго

кормчаго,

 

виновника

 

возсоединепія,

 

последнее

 

мирно

 

со-

вершилось

 

въ

 

1839

 

году.

Въ

 

1815

 

году,

 

по

 

олобымъ

 

впдамъ

 

и

 

цѣлямъ

 

Пра-

вительства,

 

и

 

Соборъ

 

и

 

Семпнарія

 

перенесены

 

въ

 

Вильну;

въ

 

Жпровицахъ

 

же

 

остасись

 

монастырь,

 

штатомъ

 

возве-

денный

 

уже

 

во

 

второй

 

класп,

 

и

 

при

 

пемъ

 

духовное

 

уѣзд-

ное

 

училище.
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Было

 

время,

 

когда

 

Жнровицкая

 

была

 

ііадѣлеиа

 

бо-

гатыми

 

угодьями:

 

громадные

 

храмы

 

ея

 

поддерживались

тогда

 

собственными

 

средствами:

 

но

 

съ

 

1842

 

года

 

всѣ

 

имѣ-

нія

 

ея,

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

духовенства,

 

отошли

 

ьъ

 

ка-

зну,

 

а

 

обитель

 

осталась

 

при

 

скудныхъ

 

угодьяхъ

 

и

 

при

очень

 

ограннчеиномъ,

 

сравнительно

 

съ

 

нрежннмъ

 

штат-

иомъ

 

содержапін.

Такое

 

жалкое

 

п

 

безотрадное

 

положеніе

 

Жировицкой

обители

 

побудило

 

ждать

 

настоятеля

 

съ

 

братіею

 

обратиться

къ

 

усердно

 

почитателей

 

святынь

 

и

 

чудотворнаго

 

образа

Божіей

 

Матери

 

Жировицкой

 

съ

 

смиренпѣйшнмъ

 

проше-

ніемъ— оказать

 

обители

 

Жировицкой

 

посильное

 

пособіе

 

для

поддержки

 

ня

 

святыни

 

и

 

оконсателыіаго

 

завершепіл

 

въ

 

по-

стройки

 

соборнаго

 

храма.

Усердствующихъ

 

просимъ

 

присылать

 

свои

 

прпноше-

нія

 

къ

 

настоятелю

 

Жировицкаго

 

монастыря

 

Архимандриту

Николаю

 

или

 

въ

 

Жнровпцкій

 

монастырь

 

епархіальпыхъ

вѣдомлстяхъ

 

и

 

газетахъ

 

подобный

 

отчетъ

 

о

 

приходе

 

и

расходе.

Попечитель

 

Виленскаго

 

учебнаго

 

окууга

 

отъ

 

18

 

Ап-

реля

 

за

 

№

 

3408

 

сообщаетъ,

 

что

 

послучаю

 

замѣщенъ

 

всѣхъ

вакантпыхъ

 

наставническнхъ

 

должностей

 

въ

 

народныхъ

 

учи-

 

»

лищахъ

 

Виленскаго

 

учебнаго

 

округа

 

воспитанниками

 

Ду-

ховныхъ

 

Семннарій

 

и

 

за

 

иенмѣніемъ

 

въ

 

виду

 

огкрытія

 

вновь

училшцъ

 

въ

 

значителыюмъ

 

количкствѣ,

 

въ

 

каидндатахъ

 

для

этихъ

 

училищъ

 

пока

 

надобности

 

непредстонтъ,

 

а

 

потому

проситъ

 

приостановить

 

высылку

 

воспнтаппнковъ

 

Чернигов-

ской

 

Семннаріи

 

для

 

занятія

 

должностей

 

народныхъ

 

учите-

лей

 

въ

 

Вилеискомъ

 

учебиомъ

 

округе.
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ГІЗЪ

 

РЕДАКЦШ

 

ЧЕРННГОВСК.

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

ИЗВѢСТІЙ

 

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

   

Православное

 

Догматическое

 

Богословге

 

въ

 

2-хъ

частяхъ.

 

Сочинепіе

 

Филарета,

 

Архіеппскопа

 

Чернн-

говскаго.

 

Черниговъ

 

186

 

і

 

г.

 

Цѣна

 

обѣимъ

 

частямъ:

въ

 

бумажкѣ,

 

2

 

р.

   

70

  

к.

 

безъ

 

пересылки.

2)

  

Исторгя

 

Русской

 

Церкви.

 

Иеріоды:

 

I,

 

II,

 

III,

IV

 

и

 

V.

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цѣиа

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

Фун.

 

Отдельно

1

 

псріодъ

 

1

 

р.

 

съ

  

пересыл.

3)

   

Слова

 

и

 

Бесѣды,

 

въ

 

4

 

частяхъ.

 

Черниговъ

 

1863

г.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с,

 

и

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

4)

  

Лугз

 

Духовный.

 

Блаженнаго

 

Іоаина

 

Мосха.

 

М.

 

1853

г.

 

Ц.

  

I

 

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

5)

   

Бесгьды

 

о

 

Страдангяхз

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-хъ

 

ч.

М.

 

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

6)

   

Описаніе

 

Харьковской

 

Епархги,

 

въ

 

5

 

отдѣлені-

яхъ

 

М.

 

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отдѣлеиіе

 

75

 

коп.

 

съ

пересылкою.

7)

   

Обзорз

 

русской

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

1
Харьковъ,

  

1859

 

г.

  

1

  

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

 

за

 

2

 

Фун.

8)

    

Обзорз

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

2

 

нзд.

 

2
умноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

Ц.

 

I

 

р.

 

50

 

к.

 

на

пересылку

 

за

 

2

 

Фун.

   

.

9)

   

Чсрниговз.

 

Ч.

 

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

с.
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10)

   

Опытз

 

обзясненія

 

па

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

ks

 

Галатамз.

 

Черниговъ

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

11)

  

Историческое

 

ученіе

 

обз

 

отцахз

 

церкви.

 

Въ

 

со-

кращены!.

 

Черннг.

 

186-і

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

12)

  

Историческій

 

обзорз

 

ѣѣснопѣвцевз

 

и

 

ѣѣспопѣнія

Греческой

 

Церкви.

 

Издаиіс

 

второе,

 

дополненное.

Черниговъ

 

1864

 

г.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

пересылку

за

 

2

 

Фунта.

13)

  

Русскіе

 

Святые.

 

За

 

круглый

 

годъ

 

6

 

р.

 

съ

 

порее.

\і)

 

Святые

 

Юэісныхз

 

Славянз.

 

Отд.

 

I,

 

мѣсяцы:

 

Ян-

варь,

 

Февраль,

 

Мартъ,

 

Апрѣль,

 

Май

 

и

 

Іюнь,

 

156

 

стр.

въ

 

8

 

долю

 

листа.

 

Черниговъ

 

1865

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.

съ

 

пересылкою.

Всѣ

 

вышеозначенныя

 

книги

 

можно

 

получать

 

въ

 

канце-

лярін

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Филарета,

 

Архіепископа

Черниговскаго,

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ

 

у

 

книгопродавцевъ:

Ваганова

 

и

 

Холмушина,

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

Владимірскаго

 

и

Ѳерапонтьева,

---------

     

ГГПЧСИГИ" -----------

Одсш'Еио

 

цепзугою.

   

Чернлговъ,

 

23

 

Лая

 

1866

 

г.

ВЪ

  

ТИЦОГРАФІИ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЫШСКАГО

   

ЛОІІАСТЫРЯ.



ІІМІГІВІІІЯ

ЕПАРШІЬНЫЯ

 

ИЗВВСТІЯ.

ИРНБАВЛЕНІЕ.

1

 

іюня

                                             

1866.

Содержаніе.

   

I.

 

Евангеліе

    

Іоанна. — II.

    

Слово. — III.

   

Стародубскій

   

уѣздъ.

IV.

 

Святые

 

южныхъ

 

славянъ

 

(1

 

л.).

I.

ЕВЛІІГЕЛІЕ

 

СВ.

 

ІОАННА.

(Продолжите) .

Ст.

 

51.

 

52.

 

Сего

 

же

 

о

 

себѣ

 

не

 

рече:

 

но

 

архге-

рей

 

сый

 

лѣту

 

тому,

 

прорече,

 

лко

 

хотягие

 

Іисусз

умрети

 

за

 

люди,

 

замѣчаетъ

 

евангелистъ.—Каіаѳа

 

гово-

рить

 

по

 

своей

 

злобной

 

политике,

 

не

 

сознавая

 

изрекаемой

имъ

 

высокой

 

истины.

 

Какъ

 

архіерей,

 

онъ

 

былъ

 

оргапомъ,

которымъ

 

возвѣщалась

 

людямъ

 

воля

 

Божія.

 

«Благодать

воспользовалась

 

только

 

его

 

устами,

 

но

 

не

 

коснулась

 

не-

чистаго

 

сердца».

 

(Златоустъ).— Провндѣніс

 

Божіе,

 

забот-
ливое

 

о

 

судьбахъ

 

міра,

 

насмѣялось

 

надъ

 

людскою

 

полити-

кою

 

тѣмъ,

 

что

 

заставило

 

скончевающееся

 

первосвященство,

протнвъ

 

воли

 

и

 

сознапія

 

носителя

 

его,

 

говорить

 

объ

 

истин-

ной

 

примирительной

 

жертвѣ

 

за

 

міръ.

 

Пилатъ

 

противъ

 

воли

и

 

сознапія

 

провозвѣсти.іъ

 

о

 

царскомъ

 

званін

 

Христа

 

Іиеуса;

Каіаѳа— о

 

званіи

 

цервосвященническомъ.
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Ст.

 

53.

 

54.

 

«Съ

 

этого

 

дня

 

положили

 

убить

 

его.

Посему

 

Інсусъ

 

уже

 

не

 

ходнлъ

 

явно»...

 

«И

 

прежде,

 

гово-

рить

 

Евѳнмій,

 

искали

 

убить

 

Его:

 

но

 

теперь

 

въ

 

совѣтѣ

утвердили

 

рѣшеиіе».

 

О

 

томъ,

 

что

 

синедріонъ

 

рѣшилъ

умертвить

 

Інсуса,

 

могли

 

сказать

 

ученикамъ

 

Іисуса

 

члены

сииедріона

 

Никодимъ

 

и

 

іосифъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

того

 

Іисусъ

удалился

 

въ

 

пустыню

 

іудейскую,

 

къ

 

городу

 

Ефраиму.

«Ефрея,

 

значительный

 

городокъ,

 

находился

 

на

 

сѣверѣ

 

въ

8

 

миляхъ

 

отъ

 

Іерусалима»,

 

(Onomasticon

 

Евсевія);

 

оиъ

быль

 

южнѣе

 

Веѳиля

 

(Флавій

 

de

 

Ьеііо

 

4.

 

9.

 

4),

 

который

находился

 

съ

  

12

 

миляхъ

 

отъ

 

Іерусалима.

 

(Евсевій).

 

Такъ

ХріІСТОСЪ

 

lie

 

ОСТавЛЯЛЪ

 

И

 

Теперь

 

Іудеи.

 

(Wiesalcr

 

chronol.

 

Sy-

nople

 

d.

 

Evangelien.

 

s.

 

318.

 

319.

 

Hamb.

 

1813).

 

ОнЪ

 

уДЭЛПЛСЯ

 

ТОЛЬ-

КО

 

отъ

 

злобы

 

спнедристовъ

 

и

 

примѣромъ

 

свонмъ

 

учитъ

безъ

 

нужды

 

не

 

подвергать

 

жизни

 

опасностямъ;

 

Оиъ

 

теперь

готовился

 

въ

 

уедипеніи

 

къ

 

великому

 

крестному

 

подвигу,

который

 

долженъ

 

былъ

 

скоро

 

наступить.

 

Пустыня,

 

близъ

гор.

 

Ефрапма,

 

та

 

самая,

 

дикая

 

пустыня,

 

въ

 

которой

 

Інсусъ

Христосъ

 

постился

 

40

 

дней,

 

послѣ

 

крещенія.

Ст.

 

55— 57.

 

«Приближалась

 

пасха

 

н

 

многіе

 

изъ

 

всей

страны

 

пришли — предъ

 

пасхою,

 

чтобы

 

очиститься».

 

Въ

нодлинннкѣ

 

не

 

сказано:

 

пришли

 

изъ

 

всей

 

страны,

 

а

 

«изъ

страны» — а-ко

 

т.

 

умрок;:

 

но

 

по

 

смыслу

 

видно,

 

что

 

разуме-

ются

 

вообще

 

евреи,

 

не

 

жившіе

 

въ

 

самомъ

 

Ісрусалимѣ,

 

или

евреи

 

всей

 

страны.

 

Предъ

 

празднпкомъ

 

пасхи

 

являлись

въ

 

Іерусалимъ

 

очищаться

 

разными

  

обрядами

   

и

   

жертвами

(Targunn

 

Ion.

 

ad

 

Num.

 

9,

 

10);

    

раПЬШв

   

ИЛИ

    

ПОЗЖС

   

ДО

   

ПраЗДЧИКа

являлись,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какіе

 

нужно

 

было

 

совершить

обряды

 

очищенія.

 

Другая

 

причина,

 

побуждавшая

 

приходить

въ

 

Іерусалимъ

 

за

 

недѣлю

 

и

 

болѣе

 

предъ

 

пасхою,

 

была

 

та,
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что

 

надлежало

   

сдѣлать

   

на

   

мѣстѣ

   

разный

   

приготовленія

КЪ

    

СОВершеііІЮ

    

СаМЭГО

     

ПраЗДНИКа

    

(Talmud

 

tract.

   

Schekaliui).

Такъ

 

теперь

 

предъ

 

пасхою

 

собралось

 

въ

 

Іерусалимъ

 

мно-

жество

 

народа.

Послѣднія

 

чудеса

 

обратили

 

впиманіе

 

всѣхъ

 

на

 

Хри-

ста

 

Іисуса.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

Іисусъ

 

обыкновенно

 

училъ

народъ'во

 

виѣшнемъ

 

дворѣ

 

храма.

 

Здѣсь

 

и

 

теперь

 

ожи-

дали

 

ejo.

 

Между

 

тѣмъ

 

узнали

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

приказаніе

сипедріона:

 

«если

 

кто

 

узиаетъ,

 

гдѣ

 

оиъ

 

будетъ,

 

то

 

объ-

явилъ

 

бы,

 

дабы

 

взять

 

его».

 

— Это

 

еще

 

болѣе

 

подняло

толки

 

о

 

Іисусѣ.

 

Спрашивали

 

одипъ

 

другаго

 

во

 

дворѣ

 

хра-

ма:

 

Tt

 

оохеі

 

о\иѵ,

 

oxt

 

в

 

[хтг]

 

sX9y]

 

etc

 

x.

 

eopxrjv?

 

Слова

 

эти

иные

 

поннмаютъ

 

такъ:

 

что

 

думаете

 

вы

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

при-

ходить

 

оиъ

 

на

 

праздникъ?

 

Это

 

объясненіе

 

оправдываютъ

 

его

вѣриостію

 

словамъ

 

подлинника.

 

Не

 

опускается

 

тутъ

 

безъ

зиаченія:

 

oxt;

 

сослаг.

 

аористъ

 

легче

 

принять

 

за

 

насто-

ящее

 

время,

 

чѣмъ

 

за

 

будущее;

 

a

 

jj-ttj

 

озпачаетъ

 

усиленное

отрицапіе.

 

Но

 

пусть

 

при

 

нетерпѣливомъ

 

ожидаиіи

 

народа,

возбуждеипаго

 

воскресеніемъ

 

Лазаря,

 

умѣстпо

 

было

 

и

раннее

 

удивленіе

 

о

 

пеявляющемся

 

за

 

недѣлю

 

до

 

пасхи

Іпсусѣ

 

Христѣ.

 

Важнѣе

 

то

 

возраженіе

 

протпвъ

 

такого

 

толко-

ванія,

 

что

 

слова

 

xt

 

ooxst

 

aot,

 

по

 

обыкновенному

 

употребление

предполагают

 

другой

 

вопросъ,

 

а

 

не

 

призываютъ

 

за

 

собою

положительной

 

мысли.

 

Потому

 

предпочитаютъ

 

такое

 

объя-

сиеніе:

 

что

 

думаете

 

вы?

 

не

 

придетъ

 

оиъ

 

на

 

праздникъ?

При

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

двойнымъ

 

отрнцаніемъ

 

в

 

\irj

 

въ

вопросѣ,

 

по

 

употребленію,

 

ожидается

 

отвѣтъ

 

утверди-

тельный,

 

Іоа.

 

18,

 

11;

 

Апок.

 

15,

 

4.

 

то

 

и

 

здѣсь

 

спрашива-

ющее

 

выражаютъ

 

свою

 

увѣренность,

 

что

 

придетъ.
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Оканчивая

 

разсмотрѣніе

 

повѣствованія

 

Іоаинова

 

о

 

во-

скрэсеніп

 

Лазаря

 

и

 

послѣдствіяхъ

 

чуда,

 

и

 

не

 

находя

 

ни

слова

 

объ

 

этомъ

 

всликомъ

 

событіи

 

у

 

прочихъ

 

евангелн-

стовъ,

 

останавливаемся

 

на

 

вопросѣ:

 

почему

 

другіе

 

еванге-

листы

 

не

 

говорятъ

 

о

 

воскрессніи

 

Лазаря?

 

Нѣкоторые

(Ольсгаузенъ

 

и

 

др.)

 

думали,

 

что

 

прочіе

 

евангелисты

 

умол-

чали

 

объ

 

этомъ

 

событіп

 

изъ

 

опасеиія

 

возбудить

 

ненависть

синедріона

 

противъ

 

Лазаря

 

и

 

его

 

сестръ.

 

Но

 

по

 

воскрс-

сепін

 

Христа

 

Іисуса

 

всѣ

 

ученики

 

его,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

Лазарь,

 

уже

 

не

 

боялись

 

открыто

 

свидетельствовать

 

о

 

дѣ-

лахъ

 

Христа

 

Інсуса

 

и

 

синедріоиъ,

 

при

 

мпо?кествѣ

 

свидѣтс-

лей

 

виѳанскаго

 

чуда,

 

вписавшихся

 

въ

 

число

 

учениковъ

Іисуса,

 

конечно

 

увѣрился,

 

что

 

прежнее

 

рѣшепіе

 

его

 

о

Лазарѣ

 

очень

 

неудобно

 

приводить

 

въ

 

іісполнеиіе.

 

Иные

(Кинель)

 

говорятъ,

 

что

 

три

 

евангелиста

 

сочли

 

излишнею

исторію

 

воскресепія

 

Лазаря,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

расказали

о

 

воскресеніи

 

дочери

 

Іанровой

 

Мат.

 

9,

 

IS;

 

Map.

 

5,

 

22;

Лук.

 

8,

 

41

 

и

 

юноши

 

каннскаго

 

Лук.

 

7,

 

11. — Правда

неумно

 

настаивать-

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

выборѣ

 

пронсшествій

для

 

своей

 

нсторіи

 

евангелисты

 

не

 

были

 

осмотрительны,

 

не

остерегались

 

излишества.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

они

 

же

 

расказыва-

ютъ

 

о

 

множествѣ

 

случаевъ

 

нсцѣленія

 

болі.пыхъ:

 

то

 

видно,

что

 

кромѣ

 

опасенія

 

излишествъ

 

у

 

нихъ

 

была

 

еще

 

въ

 

виду

особая

 

мысль,

 

располагавшая

 

поввствованіемъ

 

нхъ.

 

Что

это

 

была

 

за

 

мысль?

 

Три

 

евангелиста,

 

какъ

 

видно

 

по

 

со-

держание

 

евапгелій,

 

занимались

 

событіямп

 

происходившими

за

 

предѣламп

 

Іудеп

 

и

 

только

 

съ

 

нсторіи

 

страдаиій

 

Спа-

сителя

 

переходятъ

 

они

 

въ

 

Іудею,

 

расказывая

 

какъ

 

ввсдепіе

въ

 

исторію

 

страданій

 

входъ

 

Інсуса

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Вотъ

отъ

 

чего

 

у

 

нихъ

 

иѣтъ

 

исторін

 

воскресеиія

 

Лазарева!
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Д)

   

ВЕЧЕРЯ

   

ВЪ

   

ДОМУ

   

СИМОНА

   

И

   

ВХОДЪ

   

ВЪ

    

ІЕРУСАЛПМЪ,

12,

 

1—50.

Ст.

 

1 — 3.

 

Тисусз

 

прежде

 

гиести

 

дней

 

пасхи

 

прг-

иде

 

вз

 

Виѳаигю...

 

Изъ

 

еФранмскаго

 

уеднненія

 

(II,

 

54)

Спаситель

 

шелъ

 

къ

 

Іерусалиму

 

чрезъ

 

Іерихопъ.

 

Здѣсь

посѣтилъ

 

оиъ

 

Закхея

 

и

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

Іерихоиа

 

исцѣ-

лилъ

 

двухъ

 

слЪпцевъ

 

(Лук.

 

19,

 

1 —28).

 

За

 

тѣмъ

 

прп-

шелъ

 

опъ

 

въ

 

Внѳаиію,

 

прелюде

 

шести

 

дней

 

пасхи,

 

за

шесть

 

дней

 

до

 

пасхи.

 

Пасха

 

должна

 

была

 

начаться

 

вече-

ромъ

 

въ

 

пятницу

 

(Іан.

 

18,

 

28).

 

День

 

за

 

шесть

 

дней

 

до

пасхи

 

былъ

 

суббота.

 

Сотвориша

 

ему

 

вечерю

 

ту,

 

суб-

ботній

 

ужипъ.

 

Евангелисты

 

Матѳей

 

26,

 

6

 

и

 

Марка

 

14,

3.

 

5.

 

оппсываютъ

 

эту

 

вечерю

 

послѣ

 

оппсанія

 

входа

 

Сна-

сителева

 

въ

 

Іерусалпмъ;

 

а

 

у

 

св.

 

Іоаппа

 

является

 

она

 

до

входа.

 

Но

 

тѣ

 

евангелисты

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

случаяхъ

 

не

строго

 

слѣдуютъ

 

порядку

 

времени,

 

тогда

 

какъ

 

св.

 

Іоаипъ

точенъ

 

въ

 

паблюденін

 

времени.

 

По

 

пзвѣстію

 

св.

 

Матѳея

26,

 

6

 

и

 

Марка

 

1 4,

 

3

 

вечеря

 

приготовлена

 

была

 

въ

 

дому

Симона

 

прокаженкаго.

 

Да

 

и

 

по

 

извѣстію

 

св.

 

Іоаниа,

 

Ла-

зарь

 

былъ

 

одинмъ

 

изъ

 

возлежащпхъ,

 

нзъ

 

гостей,

 

и

 

слѣд.

не

 

былъ

 

угощающпмъ

 

хозяипомъ.

 

Спмонъ,

 

принявшій

 

пе-

беснаго

 

гостя,

 

называется

 

прокаженнымъ.

 

Это

 

подаетъ

мысль,

 

что

 

оиъ

 

былъ

 

одниъ

 

изъ

 

исцѣлениыхъ

 

Іисусомъ

отъ

 

той

 

страшной

 

болѣзни,

 

которая

 

удаляла

 

больнаго

 

отъ

сообщенія

 

съ

 

людьми.

 

Полный

 

признательности

 

къ

 

небе-

сному

 

цѣлнтелю,

 

Симонъ

 

приготовилъ

 

для

 

него

 

вечерю

любви

 

и

 

на

 

ту

 

же

 

вечерю

 

пригласилъ

 

воскрешеинаго

 

Лазаря,

какъ

 

удостоившегося

  

рсобенной

   

милости

   

чуднаго

   

Іисуса
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Христа.

 

Марѳа

 

слуоюагие.

 

Такою

 

являлась

 

она

 

и

 

прежде

(Лук.

  

10,

 

40):

 

такъ,

 

а

 

не

   

иначе,

   

могла

   

она

   

выражать

благодарную

 

любовь

 

свою

 

къ

 

Воскресившему

  

брата.

   

Ла-

зарь

 

бѣ

 

едииз

 

отз

   

возлежащихз.

   

Это

   

показывало

   

и

то,

 

что

 

бывшій

   

мертвецъ

   

былъ

   

теперь

   

вполнѣ

 

здоровъ.

Маргя

   

оюе,

   

пргемши

   

литру

  

мѵра

 

нарда

  

пистика

многоцѣпна,

 

помаза

 

нозѣ

 

Іисусовѣ...

 

О

 

томъ

 

же

   

по-

вѣствуютъ

 

евангелисты

 

Матѳей

 

и

   

Маркъ.

   

Но

   

о

   

другой

женѣ

   

говорить

 

св.

 

Лука

 

7,

 

37—50.

   

Происшествіе

   

св.

Луки

 

было

 

въ

 

гор.

 

Иапнѣ

 

Лук.

 

7,

  

II.

 

37,

 

а

 

не

 

въ

 

Ви-

ѳапіи.

 

То

 

было

 

въ

 

дому

 

Симона

 

Фарисея,

   

а

 

это

 

въ

 

дому

Симона

 

прокажепнаго.

 

Тамъ

 

помазывала

 

ноги

 

жена

 

грѣш-

ница;

 

здѣсь

 

Марія,

 

благочестивая

   

сестра

   

Лазаря.

   

Тамъ

дѣйствіе

 

принимается

 

Спасителемъ

 

за

 

выраженіе

  

кающей-

ся

 

любви

 

7,

 

44—50;

 

въ

 

дѣйствіи

 

Маріи

 

показываеть

 

Спа-

ситель

 

приготовленіе

 

къ

 

Его

 

погребенію.

 

Напнское

 

проис-

шествіе

   

было

   

послѣ

   

второй

   

пасхи,

   

а

 

виѳаиское— иредъ

самыми

 

крестными

   

страданіямн

   

Спасителя.

   

Потому

   

ака-

демикъ

 

Ренанъ

 

легкомысленъ

 

былъ,

 

если

 

самъ

 

принималъ

жену

 

упоминаемую

 

св.

 

Лукою

 

за

 

Марію

 

сестру

 

Лазареву,

и

 

вовсе

 

безсовѣстно

 

клеветалъ

 

на

 

св.

 

Луку,

 

когда

 

писалъ

о

 

немъ:

 

«Марія

  

изъ

 

Виѳаніи

   

принимается

 

имъ

  

за

   

обра-

тившуюся

   

грѣшницу».

   

Пргемши

   

литру

  

мѵра

   

нарда

пистика

 

многоцѣнна.

 

Нардъ— аромотическое

   

растѣніе,

Пѣс.

 

пѣс.

 

II,

 

12.

 

13;

 

54

 

13

 

разводимое

 

въ

 

южной

 

Индіи.

Изъ

 

корней

 

его

   

выжималось

 

масло,

   

самое

   

превосходное

изъ

 

ароматическпхъ

 

жидкостей

 

и

 

составляло

 

предметъ

 

ро-

скоши.

 

Наилучшимъ

 

образомъ

 

приготовляли

  

эту

   

аромати-

ческую

 

жидкость

 

въ

 

малоазійскомъ

 

городѣ

 

Тарсѣ.

   

Нардъ

щті.

 

отъ

 

-rctt;t^— нардъ

 

вѣрный,

 

неподдѣлыіый,

 

по

 

араб-
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скому

 

переводу,

 

«чистый

 

нардъ»;

 

по

 

Плйнію

 

нардъ

 

бывалъ-
nardus

 

sincera

 

и

 

pseudonardns,

 

нарДЪ

   

ЧИСТЫЙ

   

II

    

ФЭЛЬШИВЫЙ,

    

ПЛИ

поддѣлышй.

 

«Чистый

 

нардъ,

 

по

 

Илинію,

 

узнается

 

по

 

ле-

гости,

 

по

 

цвѣту

 

красному,

 

по

 

пріятности

 

запаха,

 

по

 

вку-

су

 

вяжущему

 

и

 

пріятному».

 

Въ

 

поддѣльномъ

 

цримѣшивали

къ

 

индѣііскому

 

нарду

 

маслянистые

 

экстракты

 

другихъ

 

аро-

матическихъ

 

растѣній,

 

всего

 

чаще

 

нарди

 

критскаго

 

или

сирскаго,

 

нисшаго

 

по

 

добротѣ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

индѣйскимъ

нардомъ.

 

Цѣлыіый,

 

чистый,

 

нардъ

 

былъ

 

мпогоцѣнный,

цѣнился

 

очень

 

дорого.

 

По

 

оцѣнкѣ

 

Іуды

 

(ст.

 

5.)

 

за

 

Ма-

ріпнъ

 

сосудъ

 

нарда

 

можно

 

было

 

выручить

 

300

 

дннарісвъ,

по

 

нашему

 

счету,

 

до

 

60

 

рублей.

   

У

 

древнихъ

   

предъ

   

ве-

ЧерІЮ

   

МЫЛИ

   

НОГИ

   

И

   

ИНОГДа

   

НамащаЛИ

 

МаСЛОМЪ

   

(Talmud

   

tract.

Menachot.

 

85);

 

особенно

 

обязаны

 

были

 

оказывать

 

эту

 

услугу

дѣтн

 

родителямъ;

 

у

 

Аристофана

 

читается:

 

«дочь

 

первая

омыла

 

меня

 

и

 

намастила

 

ноги»,

 

(vespera

 

ѵ,

 

еоо).—

 

Такъ

поступила

 

блаж.

 

Марія,

 

по

 

извѣстію

 

св.

 

Іоанна.

 

У

 

св.

Матѳея

 

и

 

Марка

 

упоминается

 

намащеніе

 

главы.

 

У

 

Іудеевъ

это

 

намащеніе

 

служило

   

знакомъ

   

уваженія,

   

оказываемаго

уЧИТеЛЮ

    

(Liclitfoot

   

ad

 

Math

 

26,

 

7).

     

Тоже

     

быВЗЛО

     

у

    

ГрвКОВЪ

(Аѳеней).

 

Итакъ

 

Марія

 

сперва

 

возлила

 

драгоцѣпное

 

мѵро

па

 

главу

 

Господа;

 

потомъ

 

намащала

 

имъ

 

ноги.

 

Обрядъ

выражалъ

 

дочернюю

 

любовь

 

Маріи

 

къ

 

небесному

 

Учителю.

Но

 

только

 

богачи

 

могли

 

употреблять

 

на

 

такой

 

обрядъ

 

цѣ-

лый

 

Фунтъ

 

благовониаго

 

нарда.

 

Какъ

 

же

 

богата

 

была

 

лю-

бовно

 

Марія,

 

не

 

бывъ

 

богатою

 

деньгами!

 

Ей

 

мало

 

было

и

 

того,

 

что

 

употреблялось

 

дорогое

 

масло:

 

она

 

отирала

 

на-

мащеиныя

 

ноги

 

не

 

полотеицемъ }

 

а

 

волосами

 

главы

 

своей,

Какая

 

благоговейная

 

любовь!
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Ст.

 

к—б.

 

Чесо

 

ради

 

мігро

 

сге

 

не

 

продано

 

бысть

— и

 

дано

 

нищимз?

 

Такъ

 

говорплъ,

 

по

 

извѣстію

 

Іоанна,

Іуда

 

пскаріотскій,

 

будущій

 

предатель.

 

По

 

словамъ

 

св.

Матѳея,

 

ученицы

 

неюдоваша^

 

по

 

словамъ

 

Марка

 

нѣцыи

ученицы.

 

И

 

у

 

св.

 

Іоанна

 

Спаситель

 

говорить

 

въ

 

отвѣтъ

на

 

укоръ

 

Маріи:

 

«оставьте

 

ее»—

 

Марію.

 

Слѣд.

 

и

 

св.

 

Іо-

аннъ

 

давалъ

 

вндѣть,

 

что

 

укоръ

 

былъ

 

не

 

со

 

стороны

 

од-

ного

 

Іуды.

 

Если

 

же

 

св.

 

Іоаннъ

 

выставляетъ

 

Іуду

 

ропщу-

щпмъ,

 

не

 

говоря

 

прямо

 

о

 

другнхъ:

 

это

 

озпачаотъ,

 

что

 

у

одного

 

Іуды

 

было

 

злое

 

расположсніе

 

души

 

и

 

онъ

 

былъ

главнымъ

 

дѣйствователемъ;

 

—

 

онъ

 

тайно

 

смутнлъ

 

и

 

дру-

гихъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

учеппковъ

 

изъявляли

 

неудовольствіе

на

 

трату

 

иарда,

 

по

 

добродушной,

 

хотя

 

и

 

неумѣстпой,

 

за-

ботѣ

 

о

 

бѣдныхъ,

 

Іуда

 

же

 

хотя

 

тоже

 

говорилъ

 

о

 

бѣдныхъ,

но

 

на

 

дѣлѣ

 

хлопоталъ

 

о

 

своей

 

корысти.

 

Ему

 

порученъ

былъ

 

ящпкъ

 

для

 

прннятія

 

иодаяпій,

 

нужныхъ

 

на

 

общіе

расходы;

 

но

 

онъ

 

каждый

 

разъ

 

кралъ

 

столько

 

изъ

 

подая-

iiift,

 

чтобы

 

только

 

не

 

быть

 

замѣченнымъ

 

въ

 

кражѣ.

 

EjfocaCe

—тайно

 

бралъ:

 

таково

 

зпачеиіс

 

слова

 

Вя -aCsiv

 

(Флавій

древн.

 

I,

 

8.

 

глав.

 

с2);

 

да

 

иначе

 

выходило

 

бы

 

тождесловіе.

Такъ

 

н

 

понимали

 

Оригенъ,

 

Златоустъ,

 

еѳіопскій

 

перевод-

чикъ,

 

Августннъ.

 

ГІослѣдній

 

говоритъ:

 

«Самъ

 

Господь

имѣлъ

 

ящики,

 

куда

 

клались

 

приношенія

 

и

 

деньги,

 

для

употребленія

 

тѣхъ,

 

которые

 

съ

 

Нпмъ

 

были

 

(ь

 

Ра.

 

103).

Для

 

чего

 

были

 

ящики

 

у

 

того,

 

кому

 

служили

 

ангелы,

 

если

не

 

по

 

тому,

   

что

   

и

 

церковь

   

Его

   

должна

   

имѣть

   

нхъ»?
(In

 

Iohan.

 

tract.

 

50).

Ст.

 

7.

 

8.

 

Слова

 

Спасителя

 

о

 

дѣлѣ

 

Маріи

 

полнѣе

передаетъ

 

св.

 

Маркъ

 

14,

 

6

 

—

 

9.

 

Оставьте

 

ее,

 

говоритъ

Спаситель;

 

хі

 

-лот:»-

  

-осрг^етг

 

аотт]?

   

За

 

чѣмъ

  

вы

  

дѣлаете
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ей

 

непріятности?

 

Непріятность,

 

оскорблепіе

 

прежде

 

всего

нанесли

 

Спасителю,

 

потому

 

что

 

поставили

 

Его

 

ниже

 

пи-

щнхъ. — Но

 

небесная

 

любовь

 

забывастъ

 

Себя

 

и

 

заботится

о

 

доброй

 

Маріи.

 

«Она

 

доброе

 

дѣло

 

сдѣлала

 

для

 

Меня».

Доброе

 

дѣло —дѣло

 

любви

 

къ

 

Господу.

 

Ужели

 

Господь

не

 

стонтъ

 

почести?

 

Нѣтъ,

 

надобно

 

любить

 

Господа

 

болѣе

всего;

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

должны

 

быть

 

во

 

внимапіп

 

ближпіе.

Жертва

 

славѣ

 

Божіей,

 

жертва

 

храму

 

Божію,

 

жертвы

 

слу-

жителямъ

 

Божінмъ— высокія

 

жертвы.

 

Люди

 

судятъ

 

о

 

по-

ступкахъ

 

по

 

шуму,

 

какой

 

тѣ

 

ироизводятъ

 

вліяніемъ

 

па

 

об-

щество.

 

Но

 

Господь

 

смотрптъ

 

на

 

сердце,

 

па

 

его

 

располо-

жена.

 

И

 

невидный

 

ноступокъ,

 

когда

 

онъ

 

есть

 

чистый

плодъ

 

чистой

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

каковъ

 

поступокъ

 

Маріи, —

ішѣстъ

 

высокое

 

значеніе.

 

«Нищихъ

 

всегда

 

нмѣете

 

съ

 

со-

бою

 

и

 

когда

 

захотите,

 

можете

 

имъ

 

благотворить».

 

Спаси-

тель,

 

говоря

 

это,

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

слова

 

закона

 

Божія.

Господь

 

говорплъ

 

въ

 

закопѣ:

 

«поелику

 

нііщіе

 

всегда

 

бу-

дутъ

 

среди

 

земли

 

твоей:

 

то

 

повелѣваю

 

тебѣ,— отверзай

руку

 

твою

 

брату

 

твоему,

 

бѣдному

 

твоему

 

и

 

нищему

 

тво-

ему

 

на

 

землѣ

 

твоей»

 

Втор.

 

15,

 

II.

 

Повторяя

 

слова

 

за-

кона,

 

Спаситель

 

одобряетъ

 

заботу

 

добрыхъ

 

учениковъ

 

о

нищихъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Онъ

 

останавливаем

 

вниманіе

ихъ

 

особенно

 

па

 

словахъ

 

закона:

 

«нищихъ

 

всегда

 

имѣете

съ

 

собою».

 

Это

 

урокъ

 

для

 

всѣхъ

 

мечтателей— Филантро-

повъ,

 

для

 

всѣхъ

 

сенъ-симонистовъ

 

и

 

коммунистовъ

 

и

 

въ

частности

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

ипхъ,

 

которые

 

безпощадно

 

осуж-

даютъ

 

за

 

нриношепія

 

храмамъ.

 

Всѣмъ

 

имъ

 

говорится:

 

ни-

гція

 

всегда

 

гиіате

 

ев

 

собою.

 

Пусть

 

не

 

мечтаютъ

 

о

 

ве-

личіп

 

Фіілантропіи

 

своей:

 

бѣдность,

 

болѣзнм,

 

бѣды

 

всегда

останутся

 

между

 

людьми.

 

Отъ

 

чего?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

людямъ
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не

 

сдѣлать

 

проклятой

 

земли

 

эдемскимъ

 

садомъ.

 

Все,

 

что

могутъ

 

дѣлать

 

для

 

смягченія

 

скорбей

 

жизни

 

земной,

 

пусть

дѣлаютъ.

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

прежде

 

всего

 

пусть

 

смиряютъ

 

въ

себѣ

 

своекорыстіе,

 

которое

 

такъ

 

не

 

рѣдко,

 

какъ

 

Іуда,

хлопочетъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

только

 

для

 

своего

 

кармана

 

или

 

для

суетной

 

известности;

 

пусть

 

не

 

увелпчиваетъ

 

нещастія

 

дру-

гихъ

 

мечтами

 

пріятпыми

 

для

 

страстей,

 

и

 

вредными

 

какъ

для

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

цѣлыхъ

 

общсствъ.

 

Никогда

 

не

 

на-

добно

 

забывать,

 

что

 

какъ

 

Богъ

 

выше

 

всего,

 

такъ

 

прежде

всего

 

нужны

 

дѣла

 

для

 

прославлепія

 

имени

 

Его.

 

Дурное

дѣло

 

говоритъ

 

сердцемъ

 

Іуды:

 

почто

 

гибель

 

сіа

 

быстьі

«Меня

 

не

 

всегда

 

имѣете».

 

Относится

 

ли

 

это

 

только

 

къ

ученикамъ

 

Христа

 

—

 

Іисуса,

 

жившігаъ

 

съ

 

Нимъ

 

на

 

землѣ?

Нѣтъ,

 

такого

 

ограипченія

 

смыслу

 

словъ

 

не

 

видно

 

въ

 

сло-

вахъ

 

Іисуса.

 

Такъ

 

самыя

 

лучшія

 

души

 

не

 

могутъ

 

говорить

о

 

себѣ,

 

что

 

съ

 

ними

 

всегда

 

Христосъ.

 

Отъ

 

чего?

 

И

 

пра-

ведннкъ

 

падаетъ

 

семь

 

разъ

 

на

 

день.

 

Потому

 

лучшія

 

души

живо

 

чувствуютъ

 

потребность

 

благодарить

 

Господа,

 

когда

Онъ

 

посѣщаетъ

 

ихъ.

 

«Она

 

сдѣлада,

 

что

 

могла;

 

предвари-

ла

 

помазать

 

тѣло

 

мое

 

къ

 

погребенію», — или,

 

какъ

 

читает-

ся

 

у

 

Іоанна,

 

«она

 

сберегла

 

это

 

на

 

день

 

погребенія

 

мое-

го».

 

Управляемая

 

рукою

 

Всевышняго,

 

Марія

 

должна

 

была

не

 

продать,

 

а

 

сберечь

 

дорогой

 

нардъ,

 

на

 

погребальную

почесть

 

для

 

Спасителя

 

міра.

 

Въ

 

состояиіи

 

ли

 

искренніе

учеинки

 

Іисуса

 

Христа

 

порицать

 

Марію,

 

если

 

они

 

вндятъ

тѣло

 

Учителя

 

своего

 

во

 

гробѣ

 

и

 

Марію

 

отдающею

 

погре-

бальную

 

почесть

 

Ему?

 

Нѣтъ,

 

это

 

было

 

бы

 

оскорбленіемъ

Провидѣпію,

 

невидимо

 

располагающему

 

поступками

 

людей

 

и

оскорблеиіемъ

 

уважаемому

 

Учителю.

 

«Истинно

 

говорю

вамъ,

 

гдѣ

   

пи

 

будетъ

 

проповѣдано

 

еваигеліе

 

сіе,

   

въ

 

цѣ-
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ломъ"мірѣ

 

сказано

 

будетъ,

 

въ

 

память

 

ея

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

она

 

сдѣлала».

 

Поступокъ

 

любящей

 

Господа

 

Маріи— памят-

ннкъ

 

ей,

 

который

 

будетъ

 

стоять

 

вѣка

 

въ

 

виду

 

всѣхъ

 

слу-

шающихъ

 

евангеліе.

 

Цѣна

 

поступкамъ

 

человѣка— не

 

отъ

произвола

 

людей:

 

она

 

назначается

 

Богомъ,

 

вѣщающнмъ

 

въ

совѣсти

 

людей

 

и

 

въ

 

откровеніи.

Ст.

 

9 — II.

 

Изъ

 

народа,

 

собравшагося

 

тысячами

 

въ

Іерусалимъ

 

па

 

пасху,

 

весьма

 

многіе

 

пришли

 

въ

 

Виѳанію

видѣть

 

бывшаго

 

мертвеца

 

Лазаря

 

н

 

многіе

 

увѣровали

 

въ

Господа

 

Іисуса.

 

Такъ

 

праздиикъ

 

пасхи

 

для

 

народа,

 

по

суду

 

Фарпсеевъ,

 

«проклятаго,

 

незнающего

 

закона»

 

Іоан.

7,

 

48,

 

сталъ

 

нстнипымъ

 

праздипкомъ

 

освобожденія

 

отъ

мрака

 

Фарнсейскаго

 

и

 

перехода

 

въ

 

свѣтъ

 

вѣдѣнія

 

путей

Божінхъ.

 

А

 

чѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

для

 

члеиовъ

 

сппедріопа?

 

Зло-

ба

 

ихъ

 

расла

 

н

 

принимала

 

чудовищные

 

разлѣры.

 

Они

 

хо-

тѣли

 

умертвить

 

и

 

Лазаря.

 

«Пусть

 

вы

 

хотите

 

убить

 

Христа,

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

нарушалъ

 

субботы,

 

что

 

творилъ

 

Себя

равнымъ

 

Богу,

 

изь

 

за

 

римлянъ,

 

какъ

 

говорите

 

вы. — Но

въ

 

чемъ

 

вы

 

можете

 

обвинить

 

Лазаря?

 

Ужели

 

въ

 

томъ

вина

 

его,

 

что

 

получнлъ

 

благодѣяніе?

 

Видишь,

 

какъ

 

крово-

жадны

 

желанія

 

ихъ!

 

Мною

 

чудесъ

 

сотворилъ

 

Христосъ:

но

 

ни

 

одно

 

не

 

возбудило

 

въ

 

шіхъ

 

такой

 

ярости,

 

ни

 

чудо

надъ

 

разслаблеииымъ,

 

ни

 

чудо

 

падъ

 

слѣпымъ. — Это

 

по-

тому,

 

что

 

чудо

 

надъ

 

Лазаремъ

 

изумителыіѣе

 

другихъ

 

и

было

 

послѣ

 

тѣхъ.

 

Совсѣмъ

 

невѣроятно

 

было

 

видѣть,

 

что

четверодневный

 

мертвсцъ

 

ходитъ

 

и

 

говоритъ.

 

А

 

прекрас-

ное

 

было

 

дѣло

 

для

 

праздника— къ

 

(религіозному)

 

торже-

ству

 

присоединить

 

убійство. — При

 

томъ

 

же

 

въ

 

тѣхъ

 

слу-

чаяхъ

 

они

 

думали

 

обвинить

 

Христа

 

въ

 

нарушеніи

 

субботы

И

 

тѣмъ

 

отклонить

   

отъ

 

Него

 

народъ:

 

а

 

здѣсь

 

ни

 

въ

 

чемъ
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не

 

могли

 

обвинить

 

Его

 

н

 

потому

 

злоумышляютъ

 

протпвъ

Того,

 

кого

 

Онъ

 

воскресилъ.

 

— Здѣсь

 

не

 

могли

 

они

 

сказать

н

 

того,

 

будто

 

противится

 

Отцу,

 

потому

 

что

 

молитва

 

Его
заграждала

 

имъ

 

уста»

 

(Златоустъ).

Ст.

 

12.

 

13.

 

Во

 

утргй

 

день

 

—

 

—

 

пріяша

 

ваги

 

отъ

финике.

 

Входъ

 

Спасителя

 

въ

 

Іерусалнмъ

 

описапъ

 

у

 

всѣхь

четырехъ

 

евангелнстовъ:

 

но

 

частиыя

 

обстоятельства

 

его

расположены

 

неодинаково,

 

до

 

того,

 

что

 

иное

 

не

 

относя-

щееся

 

къ

 

торжественному

 

дню

 

можстъ

 

казаться

 

принад-

лежности

 

его,

 

какъ

 

это

 

и

 

допускали

 

(см,

 

обзоръ

 

четвсро-

свапгелііі,

 

Спб.

 

1859

 

г.).

 

У

 

св.

 

Матвея

 

не

 

определено,

когда

 

изгналъ

 

Інсусъ

 

торгашей

 

нзъ

 

храма:

 

по

 

св.

 

Маркъ

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

это

 

пзгпапіе

 

было

 

на

 

другой

 

день

послѣ

 

входа

 

Его

 

въ

 

Іерусалимъ

 

Map.

 

II,

 

II.

 

12.

 

19,

20.

 

Точно

 

такъ

 

у

 

св.

 

Матвея

 

соединяется

 

проклятіе

 

смо-

ковницы

 

съ

 

объясненіемъ

 

событія

 

въ

 

одпнъ

 

день

 

Мат.

 

21,

19,

 

20,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

извѣстію

 

Марка

 

объяснеиіе

 

соіы-

тію

 

дано

 

па

 

другой

 

день

 

послѣ

 

проклятия

 

Map.

 

II,

 

20.

Такимъ

 

образомъ

 

частиыя

 

обстоятельства

 

входа,

 

оппсыва-

емыя

 

евангелистами,

 

слѣдовалп

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

I.

 

Въ

воскресенье

 

утромъ

 

Інсусъ

 

па

 

дорогѣ

 

къ

 

Ісрусалпму

 

при-

казываем

 

прнвесть

 

ослнцу

 

съ

 

осленкомъ

 

и

 

когда

 

прика-

за

 

ніе

 

было

 

исполнено,

 

садится

 

на

 

ослснкѣ

 

и

 

ѣдетъ

 

иъ

городъ

 

Іоан.

 

12,

 

14-16;

 

Мат.

 

21,

 

1—7;

 

Map.

 

И,

 

I-

7;

 

Лук.

 

19,

 

29—35);

 

пародъ

 

встрѣчаетъ

 

Его

 

торжествен-

но

 

Іоан.

 

12,

 

12.

 

13;

 

17—19;

 

Мат.

 

21,

 

8-И;

 

Map.

II,

 

8 — II;

 

Лук.

 

19,

 

36—40)

 

н

 

еллпны

 

желаютъ

 

вндѣть

Его

 

loan.

 

12,

 

12—50).

 

2.

 

Въ

 

понедѣлыіикъ

 

на

 

дорогѣ

въ

 

Іерусалимъ

 

проклииаетъ

 

смоковницу

 

н

 

плачетъ

 

объ

участи

 

Іерусалпма

 

Map.

  

II,

 

11-— 14;

   

Лук.

  

19,

 

41—44;
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изгонястъ

 

торгашей

 

пзъ

 

храма,

 

псцѣляетъ

 

больныхъ

 

и

отзывается

 

на

 

восклпцанія

 

дѣтей

 

Map.

 

II,

 

15 —20;

 

Мат.
21,

 

12—16;

 

Лук.

 

19,

 

45.

 

46.

 

3.

 

Во

 

вторннкъ

 

объяспе-

ніе

 

событія

 

съ

 

смоковницею

 

и

 

пр.

Во

 

утргй

   

оюе

   

день

   

народе

   

много ------- пргяша

вага

 

отъ

 

финике

 

и

 

изыдоша

 

въ

 

срѣтеніе. — Народъ

собравшійся

 

на

 

пасху,

 

съ

 

иетерпѣніемъ

 

ожидалъ

 

Іпсуса

въ

 

Іерусалнмѣ

 

loan.

 

II,

 

56.

 

—

 

Въ

 

воскресенье

 

утромъ

услышали,

 

что

 

Іпсусъ

 

ндетъ

 

изъ

 

Внѳаніи

 

въ

 

Іерусалимъ.

Чіістыя

 

и

 

иечистыя

 

надежды

 

заволновались

 

въ

 

сердцахъ.

Народъ,

 

признавая

 

Інсуса

 

за

 

Мессію,

 

думалъ

 

вндѣть

 

въ

Немъ

 

не

 

столько

 

просветителя

 

людей,

 

сколько

 

царя,

 

имѣ-

ющаго

 

возвратить

 

народу

 

политическую

 

независимость.

Самые

 

избранные

 

ученики

 

Іисуса

 

не

 

были

 

свободны

 

отъ

такого

 

исправнльнаго

 

понятія

 

о

 

Мессіи

 

Іисусѣ:

 

и

 

изъ

 

нихъ

двое

 

просили— пожаловать

 

имъ

 

высшія

 

мѣста

 

въ

 

земномъ

царствѣ

 

Мессіи.

 

Народъ

 

рѣшился

 

теперь

 

встрѣтить

 

Іисуса

съ

 

почестями

 

достойными

 

Мессіи.

 

Толпы

 

двинулись

 

за

 

го-

родъ,

 

къ

 

масличной

 

горѣ,

 

съ

 

пальмовыми

 

вѣтвями

 

въ

 

ру*

кахъ.

 

«Когда

 

Опъ

 

ѣхалъ,

 

многіе

 

постилали

 

одежды

 

свои,

а

 

иные

 

срѣзывали

 

вѣтви

 

деревъ

 

и

 

бросали

 

на

 

дорогѣ«

Лук.

 

19,

 

36,

 

Мат.

 

II,

 

8.

 

Такъ

 

встречали

 

на

 

востокѣ

царей

 

и

 

побѣдителей.

 

Симонъ,

 

вождь

 

іудейскій,

 

«вниде

въ

 

Іерусалнмъ

 

съ

 

хваленіемъ-

 

п

 

ваіамн»

 

I

 

Мак.

 

13,

 

51.

Ксерксу

 

при

 

переходЬ

 

его

 

въ

 

Европу

 

устилали

 

дорогу

миртами

 

(Геродотъ

 

7,

 

5 Г).

 

И

 

зваху

 

глаголюще:

 

осан-

на.^

 

благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне,

 

г^арь

 

изра-

илевъ.

 

Восклицапія

 

раздавались

 

впереди

 

и

 

взадн

 

Іисуса

Map.

 

11,

 

9.

 

Восклпцапія:

 

осанна— сиасн

 

нынв!

 

благосло-

венъ

 

грядущій

 

во

 

имя

 

Господа,

 

царь

 

пзранлевъ,

 

выражали
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торжественную

 

радость

 

о

 

томъ,

 

что

 

идетъ

 

Мессія

 

царь

израиля.

 

Иные

 

выражали

 

тоже

 

другими

 

словами:

 

«благо-

словенно

 

грядущее

 

во

 

имя

 

Господне

 

царство

 

отца

 

нашего

Давида»

 

Map.

 

11,

 

10.

 

Иные

 

говорили:

 

«миръ

 

на

 

небѣ

и

 

слава

 

въ

 

высшихъ»

 

Лук.

 

19,

 

38. — Іерусалнмляие,

 

осо-

бенно

 

начальствующіе,

 

пришли

 

въ

 

движеніе

 

и

 

спрашивали:

«кто

 

это

 

идетъ»?

 

На

 

это

 

отвѣчали

 

имъ

 

изъ

 

народа:

 

«это

Іисусъ,

 

пророкъ

 

изъ

 

Назарета

 

галилейскаго»

 

Мат.

 

21,

10.

 

II. — Послѣдпій

 

отвѣтъ,

 

какъ

 

и

 

восклнцапіс:

 

«миръ

на

 

небѣ»,

 

выражали

 

мысли

 

о

 

Мессіп

 

достойный

 

Мессіи.

Ст.

 

14 — 16.

 

Вшествіе

 

Христа

 

Іисуса

 

въ

 

городъ

 

со-

вершилось

 

не

 

на

 

гордомъ

 

конѣ,

 

прнлнчномъ

 

военному

шуму

 

Прпт.

 

21,

 

31;

 

Осін

 

14,

 

4.

 

а

 

на

 

ослѣ,

 

прнличномъ

для

 

киязя

 

мира,

 

при

 

томъ

 

еще

 

на

 

молодомъ

 

ослѣ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

до

 

того

 

времени

 

никто

 

не

 

ѣздилъ

 

Map.

 

II,

 

2;

Лук.

 

19,

 

20

 

и

 

который

 

еще

 

ходитъ

 

при

 

ослицѣ

 

Мат.

 

21,

2.

 

5,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

священнаго

 

употреблепія

 

назначаются

животныя

 

чистыя,

 

иепорочиыя

 

Втор.

 

21,3;

 

1

 

Цар.

 

6,

 

7.

Все

 

это

 

совершилось

 

въ

 

исиолненіе

 

пророчества.

 

Захарія

говорплъ:

 

«много

 

ликуй,

 

дщерь

 

Сіопа,

 

торжествуй

 

дщерь

Іерусалнма:

 

се

 

идетъ

 

къ

 

тебѣ

 

царь

 

твой,

 

правосудный

 

и

Богомъ

 

хранимый,

 

кроткій

 

н

 

сндящій

 

па

 

ослѣ

 

и

 

на

 

жре-

бяти,

 

сынѣ

 

ослпцы»

 

Зах.

 

9,

 

9.

 

Дщерь

 

Сіона,

 

дщерь

 

Іеру-

салима— тоже,

 

что

 

жители

 

І-ерусалпма

 

Иса.

 

1,8;

 

16,

 

12;

32,

 

22

 

или

 

церковь

 

іерусалимская.

 

У

 

евреевъ

 

было

 

въ

обычаѣ

 

называть

 

города

 

и

 

ихъ

 

населенія

 

дщерями

 

или

 

де-

вами

 

Амос.

 

5,

 

2;

 

Іер.

 

46,

 

24;

 

Псал.

 

44,

 

13;

 

136,

 

8.

Іерусалимъ

 

съ

 

его

 

населепіемъ

 

назывался

 

дочерью

 

Сіона

и

 

потому,

 

что

 

при

 

Давидѣ

 

и

 

Соломонѣ

 

расположонъ

 

былъ

на

 

холмѣ

 

Сіонѣ,

 

самомъ

 

высокомъ

 

между

 

сосѣднпмн

 

хол-
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мами.

 

Царя

 

правосудная,

 

находящегося

 

подъ

 

особеннымъ

покровомъ

 

Божіимъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

кроткаго,

 

должны

 

были

встрѣчать

 

съ

 

торжествомъ

 

іерусалимляне.

 

Что

 

это

 

за

 

Царь?

Соединеніе

 

едва

 

соедипяемыхъ

 

свойствъ

 

правосудія

 

и

 

кро-

тости

 

показываем

 

невиданнаго

 

царя.

 

Праведность

 

и

 

пра-

ведиыя

 

суждепія

 

указывались

 

пророками

 

въ

 

Мессіи,

 

какъ

отлнчія

 

Его

 

Іср.

 

33,

 

15,

 

16.

 

Неделимая

 

черта

 

царя—

торжественный

 

входъ

 

въ

 

столицу

 

на

 

ослепкѣ.

 

Іерусалимъ

долженъ

 

зорко

 

смотрѣть

 

за

 

этою

 

особенности

 

царя

 

сво-

его.

 

Іудейское

 

преданіе

 

признавало

 

въ

 

этомъ

 

пророчествѣ

Пророчество

 

О

 

МеССІН.

 

(R.

 

Eliezer

 

с.

 

32.

 

R.

 

Saadias

 

Gaon

 

ad

 

Dan.

7,

 

13.

 

Talmud

 

in

 

tract

 

Sanhedrin

  

с.

 

И).

    

ЕваіІГеЛНСТЪ

     

ЗЭМѢчаеТЪ:

«ученики

 

Его

 

сперва

 

не

 

поняли

 

сего,

 

но

 

когда

 

просла-

вился

 

Іисусъ,

 

тогда

 

вспомнили,

 

что

 

такъ

 

было

 

о

 

Немъ

написано

 

и

 

сіе

 

сдѣлали

 

Ему».— Это

 

замѣчаніе— памятникъ

правдивости

 

свящ.

 

новѣствователя,

 

который

 

высказываетъ

правду

 

даже

 

и

 

не

 

лѣстпую

 

для

 

ученнковъ

 

Іисуса,

 

въ

 

томъ

чпслѣ

 

и

 

для

 

себя.

 

Какъ,

 

казалось,

 

не

 

припомнить

 

проро-

чества

 

Захаріина,

 

когда

 

Господь

 

заботливо

 

давалъ

 

пору-

ченіе

 

взять

 

у

 

нзвѣстнаго

 

хозяина

 

ослицу

 

и

 

осленка

 

и

 

когда

народъ

 

торжественно

 

встрѣчалъ

 

Іпсуса,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

значеніе

 

пророчества

 

сохранялось

 

преданіемъ?

 

Но

 

апос-

толы

 

безъ

 

просвѣщенія

 

высшаго,

 

не

 

понимали

 

мпогаго

 

въ

словахъ

 

и

 

поступкахъ

 

Іисуса

 

и

 

только

 

по

 

воскресепіи

 

сво-

емъ

 

Господь

 

далъ

 

имъ

 

способность

 

понимать

 

пророчества

Лук.

 

24,

 

27.

 

45;

 

Дѣян.

  

1,

 

3.

Ст.

 

17.

 

18.

 

«Народъ,

 

бывшій

 

съ

 

Нимъ

 

прежде»,

тотъ,

 

который

 

въ

 

предшествовавши!

 

день

 

былъ

 

въ

 

Впѳа-

ніп,

 

и

 

получилъ

 

распросами

 

свѣдѣпія

 

о

 

обстоятельствахъ

смерти

 

и

 

воскресенія

   

Лазарева

   

«свидѣтельствовалъ,

   

что
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Онъ

 

вызвалъ

 

изъ

 

гроба

 

-Лазаря

 

и

 

воскресилъ

 

его

 

изъ

мертвыхъ».

 

«Вызвалъ

 

изъ

 

гроба»— какое

 

точное

 

изобра-

женіе

 

величія

 

чуда

 

и

 

легкости,

 

съ

 

какою

 

совершено

 

чудо!

Чудо

 

надъ

 

Лазаремъ

 

столько

 

же

 

было

 

иесомнѣипымъ

 

со-

бытіемъ,

 

нротивъ

 

дѣйствителыюсти

 

коего

 

нельзя

 

было

ничего

 

сказать

 

по

 

совѣстн,

 

сколько

 

было

 

чудомъ

 

велнчай-

шимъ.

 

«Потому-то

 

и

 

встрѣтилъ

 

Его

 

народъ;

 

ибо

 

слышалъ,

что

 

Онъ

 

сотворнлъ

 

это

 

чудо».

 

Значить,

 

встрѣча

 

Іисусу

въ

 

Іерусалимѣ— свидетельство

 

цвлыхъ

 

сотней

 

тысячь

 

о

действительности

 

воскрессиія

 

Лазарева,

 

тогда

 

какъ

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

была

 

заявлепіемъ

 

народа

 

о

 

томъ,

 

что

 

Іисусъ

 

есть

ожиданный

 

вѣками

 

Мессія.

Ст.

 

19.

 

«Фарисеи

 

же

 

говорили

 

между

 

собою:

 

видите

ли,

 

что

 

не

 

успѣваете

 

ничего?

 

Весь

 

народъ

 

пдетъ

 

за

 

Нпмъ».

Этому

 

обстоятельству

 

предшествовало

 

еще

 

дѣло

 

Фарисеевъ,

упоминаемое

 

св.

 

Лукою.

 

«Нѣкоторые

 

Фарисеи

 

изъ

 

среды

народа

 

сказали

 

Ему:

 

учитель!

 

запрети

 

ученикамъ

 

своимъ»

пѣть

 

хвалы:

 

миръ

 

на

 

небесахъ

 

и

 

слава

 

въ

 

вышнпхъ!

 

Но

Онъ

 

сказалъ

 

въ

 

отвѣтъ:

 

«сказываю

 

вамъ,

 

что

 

если

 

они

умолкнуть,

 

то

 

камни

 

возопіютъ»

 

Лук.

 

19,

 

39.

 

40.

 

Фари-

сеи,

 

тѣ,

 

которые

 

въ

 

синедріопѣ

 

утвердили

 

опредѣленіе

убить

 

Іисуса,

 

теперь

 

боятся

 

дозволить

 

себѣ

 

какое

 

пибудь

насиліе

 

нротивъ

 

Іисуса.

 

Они

 

прикидываются

 

предъ

 

Іису-

сомъ

 

опасающимися

 

за

 

гражданское

 

спокойствіе

 

при

 

про-

псходящемъ

 

двнжепіи

 

народа.

 

Но

 

кто

 

ate

 

не

 

видѣлъ,

 

что

двнженіе

 

народа

 

было

 

мирное,

 

покойное,

 

релпгіозное,

 

а

не

 

гражданское,

 

и

 

одушевленіе

 

народа

 

уснлеио

 

было

 

по-

слѣдпнмъ

 

чудомъ?

 

Мат.

 

25,

 

16;

 

.Лук.

 

19,

 

40.

 

Потому-то

Спаситель

 

сказалъ:

 

«если

 

они

 

умолкнуть,

 

то

 

камни

 

возо-

піютъ»,

 

о

 

велнкихъ

 

дѣдахъ

 

Бощіихъ.

 

Послѣ

 

того

 

что

 

зна-
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чатъ

 

слова

 

Фарисеевъ:

 

«видите

 

ли,

 

что

 

не

 

успѣваетс

 

ни-

чего?

 

весь

 

народъ

 

идетъ

 

за

 

Нпмъ».

 

Златоустъ

 

говоритъ:

«мнѣ

 

кажется,

 

эти

 

слова

 

принадлежать

 

тѣмъ,

 

которые

 

раз-

суждали

 

здраво,

 

по

 

не

 

смѣли

 

говорить

 

открыто

 

и

 

потому

указаніемъ

 

на

 

событія

 

хотѣли

 

удерлшъ

 

другихъ

 

отъ

 

ихъ

предпріятія,

 

какъ

 

безполезнаго».— Но

 

тѣ,

 

.которые

 

говорятъ

показапиыя

 

слова,

 

называются

 

Фарисеями,

 

а

 

подъ

 

такнмъ

иазваніемъ

 

извѣстпы

 

у

 

евангелиста

 

упорные

 

враги

 

Іисуса

loan.

 

12,

 

42.

 

Замѣчаніе

 

Знгабеиа

 

вѣриѣе:

 

«негодуютъ

 

на

самнхъ

 

себя

 

за

 

то,

 

что

 

по

 

иедѣятельности

 

мало

 

успѣва-

ютъ».

 

Когда

 

увидали,

 

что

 

повелѣніе

 

задержать

 

Іисуса

loan.

 

11,

 

57.

 

не

 

выполняется,

 

папротивъ

 

одушевленіе

 

на-

рода

 

растетъ:

 

то

 

злость

 

ихъ

 

негодуем

 

даже

 

на

 

себя

 

и

вызываем

 

къ

 

самымъ

 

рѣшительнымъ

 

мѣрамъ

 

противъ

 

Іи-

суса.

 

Они

 

открыто

 

одобряютъ

 

голосъ

 

поданный

 

Каіаѳою.

Пора,

 

говорили,

 

дѣйствовать

 

иначе.

(Продолженіе

 

будстъ).

2



II.

слово

 

*

Да

 

не

 

речеши,

 

что

 

бысть

 

пко

днге

 

прежднги

 

бгыиа

 

благи

 

паче

сихві

 

пко

 

не

 

ев

 

мудрости

 

вопро-

сила

 

ecu

 

о

 

семв

 

Екклез.

 

7,

 

11.

Видно,

 

бр.,

 

жалобы

 

на

 

настоящее

 

въ

 

пользу

 

про-

шедшаго

 

въ

 

падеждѣ

 

па

 

будущее

 

не

 

составляютъ

 

отличи-

тельна™

 

характера

 

нашего

 

времени.

 

Быть

 

ыожетъ

 

только

въ

 

паше

 

время

 

эти

 

жалобы

 

болѣе

 

громки,

 

притязапіе

 

на

лучшее

 

настойчивѣе.

 

Такое

 

явлепіе

 

не

 

удивительно:

 

стрем-

леніе

 

къ

 

лучшему— вѣчный

 

удѣлъ

 

человека;

 

несовершен-

ство

 

всѣхъ

 

его

 

дѣлъ—тоже

 

неизбежная

 

участь.

 

Слѣдствіе

прямое:

 

во

 

всякое

 

время,

 

во

 

всякомъ

 

положеніи

 

н

 

званін

есть

 

свое

 

горе,

 

котораго

 

желается

 

избегнуть,

 

есть

 

свои

утѣшенія

 

и

 

надежды

 

и — свои

 

обязанности.

Нынѣ

 

собрался

 

нашъ

 

самый

 

тѣспый

 

кружокъ,

 

связан-

ный

 

или

 

долженствующій

 

быть

 

связаннымъ

 

единствомъ

пронсхожденія,

 

жизни,

 

попятій

 

и

 

уповапін.

 

Собрался

 

этотъ

кружокъ

 

чтобы

 

призвать

 

на

 

вѣнценосную

 

главу

 

Помазан-

ника

 

Божія

 

милость

 

Божію

 

за

 

его

 

милость

   

къ

 

намъ.

 

Не

*

 

Сказано

 

14

 

апрѣля

 

въ

 

семин.

 

церкви.
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будемъ

 

же

 

и

 

въ

 

назиданіи

 

другъ

 

друга

 

выходить

 

изъ

 

сво-

его

 

круга.

Не

 

будемъ

 

скрывать,

 

у.иасъ

 

много

 

горя

 

и

 

горя

 

не-

лепого.

 

Св.

 

церковь

 

подобится

 

острову

 

среди

 

безбреж-

наго

 

моря

 

суемудрія

 

и

 

лжемудрія.

 

Яростныя

 

волпы

 

этого

моря

 

свирѣпо

 

ударяютъ

 

по

 

пей

 

и

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

составляютъ

 

сію

 

церковь,

 

подобно

 

гранитной

 

скалѣ,

стояли

 

твердо,

 

неподвижно

 

въ

 

истинномъ

 

благочестіи

 

и

православіи!

 

Но

 

если

 

скажутъ,

 

что,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

не-

редко

 

волнамъ

 

удается

 

мало

 

но

 

малу

 

вторгаться

 

въ

 

твер-

дую

 

землю

 

нами

 

обитаемую,

 

мало

 

по

 

малу

 

отторгать

 

части

твердыя

 

и

 

обрушивать

 

ихъ

 

въ

 

бездну?!...

 

О,

 

да

 

повелптъ

Всемогій

 

и

 

да

 

познаетъ

 

море

 

предѣлъ

 

свой,

 

его

 

же

 

не

прейдетъ.

Но— что

 

же

 

будетъ

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

за

 

заслуга,

если

 

утнхнетъ

 

волнеиіе

 

и

 

мы

 

только

 

сему

 

обстоятельству

будемъ

 

обязаны

 

спасеніемъ.

 

Только

 

усиленные

 

искатели

 

и

ратоборцы,

 

а

 

не

 

зрители

 

борьбы

 

восхнщаютъ

 

царствіе

 

Божіе,

а

 

чтобы

 

устоять

 

твердо,

 

при

 

напорѣ

 

суемудрія

 

и

 

лжемудрія,

нужно

 

быть

 

оенбваннымъ

 

на

 

катени.

 

(I

 

Кор.

 

3,

 

11).

 

Чтобы

не

 

только

 

отражать

 

удары,

 

по

 

и

 

прилагать

 

путь

 

истинѣ,

 

нужно

быть

 

во

 

всеоруоюіи.

 

(Еф.

 

6,

 

13 — 17).

 

О,

 

какъ

 

трудно

 

найти

теперь

 

основательность

 

понятій,

 

твердость

 

убѣжденій,

 

непоко-

лебимость

 

вѣры!

 

Всему

 

теперь

 

такъ

 

легко

 

довѣряется,

 

лишь

бы

 

оно

 

казалось

 

несходнымъ

 

съ

 

вѣковыми

 

истинами,

 

все

теперь

 

безъ

 

повѣрки

 

принимается

 

за

 

неоспоримое

 

несом-

нѣнпое,

 

лишь

 

бы

 

оно

 

прикрывалось

 

плащемъ

 

современной

научности...

 

Трудно

 

быть

 

легковѣрнѣе

 

нашихъ

 

современ-

нпковъ,

 

и,

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

не

 

насъ

 

самнхъ;

 

дай

 

Богъ,

покрайней

 

мѣрѣ,

 

чтобы

 

эта

   

наклонность — ничего

 

недѣлая
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достигать,— ничего

 

не

 

изучая— вес

 

знать,

 

пичѣмъ

не

 

жертвуя

 

всѣмъ

 

пользоваться— елико

 

возможно

 

мсиѣе

развивалась

 

между

 

нами.

 

Мерзость

 

запустѣпія

 

впоентъ

 

та-

кой

 

духъ

 

и

 

направленіе

 

въ

 

святилище

 

нашей

 

души,

 

въ

которой

 

должны

 

обитать

 

правда

 

и

 

пренодобіе

 

истины.

И

 

при

 

твердыхъ

 

понятіяхъ,

 

даже

 

при

 

твердости

 

въ

вѣрѣ

 

колеблется

 

воля

 

и

 

не

 

еже

 

хощетъ

 

творитъ.

 

Чтожь

должно

 

быть

 

при

 

шаткости

 

понятій,

 

при

 

отсутствін

 

проч-

ныхъ

 

свѣдѣній,

 

при

 

недостатки,

 

и

 

оскудѣпін

 

вѣры? — раз-

нузданость,

 

стремленіе

 

разрушить

 

всѣ

 

нравственный

 

и

даже

 

Физическія

 

преграды

 

для

 

ничѣмъ

 

неуправлясмыхъ

вожделѣній

 

и

 

увлеченій.—

 

Къ

 

чему

 

ведетъ

 

такой

 

путь? —

ко

 

всеобщему

 

разстройству

 

и

 

всецѣлому:

 

разстройству

жизни

 

личной,

 

семейной

 

и

 

общественной.

 

Оно

 

нзъ

 

обще-

ства

 

разумныхъ

 

богоподобныхъ

 

людей,

 

созндаетъ

 

нѣкое

подобіе

 

общества

 

дикпхъ

 

звѣрей,

 

хотя

 

н

 

съ

 

гуманными

наружно

 

манерами,

 

мягкими

 

пріемамн,

 

сладкими

 

рѣчамн.

О,

 

если

 

бы

 

такое

 

направлеиіе

 

было

 

чуждо

 

тѣхъ,

 

чей

 

жре-

бій

 

Господь,

 

чья

 

жизнь

 

должна

 

быть

 

любовь

 

и

 

самоотвер-

женіе.

 

Самоотверженіе!

 

легко

 

сказать.

 

Но....

 

много

 

лн

нстино

 

самоотвержеиныхъ?

 

Много

 

ли

 

такпхъ,

 

которые

 

бы

забыли

 

свои

 

выгоды,

 

которые

 

бы

 

заботились

 

единственно

о

 

благѣ

 

общемъ,

 

о

 

блпжпихъ,

 

которые

 

были

 

бы

 

довольны

тѣмт,

 

что

 

имѣютъ

 

насущный...

 

Правда,

 

не

 

вей

 

могутъ

вмѣщать

 

словесе

 

сего.

 

Блаженъ,

 

кто

 

добровольно

 

возлю-

бнлъ

 

нищету

 

царствія

 

ради

 

Божія,

 

скудость — ради

 

обилія

благости

 

Божіей,

 

лишеніе— ради

 

преизбытка

 

любви

 

Бо-

жіей.

 

Но

 

таковыхъ

 

доброволышхъ

 

ннщелюбцевь

 

не

 

много...

Да

 

и

 

не

 

всѣ

 

н

 

не

 

во

 

всемъ

 

могутъ

 

быть

 

такими

 

даже

по

 

прямому

 

требовапію

 

ихъ

 

обязанностей.

 

Между

 

прочимъ
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и

 

обязанности

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

не

 

всегда

 

удобно

 

со-

вмѣщаются

 

съ

 

крайнею

 

нищетою.

 

Не

 

будемъ

 

судить,

 

какія

нзъ

 

золъ

 

болѣо

 

нлн

 

менѣе

 

прпражающихся

 

къ

 

намъ

 

тя-

желѣе:

 

довлѣетъ

 

указать

 

на

 

иихъ.

Обратимся

 

къ

 

другой,

 

болѣе

 

отрадной

 

сторонѣ

 

на-

шего

 

быта

 

и

 

положснія.

Тогда

 

какъ

 

тѣ,

 

которые

 

очи

 

имутъ,

 

чтобы

 

впдѣть

вблизи

 

достоинство,

 

духъ

 

и

 

силу

 

православія

 

и

 

не

 

видятъ,

одебелѣ

 

бо

 

сердце

 

и

 

ушпма

 

своима

 

тяжко

 

слышатъ

 

и

 

очи

свои

 

смѣжпша

 

да

 

некогда

 

уразумѣютъ

 

п

 

обратятся;

 

въ

отдалениыхъ

 

я

 

панболѣс

 

образованііыхъ

 

странахъ

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

уразумевается

 

превосходство

 

п

 

истинность

св.

 

нашей

 

восточной

 

церкви.

 

Ея

 

догматы,

 

нсторія,

 

бого-

служепіе

 

и

 

практика

 

составляютъ

 

предметъ

 

глубокнхъ

 

из-

слѣдовапій

 

и

 

запнмаютъ

 

лучшнхъ

 

представителей

 

совре-

менной

 

Богословской

 

науки.

 

Возблагодарпмъ

 

Господа;

 

да

будстъ

 

хвалыю

 

имя

 

Господне

 

отъ

 

востокъ

 

солнца

 

до

 

западъ.

И

 

въ

 

предѣлахъ

 

пашпхъ

 

по

 

мѣрѣ

 

преуснѣянія

 

духа

сомиѣнія

 

и

 

суемудрія

 

въ

 

сердцахъ

 

ожестѣвшнхъ,

 

сердца

и

 

души

 

вѣрующнхъ

 

тѣмъ

 

тверже

 

становятся

 

на

 

стражѣ

православія,

 

гпмъ

 

яспѣе

 

и

 

громче

 

возвысили

 

голосъ

 

свой,

тѣмъ

 

пелицепріатнъе

 

начали

 

обличать

 

то,

 

что

 

по

 

въ

 

духѣ

и

 

не

 

въ

 

сплѣ

 

Слова

 

Божія

 

н

 

св.

 

церкви.

 

Вѣрующіе,

 

лю-

бящіе

 

св.

 

православную

 

церковь

 

тЬспѣе

 

начали

 

сближать-

ся

 

между

 

собою,

 

вступать

 

въ

 

братскій

 

между

 

собою

 

союзъ

для

 

утверждепія,

 

распростапенія

 

и

 

уяспепія

 

пстннъ

 

свя-

тейшей

 

рслнгіп.

 

И

 

такое

 

дѣло

 

любви

 

къ

 

слову

 

Божію

и

 

благу

 

ближинхъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

быть

 

безплоднымъ.

 

Да

пріумножнтся

 

же

 

и

 

препзбыточествуетъ

 

такая

 

любовь

 

въ

мірѣ:

 

она

 

шізводитъ

 

небо

 

на

 

землю.
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Всякій

 

истинный

 

христіанннъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пастырь

церкви,

 

не

 

можетъ

 

до

 

глубины

 

души

 

непроиикпутьса

 

радо-

стію

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

иаконецъ

 

чадолюбивой

 

матери

 

св.

 

цер-

кви

 

предоставлены

 

единственно

 

ей

 

принадлежащія

 

права—

заботиться

 

о

 

первоначальномъ

 

нравствепномъ

 

и

 

ум-

ственномъ

 

образованіи

 

чадъ

 

своихъ!

 

Можно

 

надѣять-

ся,

 

что

 

алчущіе

 

и

 

жаждущіе

 

правды,

 

но

 

доселѣ

 

при-

нужденные

 

скитаться

 

по

 

пустынямъ

 

сухимъ

 

и

 

безилоднымъ,

успокоятся

 

на

 

тучпыхъ

 

пажнтяхъ

 

благодатнаго

 

воспитапія,

утолятъ

 

свою

 

жажду

 

у

 

источника

 

воды

 

жнвыя.

 

О,

 

да

 

ис-

полнится

 

оное

 

вожделенное

 

пророческое

 

видѣніе,

 

по

 

кото-

рому

 

вся

 

земля

 

исполнилась

 

вѣдѣнія

 

Господия

 

и

 

вѣдѣніе

Бога

 

истнпнаго

 

яко

 

вода

 

многа

 

покры

 

море

 

(Ис.

  

II,

 

9).

Конечно

 

нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ

 

вожделѣнномъ

 

со-

бытіи,

 

которое

 

возбудило

 

въ

 

насъ

 

желаніе

 

иынѣ

 

особен-

нѣйшимъ

 

образомъ

 

возблагодарить

 

Господа

 

и

 

Его

 

Пома-

занника.

 

Но

 

не

 

потому

 

одному

 

мы

 

радуемся,

 

что

 

получи-

ли

 

нѣкое

 

восполненіе

 

нашей

 

внѣшней

 

скудости,

 

нѣтъ!

 

Мы

радуемся

 

тому,

 

что

 

иаконецъ

 

восторжествовало

 

сознаніе

необходимости

 

и

 

благотворности

 

для

 

самаго

 

общества— да-

же

 

внѣшняго

 

благосостоянія

 

св.

 

церкви

 

и

 

ея

 

служителей.

Благодаримъ

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

понята

 

обязанность

 

всѣмъ

сыпамъ

 

церкви

 

заботиться

 

о

 

ея

 

благѣ;

 

радуемся,

 

что

 

при-

знана

 

та

 

высокая

 

важность,

 

какая

 

проистекаете

 

отъ

 

проч-

наго

 

образованія

 

и

 

правнльпаго

 

воспнтанія

 

тѣхъ,

 

кои

 

сами

должны

 

образовывать

 

и

 

воспитывать

 

вѣрующнхъ.

 

Сія

 

ра-

дость

 

наша

 

да

 

исполнится.

Итакъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

много

 

и

 

очень

 

много

 

важныхъ

 

яв-

леній

 

и

 

причинъ

 

быть

 

довольными

 

и

 

своимъ

 

временемъ,

 

и

евоимъ

 

цоложеніемъ,
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Но

 

кто,

 

увлекаясь

 

довольством!.,

 

забываетъ

 

о

 

пре-

успѣяпіи,

 

тотъ

 

темъ

 

самымъ

 

уже

 

теряетъ

 

его...

 

Нельзя

незаботиться

 

о

 

удержаніи

 

добраго

 

пріобрвтеннаго

 

пли

 

дап-

паго,

 

но

 

нельзя

 

быть

 

равнодушнымъ

 

къ

 

несовершенному,

къ

 

необходимому,

 

но

 

еще

 

не

 

вполне

 

удовлетворительному;

нельзя

 

не

 

отзываться

 

на

 

надежды,

 

возлагаемыя

 

па

 

насъ;

нельзя

 

не

 

удовлетворять

 

трсбовачіямъ,

 

осиовываемымъ

 

на

сущности

 

нашего

 

званія.

Горе

 

памъ,

 

брат.,

 

мнящимся

 

столпами

 

быти

 

евангель-

ской

 

истины

 

и

 

православія,

 

если

 

и

 

мы

 

будемъ

 

влаяться

всякимъ

 

вѣтромъ

 

учепія, — вѣтромъ,

 

который

 

неведомо

 

от-

куда

 

приходить

 

и

 

камо

 

грядетъ.

 

Горе

 

намъ,

 

если

 

мы

оставнвъ,

 

пренебрегши

 

нсточиикъ

 

воды

 

живыя,

 

стапемъ

приникать

 

въ

 

кладенцы

 

сокрушенны,

 

мудрости

 

внѣшней

земной,

 

а

 

иногда

 

и

 

бѣсовской.

 

Волею

 

бо

 

согрѣшающішз

намв

 

по

 

пргятги

 

разума

 

истины,

 

ктому

 

о

 

ірѣсѣхз

не

 

обрѣтаетсп

 

эісертва.

 

Страшно

 

owe

 

нѣкое

 

чаппіе

суда,

 

и

 

огня

 

ревность

 

поясти

 

хотящаго

 

сопротив-

ныл

 

(Евр.

  

10,

 

'26-27).

Зараза

 

увлеченія

 

очень

 

тонка,

 

благовидна,

 

она

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

нашей

 

жизни,

 

начиная

 

съ

 

внѣш-

ней,

 

по

 

видимому

 

ничтожной

 

обстановки

 

и

 

обыдепиыхъ

 

по-

няли,

 

восходя

 

потомъ

 

къ

 

попятіямъ

 

выешимъ,

 

касается

 

глу-

бочайшпхъ

 

таннствъ

 

вѣры.

 

Уступка

 

въ

 

маломъ,

 

влечетъ

за

 

собою

 

большую,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

уже

 

нзмѣняетъ

нашъ

 

цѣлостно-православиый

 

взглядъ

 

па

 

жизнь

 

и

 

міръ.

Вудемв

 

искушать

 

духи!

Увлекающійся

 

приманками

 

жизни

 

и

 

нонятій

 

впѣшиихъ

начинаетъ

 

легко

 

смотрѣть

 

на

 

достоинство

 

своего

 

званія

и

 

обязанностей,

 

не

 

дорожитъ

 

ими.

 

Если

 

же

 

дорожить,

 

то
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по

 

причипамъ

 

не

 

относящимся

 

къ

 

сущности

 

служенія

 

и

звапія.

 

Не

 

такими

 

лгг

 

по

 

преимуществу

 

хулится

 

имя

 

Бо-

нне

 

не

 

только

 

въ

 

языцѣхъ,

 

но

 

и

 

между

 

верующими!

 

А

горе,

 

имже

 

соблазпз

 

приходитв.

 

Не

 

ими

 

ли

 

подры-

вается

 

уваженіе

 

къ

 

самымъ

 

благотворнымъ

 

и

 

священнымъ

уЧреждеиіямъ

 

св.

 

церкви?

 

Не

 

нхъ

 

ли

 

нмѣютъ

 

въ

 

виду,

когда

 

цзрыгаютъ

 

хулы

 

па

 

св.

 

церковь

 

и

 

ея

 

служителей?

Не

 

они

 

ли,

 

стоя

 

на

 

прагѣ

 

церкви,

 

ни

 

сами

 

не

 

входятъ

 

въ

нее

 

и

 

входящимъ

 

возбраняютъ

 

входить?

 

II

 

того

 

ли

 

Слово

Божіе

 

требуетъ

 

отъ

 

представителей

 

церкви?

 

Тѣ-ли

 

наде-

жды

 

возлагаетъ

 

на

 

инхъ

 

св.

 

церковь

 

и

 

прнбавнмъ—

 

оте-

чество?

 

Но

 

да

 

нсчезиетъ

 

этотъ

 

дьшъ.

 

аще

 

есть

 

онъ

 

въ

пашей

 

средѣ

 

и

 

да

 

возсіяетъ

 

свѣтъ

 

и

 

правда

 

евангельская

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ.

Легко

 

можетъ

 

быть

 

другая

 

крайность— увѣрепность

въ

 

своемъ

 

превосходстве

 

предъ

 

прочими

 

званіямн

 

п

 

не

только

 

по

 

зваиію,

 

что

 

несомненно,

 

но

 

и

 

по

 

состояиію;

 

—

успокоеніе

 

на

 

томъ,

 

что

 

нашему

 

званію

 

отдается

 

уваже-

ніе, — что

 

отъ

 

насъ

 

ожпдаютъ

 

миогаго

 

благотворнаго

 

и

только

 

отъ

 

пасъ.

 

Успоконвая

 

себя

 

этими

 

мыслями

 

и

 

явле-

иіямн,

 

легко

 

подумать,

 

что

 

иамъ

 

лучшаго

 

ничего

 

и

 

не

 

ну-

жно.

 

Это

 

лесть

 

если

 

не

 

горше

 

первой,

 

то

 

и

 

не

 

уступитъ

ей

 

по

 

своему

 

зловредному

 

вліянію

 

па

 

нашъ

 

быть

 

и

 

наше

положеніе.

 

Чтобы

 

вести

 

другпхъ,

 

нужно

 

самимъ

 

быть

впереди;

 

чтобы

 

возбуждать

 

другпхъ,

 

нужно

 

бодрствовать

самимъ;

 

чтобы

 

поддерживать

 

другпхъ

 

нужно

 

самимъ

 

быть

безопасиымъ

 

отъ

 

наденія.

 

Если

 

же

 

до

 

нашего

 

самолюбн-

ваго

 

слуха

 

легко

 

доходить

 

то,

 

что

 

говорится

 

о

 

насъ

 

доб-

раго;

 

то

 

не

 

мѣшаетъ

 

помнить,

 

что

 

похвала

 

красна

 

не

 

во

всякихъ

 

устахъ.

 

Наша

 

похвала— евангеліе;

  

нашъ

  

судія—
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Христосъ.

 

Если

 

бы

 

все

 

насъ' начали

 

хвалить,

 

то

 

опасность

еще

 

более

 

бы

 

увеличилась.

 

Ибо

 

Спаситель

 

сказалъ

 

сво-

имъ

 

учеипкамъ;

 

горе

 

вамз,

 

если

 

всѣ

 

человѣцы

 

рекутв

о

 

васв

 

добріъ.

Лучше

 

быть

 

поносимымъ

 

со

 

Хрнстомъ,

 

нежели

 

по-

хваляемымъ

 

безъ

 

Него

 

н

 

не

 

съ

 

Нимъ.

Общество,

 

правительство

 

оказываютъ

 

памъ

 

вещест-

венную

 

поддержку.

 

Нельзя

 

не

 

быть

 

благодарными.

 

Но...
нужно

 

знать

 

надлежащую

 

цѣпу

 

его

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

на-

шему

 

звапію

 

и

 

долгу...

 

Мы

 

не

 

призваны

 

быть

 

богатыми
земными

 

благами;

 

не

 

земвыхъ

 

благъ

 

требуютъ

 

и

 

отъ

 

насъ

тѣ,

 

кон

 

въ

 

правѣ

 

требовать

 

отъ

 

насъ

 

чего

 

либо.

 

Что

 

если

оставльше

 

слуоюенге

 

слову

 

и

 

молитвѣ,

 

мы

 

поставимъ

себе

 

главною

 

задачею

 

только

 

служеніе

 

трапезамъ

 

и

 

удоб-
ствамъ

 

жизни?

 

и

 

всегда

 

ли

 

пзбытокъ,

 

довольство

 

благами
земными

 

необходпмъ

 

для

 

преуспвянія

 

возрастамія

 

богат-
ства

 

внутренняго.

 

У

 

ты,

 

у

 

толст

 

ѣ

 

и

 

расширѣ,

 

возлюб-
ленный,

 

сказано

 

нѣгдв

 

объ

 

избраниомъ,

 

и

 

забы

 

Бога.
Не

 

бѣдствія

 

ли

 

и

 

горести— суть

 

лучшіе

 

учители

 

благоче-
стія

 

и

 

вѣры?

 

Не

 

нскушеніями

 

ли

 

очищается

 

п

 

утверждает-

ся

 

сила

 

духа?

 

Не

 

трудомъ

 

лп

 

стяжевается

 

опытность

 

н

вьдѣпіе?

 

Есть

 

изречепіе:

 

глупом.]}

 

сыну

 

не

 

ев

 

помощь

богатство,

 

а

 

сиорѣе

 

ев

 

погибель

 

п

 

еще:

 

не

 

уполь-

зуетз

 

имѣніе

 

ев

 

день

 

золв.

 

Брат.

 

Чѣмъ

 

глубже

 

мы

 

бу-
демъ

 

вникать

 

въ

 

своп

 

обязанности,

 

чѣмъ

 

осмотрительнее

будемъ

 

относиться

 

ко

 

прпражающпмея

 

къ

 

памъ

 

вліяніямъ,
чѣмъ

 

болѣе

 

будемъ

 

надѣяться

 

на

 

Бога,

 

а

 

не

 

на

 

человѣ-

ковъ;

 

тѣмъ

 

жребій

 

нашъ

 

и

 

временный

 

и

 

вѣчный

 

будетъ
отраднее.

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

любы

 

Бога

 

и

Отца

 

и

 

прнчастіе

 

святаго

 

Духа

 

буди

 

со

 

всѣмн

 

нами.

Аминь.
Л.

 

Евгеній.



III.

СТАРОДУБСШЙ

 

УЪЗДЪ,

(Окочаннге).

Г

 

А

 

Р

 

Ц

 

О

 

В

 

О

въ

 

26

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

 

между

 

Рахмановымъ

 

7

 

и

 

Коло-

дезками

 

8 ,

 

при

 

р.

 

Росухѣ,

 

съ

 

храмомъ

 

св.

 

Георгія.

«Село

 

Гарцовок

 

въ

 

граматѣ

 

1625

 

г.

 

и

 

въ

 

универ-

сале

 

1656

 

г.

 

9 .

 

По

 

переписки

 

767

 

г.

 

здѣсь

 

храмъ

 

вм.

Георгія

 

ветхій,

 

съ

 

школою

 

и

 

шппталемъ;

 

но

 

строится

 

ка-

менный

 

въ

 

честь

 

преображенія

 

Господня.

 

Каменный

 

вели-

колѣпный

 

храмъ

 

преображепія

 

освящеиъ

 

въ

 

1772

 

г.

Въ

 

храмѣ

 

икона

 

успснія

 

Богоматери

 

съ

 

частицами

мощей

 

пр.

 

Прохора,

 

Василія,

   

и

 

Ѳеодора,

   

кн.

   

Ѳеодора

1

 

«Село

 

Рахмапово»

 

универсаломъ

 

1687

 

г.

 

дано

 

хорунжему

 

Тиыоѳего

Улезкѣ.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

производилось

 

дѣло

 

«рахыановскихъ

 

поповъ

 

о

 

иарохіи».

(Арх.

 

конспет.).

8

 

Вблизи

 

Колодезекъ

 

пынѣ

 

деревня

 

Михайловна.

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

въ

 

Мнхайловкѣ

 

храмъ

 

арх.

 

Михаила

 

и

 

въ

 

пользу

 

причта

 

дано

 

пахати

 

на

З' /j

 

четверти

 

и

 

сѣнокоса

 

на

 

6

 

возовъ.

 

см.

 

о

 

Баклани. — По

 

переписи

 

767

 

г.

въ

 

Колодезкахъ

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы,

 

съ

 

школою

 

и

 

шпиталемъ;

церковная

 

земля

 

издавна:

 

коноплянникъ

 

на

 

2

 

четверти

 

и

 

сѣнокосъ

 

на

 

20

возовъ.

 

Въ

 

храмѣ.

 

Тріодь

 

львов,

 

п.

 

1688

 

г.

8

 

Си,

 

о

 

Медпѣдовѣ.

 

Акт

   

югоз-

 

Р.

 

III,

 

544.
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острожскаго,

 

Арсенія

 

и

 

пр.

 

ЕвФросиніи.

 

Апостолъ

 

львов,

п.

 

1654

 

г.

 

ТриФологъ

 

сѣвер.

 

п.

 

1678

 

г.

 

Требпикъ

 

к.

 

п.

1681

 

г.

 

Евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.

 

Октоихъ

 

к.

 

п.

 

1739

 

г.

Число

 

прнхожапъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

230

 

т.

 

220

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

248

 

м.

 

238

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

267

 

м.

 

254

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

283

 

м.

 

310

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

295

 

м.

 

318

 

ж.;

 

въ

1860

 

г..

 

по

 

прнсоедннеиін

 

Колодезекъ

 

къ

 

Гарцову,

 

605

м.

 

619

 

ж.

 

Козаковъ

 

318

 

м.

Наивная

 

жалоба

 

одного

 

гарцовца

 

на

 

другаго

 

записана

въ

 

книгѣ

 

войта

 

1666

 

года,

 

жалоба

 

страсти

 

жаловаться,

бездѣльио

 

10 .

НОВА ЛЕВО

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

   

съ

 

храмомъ

 

архан.

 

Михаила.

Въ

 

универсалѣ

 

1656

 

г.

 

видимъ

 

я

 

селище

 

Бучки»

 

".

Слѣд.

 

тамъ,

 

где

 

нынѣ

 

деревня

 

Бучки,

 

ковалевскаго

 

при-

хода,

 

въ

 

3

 

вер.

 

отъ

 

Ковалева,

 

въ

 

древнее

 

время

 

было

 

село

Бучки,

 

съ

 

храмомъ.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«року

 

1691

 

предъ

 

Терентіемъ

Гавриловпчемъ,

 

сотникомъ

 

баклапскнмъ,

  

отцу

 

Александру

10

 

«1666

 

дня

 

2

 

януарія

 

предъ

 

нами

 

и

 

судомъ

 

нашимъ

 

мѣсскимъ

 

старод.

жаловался

 

Андрей

 

Кондратовичь,

 

обыватель

 

гарцовскій

 

на

 

Веремѣя

 

Богдано-

вича

 

того

 

жь

 

села

 

о

 

побраньи

 

сѣна.

 

Сѣно

 

посполу

 

носили,

 

а

 

сѣно

 

оное

 

по-

брано;

 

а

 

онъ

 

Андрей

 

Кондратовичь

 

звалъ

 

его

 

Веремѣя

 

по

 

сѣно

 

до

 

Вилка

кротъ,

 

а

 

Веремѣй

 

не

 

поѣхалъ.

 

Нопотпмъ

 

през

 

людей

 

дойшолъ

 

того,

 

ижъ

 

в

его

 

Веремѣя

 

больше

 

сѣна

 

зостаетъ

 

в

 

пунѣ,

 

нежели

 

онъ

 

своего

 

свозплъ;

 

а

кгды

 

приложили

 

сѣно

 

до

 

свна,

 

пришло

 

сѣпо

 

оное

 

едно

 

до

 

едного. — А

 

до

 

того

теж

 

онъ

 

Веремѣй

 

повѣдалъ

 

в

 

мене

 

сѣна

 

моего

 

три

 

возы;

 

а

 

люде

 

на

 

то

 

зо-

знали,

 

же

 

в

 

его

 

Веремѣя

 

пунѣ

 

сѣна

 

больше

 

зостаетъ.

 

Наказалисыо,

 

абы

 

на

то

 

згодплися

 

(помирились),

 

а

 

зобополне

 

прослухалл.

 

Што

 

смо

 

з

 

уряду

 

на-

шего

 

капали

 

записать».

"

 

Акт.

 

югозап.

 

Р.

 

III,

 

545.
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Ивановнчу

 

священнику

 

Ковалевскому

 

продано

 

поле».

 

Здѣсь

же

 

прописано,

 

что

 

за

 

150

 

золотыхъ,

 

употреблепныхъ

 

тѣмъ

же

 

священникомъ

 

па

 

церковь,

 

прихожане

 

уступили

 

навсе-

гда

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

два

 

сѣиокоса.

 

Иынѣ

 

нѣтъ

 

земли

 

у

причта.

Въ

 

1732

 

г.

 

выданъ

 

былъ

 

антпмипсъ

 

въ

 

ковалевскііі

храмъ.

Число

 

прпхожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

320

 

и.

 

308

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

352

 

м.

 

330

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

38G

 

м.

 

378

 

ж.:

 

въ

1830

 

г.

 

Ш

 

Щ

 

400

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

451

 

м.

 

461

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

470

 

м.

 

494

 

ж.

 

Въ

 

составе

 

прихода,

 

кромѣ

 

села,

деревни:

 

Бучкн,

 

Шпаки,

 

Абарннки

 

и

 

два

 

хутора

 

коза-

ковъ

 

50

 

м.

М

 

Е

 

Л

 

Е

 

Н

 

С

 

К

 

Ъ

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

 

въ

 

сосѣдстві;

 

съ

 

Ярсмииымъ

и

 

АлеФннымъ,

 

(древнплъ

 

Олехннымъ)

 

' 2

 

на

 

дорогѣ

 

изъ

Стародуба

 

въ

 

Погарь.

Яремнно,

 

Олехино,

 

Артюшово

 

иазвапіямн

 

своими

 

ука-

зываютъ

 

на

 

бояръ

 

сѣверскпхъ

 

князей— Ярему,

 

Олсху

 

и

Артюшу

 

13 .

Урочище

 

«за

 

старьшъ

 

церковпщемъ»,

 

переданное

 

въ

числѣ

 

другихъ

 

участковъ

 

меленскому

 

священнику

 

въ

 

1756

г.

 

'*,

 

показываетъ

 

собою,

 

что

 

церковпще

 

принадлежало

 

н

во

 

времена

 

весьма

 

древпія

 

мѣстной

 

церкви.

"

 

«Село

 

Олехвино»

 

въ

 

протокулѣ

 

1683

 

г.

 

стр.

 

20.

 

21.;

 

въ

 

актѣ

 

1665

г.

 

осело

 

Олехино».

 

— Въ

 

крестный

 

храиъ

 

Олехина

 

выданъ

 

былъ

 

антиминсъ

1735

 

г.

 

въ

 

1742

 

г.

 

вдовый

 

евпщенникъ

 

с.

 

Яреаина.

13

 

Сл.

 

объ

 

Онпсовѣ

 

и

 

Янковѣ

 

черниг.

 

у.

11

 

Перепись

 

1767

 

г.

 

здѣсь

 

Левъ

 

Чарнолузскій

 

въ

 

ппсьмѣ

 

1756

 

г.

 

ші-

шетъ;

 

«поде

 

хотя

 

прешде

 

покойнынъ

 

дѣдоиъ

   

нашішъ

   

надоно

 

было

 

па

 

св,т
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Въ

 

уииверсалЬ

 

1656

 

г.

 

виднмъ

 

«деревню

 

Бурновичи

зъ

 

селиіцемб

 

и

 

гумнищемъв

 

15 .

 

Слѣд.

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

де-

ревня

 

Бсрновичи,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

по

 

старому

 

Бурновичи,

мелепскаго

 

прихода,

 

въ

 

4

 

вер.

 

отъ

 

Мсленска,

 

было

 

въ

ХУІ

 

стол,

 

н

 

раньше

 

того

 

село

 

Бурновичи.

«Село

 

Меленскъ»

 

уппверсаломъ

 

полковника

 

Тпмоѳея

Алексеевича

 

1689

 

г.

 

дано

 

было

 

Николаю

 

Чернолускому,

сотнику

 

стародубскому

 

1G .

Въ

 

храмѣ:

 

евангеліе

 

львов,

 

и.

 

подарено

 

въ

 

1700

 

г.

Петромъ

 

Иваповнчемъ

 

Черполускимъ,

 

котораго

 

и

 

гербъ

па

 

окладѣ;

 

крестъ

 

кипарисный

 

высокой

 

рѣзной

 

работы

 

съ

лощами.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

—

 

подъ

 

серебряными

 

рнзамн.

 

Ны-

нѣшній

 

Покровскій

 

храмъ

 

построенъ

 

въ

 

1822

 

г.,

 

а

 

пред-

шествовавши

 

ему

 

построенъ

 

былъ

 

въ

 

1761

 

г.

 

папиою

Чернолускою,

 

вдовою

 

пана

 

Ивана

 

Чернолуского.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

514

 

м.

 

498

 

ж.:

 

въ

1790

 

г.

 

538

 

м.

 

525

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

568

 

м.

 

560

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

596

 

м.

 

592

 

ж.:

 

въ

 

1850

 

г.

 

627

 

м.

 

640

 

ж.;

 

въ

I860

 

г.

 

650

 

м.

 

674

 

ш.

 

Къ

 

приходу

 

относятся

 

деревни:

Грпденки,

 

Савепки,

 

Берновичи

 

и

 

Невзорове

 

Последнее

въ

 

актѣ

  

1664

 

г.

  

«село»

 

". — Козаковъ

 

до

  

135

 

м.

щеншеа:

 

однако

 

тѣМъ

 

ползмъ

 

владѣетъ

 

удовствующая

 

попадья

 

Меланья».

 

По-

тому

 

отводится

 

еще

 

земля,

 

засѣваемая

 

5'/г

 

четвертями,

 

въ

 

двухъ

 

поляхъ,

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

церковище.

15

  

Акт.

 

югозап.

 

Рос.

 

III,

 

545.

16

  

Дѣло

 

двор.

 

собр.

 

о

 

Чернолускихъ.

"

 

По

 

кнпгѣ

 

стародубскаіо

 

войта,

 

1664

 

г.

 

авг.

 

30

 

«Андрей

 

Лукьяно-

вичь,

 

житель

 

певзоровскій,

 

продалъ

 

пашню

 

свою

 

власную

 

со

 

встш

 

іірийад*

лежностимп

 

до

 

нее

 

прпходячіімн,

 

в

 

семь

 

Невзоровѣ, — объмежу

 

з

 

одное

 

стороны.

Саввы

 

Ларковпча,

 

з

 

другое

 

Авдакнма

 

Япковпча,

 

Николаю

 

Мшштпчу

 

Палчыкови-

чу,

 

мещанину

 

стародубскому,

 

за

 

копъ

 

двадцать

 

чтыры,

 

неотзовнычъ

 

правомъ»,
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Благочестивые

 

обычаи

 

въ

 

округѣ

 

поселеній.

1)

  

Въ

 

день

 

св.

 

Георгія,

 

23

 

апр.,

 

бываетъ

 

крестный

ходъ

 

по

 

полямъ,

 

съ

 

освященіемъ

 

воды

 

и

 

кропленіемъ

 

по-

лей

 

и

 

скота.

2)

  

Другой

 

крестный

 

ходъ

 

бываетъ

 

18

 

августа,

 

въ

день

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

на

 

воду.

3)

  

9,

 

10

 

и

 

II

 

пятницы

 

по

 

пасхѣ

 

народъ

 

проводнтъ

благоговѣйпо,

 

не

 

занимается

 

работами;

 

это

 

считается

 

моли-

твою,

 

предохраняющею

 

отъ

 

грома

 

н

 

града.

 

Пятницы

 

предъ

господскими

 

и

 

Богородичными

 

праздниками

 

также

 

прово-

дятся

 

[благоговейно.

4)

   

Праздникъ

 

чуды—б

 

сентября,

 

т.

 

е.

 

воспоминапіе

о

 

чудѣ

 

архистр.

 

Михаила

 

въ

 

хонѣхъ— велнкій

 

праздникъ

 

у

народа.

 

На

 

каиуиѣ

 

не

 

сушатъ

 

ржи

 

въ

 

овинахъ,

 

страшась

гнѣва

 

Архистратига.

 

Если

 

уже

 

хлѣбъ

 

былъ

 

посаженъ

 

въ

овинѣ,

 

то

 

8

 

ноября

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

молотятъ

 

его,

 

опасаясь

несчасіія.

 

Это

 

опасеніе — не

 

напрасное,

 

а

 

основавшеся

 

на

оиытахъ.

5)

  

Есть

 

еще

 

святыя

 

седмицы,

 

когда

 

народъ

 

не

 

рабо-

таете

 

Это

 

—

 

«перполовная»

 

(преполовенія),

 

«грязная»

(седмица

 

пятдесятиицы),

 

«коляды»

 

(13

 

дней

 

отъ

 

рожде-

ства

 

до

 

крещенія

 

Господня),

 

крестопоклонная.

 

Въ

 

теченіе

этихъ

 

недель

 

мужчины

 

не

 

вьютъ

 

(веревокъ),

 

не

 

плетутъ

(завертей

 

и

 

лаптей)

 

п

 

не

 

тешутъ;

 

женщины

 

не

 

прядутъ

и

 

не

 

основываютъ

   

станковъ.
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Число

 

нрихожанъ

 

прочихъ

 

церквей

 

уѣзда:

Печеникъ .

Рябцева

 

.

Мохоновки
Брян.

 

Кустичъ
Сергѣевска

Пантусова
Пятовска

 

.

II.
Посудичей
Бобрика

 

.

Валуецъ

 

.

Березовки
Юдинова

 

.

Чеховки

 

.

Курова .

 

.

Стечни

 

.

 

.

Суворова .

Евдоколья
Чаусъ

 

.

 

.

Случевска
III.

Ыериновпи
Лобковъ

 

.

Дохновичей
Дѣдоиа

 

.

 

.

Борщова

 

.

Тарасовки
Гудовкп

 

.

Демьянокъ
Новомлынки

ІГ.
Горчаковъ

 

.

Логоватою

 

.

Павдпчей .

 

.

Шкрябина

 

.

Картушина.
Лнтовска

 

.

 

.

Ярцова

 

.

 

.

 

.

Ломаковки

 

.

Стративы

   

.

1770. 1790.

114

 

90

 

98

 

96
116105130,117
203201

230226

1810. 1830.

 

1830. 1860.

239

297
460

226

 

240
250246

238

 

260І251
290

466

348350

495490

496498
310'302
364'342
552540

618'561
149'і27'
211180

415'403
410440

478470

478'468
734

 

728

302

 

297

356

 

344

318

 

310

126120
560

 

565

289

 

277

235

 

220

590І580
246'223

і

287

 

280

285270
388

 

360
189170

360

 

345

289

 

280'
235

 

216

254

 

252

550

 

540

520530
332319

386

 

360
580'560
649

 

585
169,145
240199
321331
435621
493'498
508'495
768І760

319

 

315
391423
336

 

370
162168
608

 

590
362

 

338
238

 

242
616

 

610
402

 

383
і

210

 

203
303

 

290
415379
223^185
396380
298,298
290^270
276J280
586,575

110116
142128
240

 

235

288

 

304

282

 

270

370

 

378

510

 

529

I

 

I
560

 

585
365349
406387

620,609

585

 

568

232

 

189
249'230
'469*454
627617

620

 

660

'533

 

517
815801

126132

142'153
442'424
417^414
300

 

312

314'326
526І530

150160169,172
167195
'482'45і
'450503

165193
510552

460490
303

 

322

 

347

 

364
417І460

 

396

 

418
555'574

 

570

 

610

540

 

570

 

520
342

 

386

 

358
308

 

372

 

365
661668

 

574
530

 

510570

'297

 

304

 

364

258

 

263

 

234

'543

 

557

 

497

334

 

489

 

471
547'601'718
474'533515
733799

 

746

550

 

525

 

548
410

 

377

 

423
384361370
656

 

541

 

632
569

 

479

 

506
376342

 

351

270

 

288

 

334
508

 

502

 

565

512

 

408

 

434

807504538
576670

 

653
770

 

583653

340

 

335

 

424
474

 

513560
369

 

360522
190181І

 

—

429

 

428

 

454

400

 

367'293
242

 

244221

640

 

585|469
473'460'510

I

  

I

186180

 

214
328

 

317

 

359
505496

 

540

248

 

200

 

252

418

 

409

 

425

314'336318
243

 

252226

29830б'437
609

 

617.649

420

 

44б'447

 

472

 

474
560480590

 

498J601
52б'560о66

 

576;588

I

446

 

476

298324
225*227
503 ! 451
516J545

230

 

242 1
372

 

377

580'б25
286251

407

 

422

360

 

321

247220

476о34

645624

490

 

489

 

540

331

 

306319
249

 

213230

487

593

277

396

695

267

408

666690
597

 

680

247

 

253

434'450
605|б89
252'280
426438

362'365'380
266,212246

527566569

662|667J703
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Г.
Рѣшетокъ

 

.

Артюшовки
Еолодеаекъ

 

.

Семешкова

 

.

Высокаго .

 

.

Рахманова

 

.

Ыоваго

 

.

 

.

 

.

Новоселокъ .

Олехіша

 

.

 

.

Яремпна

 

.

  

.

Общія

   

заключенія

 

о

 

времени

 

заселѣпіа

 

уѣзда:

а)

  

До

 

татаръ

 

заселѣпы

 

были:

 

Стародубъ,

 

Лышичи,

Погарь,

 

Снпиио,

 

Бряново,

 

Городище,

 

Дарѣевскъ,

 

Чаусы,

Севастьяиово,

 

Суходолье,

 

Мншковка,

 

Андренк-ово,

 

ІІопу-

ровка,

 

Дареевекос,

 

Чубково,

 

Медвѣдово,

 

Нижнее,

 

Душ-

кино,

 

Солова,

 

Галенскъ

 

(йльбово),

 

Яцково,

 

Газукъ,

 

Го-

рпелавле,

 

Рюхово,

 

Осколки,

 

Гарцово,

 

Бучкн,

 

Бурное,

Яремино,

 

Олехино,

 

Артюшопо.

б)

  

Прочія

 

поеелѣніл

 

начались,

 

кажется,

 

не

 

раньше

XV*

 

стол.

Одош'Ено

 

ЦЕН8УГОЮ.

   

Чсршігопъ,

 

23

 

Мая

 

1806

 

г.

ВЪ

   

ТЯПОГГАФІИ

   

ЧЕПИІГОВСКАГО

   

НДЫШСКАГО

   

8ІОІІАСТЫГЯ.

1770. 1790.

 

1810. 1830. 1850. 1860.

126,130 145 150 163 188

 

210

210,202

 

240'220

 

227і215'236
205195

 

222

 

212

 

240

 

338

 

262

318

 

316

 

341350

 

365

 

374

 

316

392

 

390

 

406

 

40

 

І

250'220

 

230

 

225

417

250

322

 

320

 

325

 

320

 

301

2іО.'225

 

231.217

 

174

209І202

 

227І219І260

207
262

265

340

231)238
246

 

258
264*269
368'зЭб
\а

242

 

251
254'283
301*285
348

 

376
421'466

 

480

 

485

 

510

 

506

 

520

230250 240

 

221,250 230'265

313

 

280
161221

258

 

276

300

 

283

 

302

215200'237
263

 

307

 

306

290,318
213246
297І338



ІІМІГІВІІІЯ

ЕПАРШІЬНЫЯ

 

ИЗВВСТІЯ.

ИРНБАВЛЕНІЕ.

1

 

іюня

                                             

1866.

Содержаніе.

   

I.

 

Евангеліе

    

Іоанна. — II.

    

Слово. — III.

   

Стародубскій

   

уѣздъ.

IV.

 

Святые

 

южныхъ

 

славянъ

 

(1

 

л.).

I.

ЕВЛІІГЕЛІЕ

 

СВ.

 

ІОАННА.

(Продолжите) .

Ст.

 

51.

 

52.

 

Сего

 

же

 

о

 

себѣ

 

не

 

рече:

 

но

 

архге-

рей

 

сый

 

лѣту

 

тому,

 

прорече,

 

лко

 

хотягие

 

Іисусз

умрети

 

за

 

люди,

 

замѣчаетъ

 

евангелистъ.—Каіаѳа

 

гово-

рить

 

по

 

своей

 

злобной

 

политике,

 

не

 

сознавая

 

изрекаемой

имъ

 

высокой

 

истины.

 

Какъ

 

архіерей,

 

онъ

 

былъ

 

оргапомъ,

которымъ

 

возвѣщалась

 

людямъ

 

воля

 

Божія.

 

«Благодать

воспользовалась

 

только

 

его

 

устами,

 

но

 

не

 

коснулась

 

не-

чистаго

 

сердца».

 

(Златоустъ).— Провндѣніс

 

Божіе,

 

забот-
ливое

 

о

 

судьбахъ

 

міра,

 

насмѣялось

 

надъ

 

людскою

 

полити-

кою

 

тѣмъ,

 

что

 

заставило

 

скончевающееся

 

первосвященство,

протнвъ

 

воли

 

и

 

сознапія

 

носителя

 

его,

 

говорить

 

объ

 

истин-

ной

 

примирительной

 

жертвѣ

 

за

 

міръ.

 

Пилатъ

 

противъ

 

воли

и

 

сознапія

 

провозвѣсти.іъ

 

о

 

царскомъ

 

званін

 

Христа

 

Іиеуса;

Каіаѳа— о

 

званіи

 

цервосвященническомъ.
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Ст.

 

53.

 

54.

 

«Съ

 

этого

 

дня

 

положили

 

убить

 

его.

Посему

 

Інсусъ

 

уже

 

не

 

ходнлъ

 

явно»...

 

«И

 

прежде,

 

гово-

рить

 

Евѳнмій,

 

искали

 

убить

 

Его:

 

но

 

теперь

 

въ

 

совѣтѣ

утвердили

 

рѣшеиіе».

 

О

 

томъ,

 

что

 

синедріонъ

 

рѣшилъ

умертвить

 

Інсуса,

 

могли

 

сказать

 

ученикамъ

 

Іисуса

 

члены

сииедріона

 

Никодимъ

 

и

 

іосифъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

того

 

Іисусъ

удалился

 

въ

 

пустыню

 

іудейскую,

 

къ

 

городу

 

Ефраиму.

«Ефрея,

 

значительный

 

городокъ,

 

находился

 

на

 

сѣверѣ

 

въ

8

 

миляхъ

 

отъ

 

Іерусалима»,

 

(Onomasticon

 

Евсевія);

 

оиъ

быль

 

южнѣе

 

Веѳиля

 

(Флавій

 

de

 

Ьеііо

 

4.

 

9.

 

4),

 

который

находился

 

съ

  

12

 

миляхъ

 

отъ

 

Іерусалима.

 

(Евсевій).

 

Такъ

ХріІСТОСЪ

 

lie

 

ОСТавЛЯЛЪ

 

И

 

Теперь

 

Іудеи.

 

(Wiesalcr

 

chronol.

 

Sy-

nople

 

d.

 

Evangelien.

 

s.

 

318.

 

319.

 

Hamb.

 

1813).

 

ОнЪ

 

уДЭЛПЛСЯ

 

ТОЛЬ-

КО

 

отъ

 

злобы

 

спнедристовъ

 

и

 

примѣромъ

 

свонмъ

 

учитъ

безъ

 

нужды

 

не

 

подвергать

 

жизни

 

опасностямъ;

 

Оиъ

 

теперь

готовился

 

въ

 

уедипеніи

 

къ

 

великому

 

крестному

 

подвигу,

который

 

долженъ

 

былъ

 

скоро

 

наступить.

 

Пустыня,

 

близъ

гор.

 

Ефрапма,

 

та

 

самая,

 

дикая

 

пустыня,

 

въ

 

которой

 

Інсусъ

Христосъ

 

постился

 

40

 

дней,

 

послѣ

 

крещенія.

Ст.

 

55— 57.

 

«Приближалась

 

пасха

 

н

 

многіе

 

изъ

 

всей

страны

 

пришли — предъ

 

пасхою,

 

чтобы

 

очиститься».

 

Въ

нодлинннкѣ

 

не

 

сказано:

 

пришли

 

изъ

 

всей

 

страны,

 

а

 

«изъ

страны» — а-ко

 

т.

 

умрок;:

 

но

 

по

 

смыслу

 

видно,

 

что

 

разуме-

ются

 

вообще

 

евреи,

 

не

 

жившіе

 

въ

 

самомъ

 

Ісрусалимѣ,

 

или

евреи

 

всей

 

страны.

 

Предъ

 

празднпкомъ

 

пасхи

 

являлись

въ

 

Іерусалимъ

 

очищаться

 

разными

  

обрядами

   

и

   

жертвами

(Targunn

 

Ion.

 

ad

 

Num.

 

9,

 

10);

    

раПЬШв

   

ИЛИ

    

ПОЗЖС

   

ДО

   

ПраЗДЧИКа

являлись,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какіе

 

нужно

 

было

 

совершить

обряды

 

очищенія.

 

Другая

 

причина,

 

побуждавшая

 

приходить

въ

 

Іерусалимъ

 

за

 

недѣлю

 

и

 

болѣе

 

предъ

 

пасхою,

 

была

 

та,
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что

 

надлежало

   

сдѣлать

   

на

   

мѣстѣ

   

разный

   

приготовленія

КЪ

    

СОВершеііІЮ

    

СаМЭГО

     

ПраЗДНИКа

    

(Talmud

 

tract.

   

Schekaliui).

Такъ

 

теперь

 

предъ

 

пасхою

 

собралось

 

въ

 

Іерусалимъ

 

мно-

жество

 

народа.

Послѣднія

 

чудеса

 

обратили

 

впиманіе

 

всѣхъ

 

на

 

Хри-

ста

 

Іисуса.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

Іисусъ

 

обыкновенно

 

училъ

народъ'во

 

виѣшнемъ

 

дворѣ

 

храма.

 

Здѣсь

 

и

 

теперь

 

ожи-

дали

 

ejo.

 

Между

 

тѣмъ

 

узнали

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

приказаніе

сипедріона:

 

«если

 

кто

 

узиаетъ,

 

гдѣ

 

оиъ

 

будетъ,

 

то

 

объ-

явилъ

 

бы,

 

дабы

 

взять

 

его».

 

— Это

 

еще

 

болѣе

 

подняло

толки

 

о

 

Іисусѣ.

 

Спрашивали

 

одипъ

 

другаго

 

во

 

дворѣ

 

хра-

ма:

 

Tt

 

оохеі

 

о\иѵ,

 

oxt

 

в

 

[хтг]

 

sX9y]

 

etc

 

x.

 

eopxrjv?

 

Слова

 

эти

иные

 

поннмаютъ

 

такъ:

 

что

 

думаете

 

вы

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

при-

ходить

 

оиъ

 

на

 

праздникъ?

 

Это

 

объясненіе

 

оправдываютъ

 

его

вѣриостію

 

словамъ

 

подлинника.

 

Не

 

опускается

 

тутъ

 

безъ

зиаченія:

 

oxt;

 

сослаг.

 

аористъ

 

легче

 

принять

 

за

 

насто-

ящее

 

время,

 

чѣмъ

 

за

 

будущее;

 

a

 

jj-ttj

 

озпачаетъ

 

усиленное

отрицапіе.

 

Но

 

пусть

 

при

 

нетерпѣливомъ

 

ожидаиіи

 

народа,

возбуждеипаго

 

воскресеніемъ

 

Лазаря,

 

умѣстпо

 

было

 

и

раннее

 

удивленіе

 

о

 

пеявляющемся

 

за

 

недѣлю

 

до

 

пасхи

Іпсусѣ

 

Христѣ.

 

Важнѣе

 

то

 

возраженіе

 

протпвъ

 

такого

 

толко-

ванія,

 

что

 

слова

 

xt

 

ooxst

 

aot,

 

по

 

обыкновенному

 

употребление

предполагают

 

другой

 

вопросъ,

 

а

 

не

 

призываютъ

 

за

 

собою

положительной

 

мысли.

 

Потому

 

предпочитаютъ

 

такое

 

объя-

сиеніе:

 

что

 

думаете

 

вы?

 

не

 

придетъ

 

оиъ

 

на

 

праздникъ?

При

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

двойнымъ

 

отрнцаніемъ

 

в

 

\irj

 

въ

вопросѣ,

 

по

 

употребленію,

 

ожидается

 

отвѣтъ

 

утверди-

тельный,

 

Іоа.

 

18,

 

11;

 

Апок.

 

15,

 

4.

 

то

 

и

 

здѣсь

 

спрашива-

ющее

 

выражаютъ

 

свою

 

увѣренность,

 

что

 

придетъ.
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Оканчивая

 

разсмотрѣніе

 

повѣствованія

 

Іоаинова

 

о

 

во-

скрэсеніп

 

Лазаря

 

и

 

послѣдствіяхъ

 

чуда,

 

и

 

не

 

находя

 

ни

слова

 

объ

 

этомъ

 

всликомъ

 

событіи

 

у

 

прочихъ

 

евангелн-

стовъ,

 

останавливаемся

 

на

 

вопросѣ:

 

почему

 

другіе

 

еванге-

листы

 

не

 

говорятъ

 

о

 

воскрессніи

 

Лазаря?

 

Нѣкоторые

(Ольсгаузенъ

 

и

 

др.)

 

думали,

 

что

 

прочіе

 

евангелисты

 

умол-

чали

 

объ

 

этомъ

 

событіп

 

изъ

 

опасеиія

 

возбудить

 

ненависть

синедріона

 

противъ

 

Лазаря

 

и

 

его

 

сестръ.

 

Но

 

по

 

воскрс-

сепін

 

Христа

 

Іисуса

 

всѣ

 

ученики

 

его,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

Лазарь,

 

уже

 

не

 

боялись

 

открыто

 

свидетельствовать

 

о

 

дѣ-

лахъ

 

Христа

 

Інсуса

 

и

 

синедріоиъ,

 

при

 

мпо?кествѣ

 

свидѣтс-

лей

 

виѳанскаго

 

чуда,

 

вписавшихся

 

въ

 

число

 

учениковъ

Іисуса,

 

конечно

 

увѣрился,

 

что

 

прежнее

 

рѣшепіе

 

его

 

о

Лазарѣ

 

очень

 

неудобно

 

приводить

 

въ

 

іісполнеиіе.

 

Иные

(Кинель)

 

говорятъ,

 

что

 

три

 

евангелиста

 

сочли

 

излишнею

исторію

 

воскресепія

 

Лазаря,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

расказали

о

 

воскресеніи

 

дочери

 

Іанровой

 

Мат.

 

9,

 

IS;

 

Map.

 

5,

 

22;

Лук.

 

8,

 

41

 

и

 

юноши

 

каннскаго

 

Лук.

 

7,

 

11. — Правда

неумно

 

настаивать-

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

выборѣ

 

пронсшествій

для

 

своей

 

нсторіи

 

евангелисты

 

не

 

были

 

осмотрительны,

 

не

остерегались

 

излишества.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

они

 

же

 

расказыва-

ютъ

 

о

 

множествѣ

 

случаевъ

 

нсцѣленія

 

болі.пыхъ:

 

то

 

видно,

что

 

кромѣ

 

опасенія

 

излишествъ

 

у

 

нихъ

 

была

 

еще

 

въ

 

виду

особая

 

мысль,

 

располагавшая

 

поввствованіемъ

 

нхъ.

 

Что

это

 

была

 

за

 

мысль?

 

Три

 

евангелиста,

 

какъ

 

видно

 

по

 

со-

держание

 

евапгелій,

 

занимались

 

событіямп

 

происходившими

за

 

предѣламп

 

Іудеп

 

и

 

только

 

съ

 

нсторіи

 

страдаиій

 

Спа-

сителя

 

переходятъ

 

они

 

въ

 

Іудею,

 

расказывая

 

какъ

 

ввсдепіе

въ

 

исторію

 

страданій

 

входъ

 

Інсуса

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Вотъ

отъ

 

чего

 

у

 

нихъ

 

иѣтъ

 

исторін

 

воскресеиія

 

Лазарева!
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Д)

   

ВЕЧЕРЯ

   

ВЪ

   

ДОМУ

   

СИМОНА

   

И

   

ВХОДЪ

   

ВЪ

    

ІЕРУСАЛПМЪ,

12,

 

1—50.

Ст.

 

1 — 3.

 

Тисусз

 

прежде

 

гиести

 

дней

 

пасхи

 

прг-

иде

 

вз

 

Виѳаигю...

 

Изъ

 

еФранмскаго

 

уеднненія

 

(II,

 

54)

Спаситель

 

шелъ

 

къ

 

Іерусалиму

 

чрезъ

 

Іерихопъ.

 

Здѣсь

посѣтилъ

 

оиъ

 

Закхея

 

и

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

Іерихоиа

 

исцѣ-

лилъ

 

двухъ

 

слЪпцевъ

 

(Лук.

 

19,

 

1 —28).

 

За

 

тѣмъ

 

прп-

шелъ

 

опъ

 

въ

 

Внѳаиію,

 

прелюде

 

шести

 

дней

 

пасхи,

 

за

шесть

 

дней

 

до

 

пасхи.

 

Пасха

 

должна

 

была

 

начаться

 

вече-

ромъ

 

въ

 

пятницу

 

(Іан.

 

18,

 

28).

 

День

 

за

 

шесть

 

дней

 

до

пасхи

 

былъ

 

суббота.

 

Сотвориша

 

ему

 

вечерю

 

ту,

 

суб-

ботній

 

ужипъ.

 

Евангелисты

 

Матѳей

 

26,

 

6

 

и

 

Марка

 

14,

3.

 

5.

 

оппсываютъ

 

эту

 

вечерю

 

послѣ

 

оппсанія

 

входа

 

Сна-

сителева

 

въ

 

Іерусалпмъ;

 

а

 

у

 

св.

 

Іоаппа

 

является

 

она

 

до

входа.

 

Но

 

тѣ

 

евангелисты

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

случаяхъ

 

не

строго

 

слѣдуютъ

 

порядку

 

времени,

 

тогда

 

какъ

 

св.

 

Іоаипъ

точенъ

 

въ

 

паблюденін

 

времени.

 

По

 

пзвѣстію

 

св.

 

Матѳея

26,

 

6

 

и

 

Марка

 

1 4,

 

3

 

вечеря

 

приготовлена

 

была

 

въ

 

дому

Симона

 

прокаженкаго.

 

Да

 

и

 

по

 

извѣстію

 

св.

 

Іоаниа,

 

Ла-

зарь

 

былъ

 

одинмъ

 

изъ

 

возлежащпхъ,

 

нзъ

 

гостей,

 

и

 

слѣд.

не

 

былъ

 

угощающпмъ

 

хозяипомъ.

 

Спмонъ,

 

принявшій

 

пе-

беснаго

 

гостя,

 

называется

 

прокаженнымъ.

 

Это

 

подаетъ

мысль,

 

что

 

оиъ

 

былъ

 

одниъ

 

изъ

 

исцѣлениыхъ

 

Іисусомъ

отъ

 

той

 

страшной

 

болѣзни,

 

которая

 

удаляла

 

больнаго

 

отъ

сообщенія

 

съ

 

людьми.

 

Полный

 

признательности

 

къ

 

небе-

сному

 

цѣлнтелю,

 

Симонъ

 

приготовилъ

 

для

 

него

 

вечерю

любви

 

и

 

на

 

ту

 

же

 

вечерю

 

пригласилъ

 

воскрешеинаго

 

Лазаря,

какъ

 

удостоившегося

  

рсобенной

   

милости

   

чуднаго

   

Іисуса
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Христа.

 

Марѳа

 

слуоюагие.

 

Такою

 

являлась

 

она

 

и

 

прежде

(Лук.

  

10,

 

40):

 

такъ,

 

а

 

не

   

иначе,

   

могла

   

она

   

выражать

благодарную

 

любовь

 

свою

 

къ

 

Воскресившему

  

брата.

   

Ла-

зарь

 

бѣ

 

едииз

 

отз

   

возлежащихз.

   

Это

   

показывало

   

и

то,

 

что

 

бывшій

   

мертвецъ

   

былъ

   

теперь

   

вполнѣ

 

здоровъ.

Маргя

   

оюе,

   

пргемши

   

литру

  

мѵра

 

нарда

  

пистика

многоцѣпна,

 

помаза

 

нозѣ

 

Іисусовѣ...

 

О

 

томъ

 

же

   

по-

вѣствуютъ

 

евангелисты

 

Матѳей

 

и

   

Маркъ.

   

Но

   

о

   

другой

женѣ

   

говорить

 

св.

 

Лука

 

7,

 

37—50.

   

Происшествіе

   

св.

Луки

 

было

 

въ

 

гор.

 

Иапнѣ

 

Лук.

 

7,

  

II.

 

37,

 

а

 

не

 

въ

 

Ви-

ѳапіи.

 

То

 

было

 

въ

 

дому

 

Симона

 

Фарисея,

   

а

 

это

 

въ

 

дому

Симона

 

прокажепнаго.

 

Тамъ

 

помазывала

 

ноги

 

жена

 

грѣш-

ница;

 

здѣсь

 

Марія,

 

благочестивая

   

сестра

   

Лазаря.

   

Тамъ

дѣйствіе

 

принимается

 

Спасителемъ

 

за

 

выраженіе

  

кающей-

ся

 

любви

 

7,

 

44—50;

 

въ

 

дѣйствіи

 

Маріи

 

показываеть

 

Спа-

ситель

 

приготовленіе

 

къ

 

Его

 

погребенію.

 

Напнское

 

проис-

шествіе

   

было

   

послѣ

   

второй

   

пасхи,

   

а

 

виѳаиское— иредъ

самыми

 

крестными

   

страданіямн

   

Спасителя.

   

Потому

   

ака-

демикъ

 

Ренанъ

 

легкомысленъ

 

былъ,

 

если

 

самъ

 

принималъ

жену

 

упоминаемую

 

св.

 

Лукою

 

за

 

Марію

 

сестру

 

Лазареву,

и

 

вовсе

 

безсовѣстно

 

клеветалъ

 

на

 

св.

 

Луку,

 

когда

 

писалъ

о

 

немъ:

 

«Марія

  

изъ

 

Виѳаніи

   

принимается

 

имъ

  

за

   

обра-

тившуюся

   

грѣшницу».

   

Пргемши

   

литру

  

мѵра

   

нарда

пистика

 

многоцѣнна.

 

Нардъ— аромотическое

   

растѣніе,

Пѣс.

 

пѣс.

 

II,

 

12.

 

13;

 

54

 

13

 

разводимое

 

въ

 

южной

 

Индіи.

Изъ

 

корней

 

его

   

выжималось

 

масло,

   

самое

   

превосходное

изъ

 

ароматическпхъ

 

жидкостей

 

и

 

составляло

 

предметъ

 

ро-

скоши.

 

Наилучшимъ

 

образомъ

 

приготовляли

  

эту

   

аромати-

ческую

 

жидкость

 

въ

 

малоазійскомъ

 

городѣ

 

Тарсѣ.

   

Нардъ

щті.

 

отъ

 

-rctt;t^— нардъ

 

вѣрный,

 

неподдѣлыіый,

 

по

 

араб-
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скому

 

переводу,

 

«чистый

 

нардъ»;

 

по

 

Плйнію

 

нардъ

 

бывалъ-
nardus

 

sincera

 

и

 

pseudonardns,

 

нарДЪ

   

ЧИСТЫЙ

   

II

    

ФЭЛЬШИВЫЙ,

    

ПЛИ

поддѣлышй.

 

«Чистый

 

нардъ,

 

по

 

Илинію,

 

узнается

 

по

 

ле-

гости,

 

по

 

цвѣту

 

красному,

 

по

 

пріятности

 

запаха,

 

по

 

вку-

су

 

вяжущему

 

и

 

пріятному».

 

Въ

 

поддѣльномъ

 

цримѣшивали

къ

 

индѣііскому

 

нарду

 

маслянистые

 

экстракты

 

другихъ

 

аро-

матическихъ

 

растѣній,

 

всего

 

чаще

 

нарди

 

критскаго

 

или

сирскаго,

 

нисшаго

 

по

 

добротѣ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

индѣйскимъ

нардомъ.

 

Цѣлыіый,

 

чистый,

 

нардъ

 

былъ

 

мпогоцѣнный,

цѣнился

 

очень

 

дорого.

 

По

 

оцѣнкѣ

 

Іуды

 

(ст.

 

5.)

 

за

 

Ма-

ріпнъ

 

сосудъ

 

нарда

 

можно

 

было

 

выручить

 

300

 

дннарісвъ,

по

 

нашему

 

счету,

 

до

 

60

 

рублей.

   

У

 

древнихъ

   

предъ

   

ве-

ЧерІЮ

   

МЫЛИ

   

НОГИ

   

И

   

ИНОГДа

   

НамащаЛИ

 

МаСЛОМЪ

   

(Talmud

   

tract.

Menachot.

 

85);

 

особенно

 

обязаны

 

были

 

оказывать

 

эту

 

услугу

дѣтн

 

родителямъ;

 

у

 

Аристофана

 

читается:

 

«дочь

 

первая

омыла

 

меня

 

и

 

намастила

 

ноги»,

 

(vespera

 

ѵ,

 

еоо).—

 

Такъ

поступила

 

блаж.

 

Марія,

 

по

 

извѣстію

 

св.

 

Іоанна.

 

У

 

св.

Матѳея

 

и

 

Марка

 

упоминается

 

намащеніе

 

главы.

 

У

 

Іудеевъ

это

 

намащеніе

 

служило

   

знакомъ

   

уваженія,

   

оказываемаго

уЧИТеЛЮ

    

(Liclitfoot

   

ad

 

Math

 

26,

 

7).

     

Тоже

     

быВЗЛО

     

у

    

ГрвКОВЪ

(Аѳеней).

 

Итакъ

 

Марія

 

сперва

 

возлила

 

драгоцѣпное

 

мѵро

па

 

главу

 

Господа;

 

потомъ

 

намащала

 

имъ

 

ноги.

 

Обрядъ

выражалъ

 

дочернюю

 

любовь

 

Маріи

 

къ

 

небесному

 

Учителю.

Но

 

только

 

богачи

 

могли

 

употреблять

 

на

 

такой

 

обрядъ

 

цѣ-

лый

 

Фунтъ

 

благовониаго

 

нарда.

 

Какъ

 

же

 

богата

 

была

 

лю-

бовно

 

Марія,

 

не

 

бывъ

 

богатою

 

деньгами!

 

Ей

 

мало

 

было

и

 

того,

 

что

 

употреблялось

 

дорогое

 

масло:

 

она

 

отирала

 

на-

мащеиныя

 

ноги

 

не

 

полотеицемъ }

 

а

 

волосами

 

главы

 

своей,

Какая

 

благоговейная

 

любовь!
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Ст.

 

к—б.

 

Чесо

 

ради

 

мігро

 

сге

 

не

 

продано

 

бысть

— и

 

дано

 

нищимз?

 

Такъ

 

говорплъ,

 

по

 

извѣстію

 

Іоанна,

Іуда

 

пскаріотскій,

 

будущій

 

предатель.

 

По

 

словамъ

 

св.

Матѳея,

 

ученицы

 

неюдоваша^

 

по

 

словамъ

 

Марка

 

нѣцыи

ученицы.

 

И

 

у

 

св.

 

Іоанна

 

Спаситель

 

говорить

 

въ

 

отвѣтъ

на

 

укоръ

 

Маріи:

 

«оставьте

 

ее»—

 

Марію.

 

Слѣд.

 

и

 

св.

 

Іо-

аннъ

 

давалъ

 

вндѣть,

 

что

 

укоръ

 

былъ

 

не

 

со

 

стороны

 

од-

ного

 

Іуды.

 

Если

 

же

 

св.

 

Іоаннъ

 

выставляетъ

 

Іуду

 

ропщу-

щпмъ,

 

не

 

говоря

 

прямо

 

о

 

другнхъ:

 

это

 

озпачаотъ,

 

что

 

у

одного

 

Іуды

 

было

 

злое

 

расположсніе

 

души

 

и

 

онъ

 

былъ

главнымъ

 

дѣйствователемъ;

 

—

 

онъ

 

тайно

 

смутнлъ

 

и

 

дру-

гихъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

учеппковъ

 

изъявляли

 

неудовольствіе

на

 

трату

 

иарда,

 

по

 

добродушной,

 

хотя

 

и

 

неумѣстпой,

 

за-

ботѣ

 

о

 

бѣдныхъ,

 

Іуда

 

же

 

хотя

 

тоже

 

говорилъ

 

о

 

бѣдныхъ,

но

 

на

 

дѣлѣ

 

хлопоталъ

 

о

 

своей

 

корысти.

 

Ему

 

порученъ

былъ

 

ящпкъ

 

для

 

прннятія

 

иодаяпій,

 

нужныхъ

 

на

 

общіе

расходы;

 

но

 

онъ

 

каждый

 

разъ

 

кралъ

 

столько

 

изъ

 

подая-

iiift,

 

чтобы

 

только

 

не

 

быть

 

замѣченнымъ

 

въ

 

кражѣ.

 

EjfocaCe

—тайно

 

бралъ:

 

таково

 

зпачеиіс

 

слова

 

Вя -aCsiv

 

(Флавій

древн.

 

I,

 

8.

 

глав.

 

с2);

 

да

 

иначе

 

выходило

 

бы

 

тождесловіе.

Такъ

 

н

 

понимали

 

Оригенъ,

 

Златоустъ,

 

еѳіопскій

 

перевод-

чикъ,

 

Августннъ.

 

ГІослѣдній

 

говоритъ:

 

«Самъ

 

Господь

имѣлъ

 

ящики,

 

куда

 

клались

 

приношенія

 

и

 

деньги,

 

для

употребленія

 

тѣхъ,

 

которые

 

съ

 

Нпмъ

 

были

 

(ь

 

Ра.

 

103).

Для

 

чего

 

были

 

ящики

 

у

 

того,

 

кому

 

служили

 

ангелы,

 

если

не

 

по

 

тому,

   

что

   

и

 

церковь

   

Его

   

должна

   

имѣть

   

нхъ»?
(In

 

Iohan.

 

tract.

 

50).

Ст.

 

7.

 

8.

 

Слова

 

Спасителя

 

о

 

дѣлѣ

 

Маріи

 

полнѣе

передаетъ

 

св.

 

Маркъ

 

14,

 

6

 

—

 

9.

 

Оставьте

 

ее,

 

говоритъ

Спаситель;

 

хі

 

-лот:»-

  

-осрг^етг

 

аотт]?

   

За

 

чѣмъ

  

вы

  

дѣлаете
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ей

 

непріятности?

 

Непріятность,

 

оскорблепіе

 

прежде

 

всего

нанесли

 

Спасителю,

 

потому

 

что

 

поставили

 

Его

 

ниже

 

пи-

щнхъ. — Но

 

небесная

 

любовь

 

забывастъ

 

Себя

 

и

 

заботится

о

 

доброй

 

Маріи.

 

«Она

 

доброе

 

дѣло

 

сдѣлала

 

для

 

Меня».

Доброе

 

дѣло —дѣло

 

любви

 

къ

 

Господу.

 

Ужели

 

Господь

не

 

стонтъ

 

почести?

 

Нѣтъ,

 

надобно

 

любить

 

Господа

 

болѣе

всего;

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

должны

 

быть

 

во

 

внимапіп

 

ближпіе.

Жертва

 

славѣ

 

Божіей,

 

жертва

 

храму

 

Божію,

 

жертвы

 

слу-

жителямъ

 

Божінмъ— высокія

 

жертвы.

 

Люди

 

судятъ

 

о

 

по-

ступкахъ

 

по

 

шуму,

 

какой

 

тѣ

 

ироизводятъ

 

вліяніемъ

 

па

 

об-

щество.

 

Но

 

Господь

 

смотрптъ

 

на

 

сердце,

 

па

 

его

 

располо-

жена.

 

И

 

невидный

 

ноступокъ,

 

когда

 

онъ

 

есть

 

чистый

плодъ

 

чистой

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

каковъ

 

поступокъ

 

Маріи, —

ішѣстъ

 

высокое

 

значеніе.

 

«Нищихъ

 

всегда

 

нмѣете

 

съ

 

со-

бою

 

и

 

когда

 

захотите,

 

можете

 

имъ

 

благотворить».

 

Спаси-

тель,

 

говоря

 

это,

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

слова

 

закона

 

Божія.

Господь

 

говорплъ

 

въ

 

закопѣ:

 

«поелику

 

нііщіе

 

всегда

 

бу-

дутъ

 

среди

 

земли

 

твоей:

 

то

 

повелѣваю

 

тебѣ,— отверзай

руку

 

твою

 

брату

 

твоему,

 

бѣдному

 

твоему

 

и

 

нищему

 

тво-

ему

 

на

 

землѣ

 

твоей»

 

Втор.

 

15,

 

II.

 

Повторяя

 

слова

 

за-

кона,

 

Спаситель

 

одобряетъ

 

заботу

 

добрыхъ

 

учениковъ

 

о

нищихъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Онъ

 

останавливаем

 

вниманіе

ихъ

 

особенно

 

па

 

словахъ

 

закона:

 

«нищихъ

 

всегда

 

имѣете

съ

 

собою».

 

Это

 

урокъ

 

для

 

всѣхъ

 

мечтателей— Филантро-

повъ,

 

для

 

всѣхъ

 

сенъ-симонистовъ

 

и

 

коммунистовъ

 

и

 

въ

частности

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

ипхъ,

 

которые

 

безпощадно

 

осуж-

даютъ

 

за

 

нриношепія

 

храмамъ.

 

Всѣмъ

 

имъ

 

говорится:

 

ни-

гція

 

всегда

 

гиіате

 

ев

 

собою.

 

Пусть

 

не

 

мечтаютъ

 

о

 

ве-

личіп

 

Фіілантропіи

 

своей:

 

бѣдность,

 

болѣзнм,

 

бѣды

 

всегда

останутся

 

между

 

людьми.

 

Отъ

 

чего?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

людямъ
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не

 

сдѣлать

 

проклятой

 

земли

 

эдемскимъ

 

садомъ.

 

Все,

 

что

могутъ

 

дѣлать

 

для

 

смягченія

 

скорбей

 

жизни

 

земной,

 

пусть

дѣлаютъ.

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

прежде

 

всего

 

пусть

 

смиряютъ

 

въ

себѣ

 

своекорыстіе,

 

которое

 

такъ

 

не

 

рѣдко,

 

какъ

 

Іуда,

хлопочетъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

только

 

для

 

своего

 

кармана

 

или

 

для

суетной

 

известности;

 

пусть

 

не

 

увелпчиваетъ

 

нещастія

 

дру-

гихъ

 

мечтами

 

пріятпыми

 

для

 

страстей,

 

и

 

вредными

 

какъ

для

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

цѣлыхъ

 

общсствъ.

 

Никогда

 

не

 

на-

добно

 

забывать,

 

что

 

какъ

 

Богъ

 

выше

 

всего,

 

такъ

 

прежде

всего

 

нужны

 

дѣла

 

для

 

прославлепія

 

имени

 

Его.

 

Дурное

дѣло

 

говоритъ

 

сердцемъ

 

Іуды:

 

почто

 

гибель

 

сіа

 

быстьі

«Меня

 

не

 

всегда

 

имѣете».

 

Относится

 

ли

 

это

 

только

 

къ

ученикамъ

 

Христа

 

—

 

Іисуса,

 

жившігаъ

 

съ

 

Нимъ

 

на

 

землѣ?

Нѣтъ,

 

такого

 

ограипченія

 

смыслу

 

словъ

 

не

 

видно

 

въ

 

сло-

вахъ

 

Іисуса.

 

Такъ

 

самыя

 

лучшія

 

души

 

не

 

могутъ

 

говорить

о

 

себѣ,

 

что

 

съ

 

ними

 

всегда

 

Христосъ.

 

Отъ

 

чего?

 

И

 

пра-

ведннкъ

 

падаетъ

 

семь

 

разъ

 

на

 

день.

 

Потому

 

лучшія

 

души

живо

 

чувствуютъ

 

потребность

 

благодарить

 

Господа,

 

когда

Онъ

 

посѣщаетъ

 

ихъ.

 

«Она

 

сдѣлада,

 

что

 

могла;

 

предвари-

ла

 

помазать

 

тѣло

 

мое

 

къ

 

погребенію», — или,

 

какъ

 

читает-

ся

 

у

 

Іоанна,

 

«она

 

сберегла

 

это

 

на

 

день

 

погребенія

 

мое-

го».

 

Управляемая

 

рукою

 

Всевышняго,

 

Марія

 

должна

 

была

не

 

продать,

 

а

 

сберечь

 

дорогой

 

нардъ,

 

на

 

погребальную

почесть

 

для

 

Спасителя

 

міра.

 

Въ

 

состояиіи

 

ли

 

искренніе

учеинки

 

Іисуса

 

Христа

 

порицать

 

Марію,

 

если

 

они

 

вндятъ

тѣло

 

Учителя

 

своего

 

во

 

гробѣ

 

и

 

Марію

 

отдающею

 

погре-

бальную

 

почесть

 

Ему?

 

Нѣтъ,

 

это

 

было

 

бы

 

оскорбленіемъ

Провидѣпію,

 

невидимо

 

располагающему

 

поступками

 

людей

 

и

оскорблеиіемъ

 

уважаемому

 

Учителю.

 

«Истинно

 

говорю

вамъ,

 

гдѣ

   

пи

 

будетъ

 

проповѣдано

 

еваигеліе

 

сіе,

   

въ

 

цѣ-
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ломъ"мірѣ

 

сказано

 

будетъ,

 

въ

 

память

 

ея

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

она

 

сдѣлала».

 

Поступокъ

 

любящей

 

Господа

 

Маріи— памят-

ннкъ

 

ей,

 

который

 

будетъ

 

стоять

 

вѣка

 

въ

 

виду

 

всѣхъ

 

слу-

шающихъ

 

евангеліе.

 

Цѣна

 

поступкамъ

 

человѣка— не

 

отъ

произвола

 

людей:

 

она

 

назначается

 

Богомъ,

 

вѣщающнмъ

 

въ

совѣсти

 

людей

 

и

 

въ

 

откровеніи.

Ст.

 

9 — II.

 

Изъ

 

народа,

 

собравшагося

 

тысячами

 

въ

Іерусалимъ

 

па

 

пасху,

 

весьма

 

многіе

 

пришли

 

въ

 

Виѳанію

видѣть

 

бывшаго

 

мертвеца

 

Лазаря

 

н

 

многіе

 

увѣровали

 

въ

Господа

 

Іисуса.

 

Такъ

 

праздиикъ

 

пасхи

 

для

 

народа,

 

по

суду

 

Фарпсеевъ,

 

«проклятаго,

 

незнающего

 

закона»

 

Іоан.

7,

 

48,

 

сталъ

 

нстнипымъ

 

праздипкомъ

 

освобожденія

 

отъ

мрака

 

Фарнсейскаго

 

и

 

перехода

 

въ

 

свѣтъ

 

вѣдѣнія

 

путей

Божінхъ.

 

А

 

чѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

для

 

члеиовъ

 

сппедріопа?

 

Зло-

ба

 

ихъ

 

расла

 

н

 

принимала

 

чудовищные

 

разлѣры.

 

Они

 

хо-

тѣли

 

умертвить

 

и

 

Лазаря.

 

«Пусть

 

вы

 

хотите

 

убить

 

Христа,

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

нарушалъ

 

субботы,

 

что

 

творилъ

 

Себя

равнымъ

 

Богу,

 

изь

 

за

 

римлянъ,

 

какъ

 

говорите

 

вы. — Но

въ

 

чемъ

 

вы

 

можете

 

обвинить

 

Лазаря?

 

Ужели

 

въ

 

томъ

вина

 

его,

 

что

 

получнлъ

 

благодѣяніе?

 

Видишь,

 

какъ

 

крово-

жадны

 

желанія

 

ихъ!

 

Мною

 

чудесъ

 

сотворилъ

 

Христосъ:

но

 

ни

 

одно

 

не

 

возбудило

 

въ

 

шіхъ

 

такой

 

ярости,

 

ни

 

чудо

надъ

 

разслаблеииымъ,

 

ни

 

чудо

 

падъ

 

слѣпымъ. — Это

 

по-

тому,

 

что

 

чудо

 

надъ

 

Лазаремъ

 

изумителыіѣе

 

другихъ

 

и

было

 

послѣ

 

тѣхъ.

 

Совсѣмъ

 

невѣроятно

 

было

 

видѣть,

 

что

четверодневный

 

мертвсцъ

 

ходитъ

 

и

 

говоритъ.

 

А

 

прекрас-

ное

 

было

 

дѣло

 

для

 

праздника— къ

 

(религіозному)

 

торже-

ству

 

присоединить

 

убійство. — При

 

томъ

 

же

 

въ

 

тѣхъ

 

слу-

чаяхъ

 

они

 

думали

 

обвинить

 

Христа

 

въ

 

нарушеніи

 

субботы

И

 

тѣмъ

 

отклонить

   

отъ

 

Него

 

народъ:

 

а

 

здѣсь

 

ни

 

въ

 

чемъ
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не

 

могли

 

обвинить

 

Его

 

н

 

потому

 

злоумышляютъ

 

протпвъ

Того,

 

кого

 

Онъ

 

воскресилъ.

 

— Здѣсь

 

не

 

могли

 

они

 

сказать

н

 

того,

 

будто

 

противится

 

Отцу,

 

потому

 

что

 

молитва

 

Его
заграждала

 

имъ

 

уста»

 

(Златоустъ).

Ст.

 

12.

 

13.

 

Во

 

утргй

 

день

 

—

 

—

 

пріяша

 

ваги

 

отъ

финике.

 

Входъ

 

Спасителя

 

въ

 

Іерусалнмъ

 

описапъ

 

у

 

всѣхь

четырехъ

 

евангелнстовъ:

 

но

 

частиыя

 

обстоятельства

 

его

расположены

 

неодинаково,

 

до

 

того,

 

что

 

иное

 

не

 

относя-

щееся

 

къ

 

торжественному

 

дню

 

можстъ

 

казаться

 

принад-

лежности

 

его,

 

какъ

 

это

 

и

 

допускали

 

(см,

 

обзоръ

 

четвсро-

свапгелііі,

 

Спб.

 

1859

 

г.).

 

У

 

св.

 

Матвея

 

не

 

определено,

когда

 

изгналъ

 

Інсусъ

 

торгашей

 

нзъ

 

храма:

 

по

 

св.

 

Маркъ

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

это

 

пзгпапіе

 

было

 

на

 

другой

 

день

послѣ

 

входа

 

Его

 

въ

 

Іерусалимъ

 

Map.

 

II,

 

II.

 

12.

 

19,

20.

 

Точно

 

такъ

 

у

 

св.

 

Матвея

 

соединяется

 

проклятіе

 

смо-

ковницы

 

съ

 

объясненіемъ

 

событія

 

въ

 

одпнъ

 

день

 

Мат.

 

21,

19,

 

20,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

извѣстію

 

Марка

 

объяснеиіе

 

соіы-

тію

 

дано

 

па

 

другой

 

день

 

послѣ

 

проклятия

 

Map.

 

II,

 

20.

Такимъ

 

образомъ

 

частиыя

 

обстоятельства

 

входа,

 

оппсыва-

емыя

 

евангелистами,

 

слѣдовалп

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

I.

 

Въ

воскресенье

 

утромъ

 

Інсусъ

 

па

 

дорогѣ

 

къ

 

Ісрусалпму

 

при-

казываем

 

прнвесть

 

ослнцу

 

съ

 

осленкомъ

 

и

 

когда

 

прика-

за

 

ніе

 

было

 

исполнено,

 

садится

 

на

 

ослснкѣ

 

и

 

ѣдетъ

 

иъ

городъ

 

Іоан.

 

12,

 

14-16;

 

Мат.

 

21,

 

1—7;

 

Map.

 

И,

 

I-

7;

 

Лук.

 

19,

 

29—35);

 

пародъ

 

встрѣчаетъ

 

Его

 

торжествен-

но

 

Іоан.

 

12,

 

12.

 

13;

 

17—19;

 

Мат.

 

21,

 

8-И;

 

Map.

II,

 

8 — II;

 

Лук.

 

19,

 

36—40)

 

н

 

еллпны

 

желаютъ

 

вндѣть

Его

 

loan.

 

12,

 

12—50).

 

2.

 

Въ

 

понедѣлыіикъ

 

на

 

дорогѣ

въ

 

Іерусалимъ

 

проклииаетъ

 

смоковницу

 

н

 

плачетъ

 

объ

участи

 

Іерусалпма

 

Map.

  

II,

 

11-— 14;

   

Лук.

  

19,

 

41—44;
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изгонястъ

 

торгашей

 

пзъ

 

храма,

 

псцѣляетъ

 

больныхъ

 

и

отзывается

 

на

 

восклпцанія

 

дѣтей

 

Map.

 

II,

 

15 —20;

 

Мат.
21,

 

12—16;

 

Лук.

 

19,

 

45.

 

46.

 

3.

 

Во

 

вторннкъ

 

объяспе-

ніе

 

событія

 

съ

 

смоковницею

 

и

 

пр.

Во

 

утргй

   

оюе

   

день

   

народе

   

много ------- пргяша

вага

 

отъ

 

финике

 

и

 

изыдоша

 

въ

 

срѣтеніе. — Народъ

собравшійся

 

на

 

пасху,

 

съ

 

иетерпѣніемъ

 

ожидалъ

 

Іпсуса

въ

 

Іерусалнмѣ

 

loan.

 

II,

 

56.

 

—

 

Въ

 

воскресенье

 

утромъ

услышали,

 

что

 

Іпсусъ

 

ндетъ

 

изъ

 

Внѳаніи

 

въ

 

Іерусалимъ.

Чіістыя

 

и

 

иечистыя

 

надежды

 

заволновались

 

въ

 

сердцахъ.

Народъ,

 

признавая

 

Інсуса

 

за

 

Мессію,

 

думалъ

 

вндѣть

 

въ

Немъ

 

не

 

столько

 

просветителя

 

людей,

 

сколько

 

царя,

 

имѣ-

ющаго

 

возвратить

 

народу

 

политическую

 

независимость.

Самые

 

избранные

 

ученики

 

Іисуса

 

не

 

были

 

свободны

 

отъ

такого

 

исправнльнаго

 

понятія

 

о

 

Мессіи

 

Іисусѣ:

 

и

 

изъ

 

нихъ

двое

 

просили— пожаловать

 

имъ

 

высшія

 

мѣста

 

въ

 

земномъ

царствѣ

 

Мессіи.

 

Народъ

 

рѣшился

 

теперь

 

встрѣтить

 

Іисуса

съ

 

почестями

 

достойными

 

Мессіи.

 

Толпы

 

двинулись

 

за

 

го-

родъ,

 

къ

 

масличной

 

горѣ,

 

съ

 

пальмовыми

 

вѣтвями

 

въ

 

ру*

кахъ.

 

«Когда

 

Опъ

 

ѣхалъ,

 

многіе

 

постилали

 

одежды

 

свои,

а

 

иные

 

срѣзывали

 

вѣтви

 

деревъ

 

и

 

бросали

 

на

 

дорогѣ«

Лук.

 

19,

 

36,

 

Мат.

 

II,

 

8.

 

Такъ

 

встречали

 

на

 

востокѣ

царей

 

и

 

побѣдителей.

 

Симонъ,

 

вождь

 

іудейскій,

 

«вниде

въ

 

Іерусалнмъ

 

съ

 

хваленіемъ-

 

п

 

ваіамн»

 

I

 

Мак.

 

13,

 

51.

Ксерксу

 

при

 

переходЬ

 

его

 

въ

 

Европу

 

устилали

 

дорогу

миртами

 

(Геродотъ

 

7,

 

5 Г).

 

И

 

зваху

 

глаголюще:

 

осан-

на.^

 

благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне,

 

г^арь

 

изра-

илевъ.

 

Восклицапія

 

раздавались

 

впереди

 

и

 

взадн

 

Іисуса

Map.

 

11,

 

9.

 

Восклпцапія:

 

осанна— сиасн

 

нынв!

 

благосло-

венъ

 

грядущій

 

во

 

имя

 

Господа,

 

царь

 

пзранлевъ,

 

выражали
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торжественную

 

радость

 

о

 

томъ,

 

что

 

идетъ

 

Мессія

 

царь

израиля.

 

Иные

 

выражали

 

тоже

 

другими

 

словами:

 

«благо-

словенно

 

грядущее

 

во

 

имя

 

Господне

 

царство

 

отца

 

нашего

Давида»

 

Map.

 

11,

 

10.

 

Иные

 

говорили:

 

«миръ

 

на

 

небѣ

и

 

слава

 

въ

 

высшихъ»

 

Лук.

 

19,

 

38. — Іерусалнмляие,

 

осо-

бенно

 

начальствующіе,

 

пришли

 

въ

 

движеніе

 

и

 

спрашивали:

«кто

 

это

 

идетъ»?

 

На

 

это

 

отвѣчали

 

имъ

 

изъ

 

народа:

 

«это

Іисусъ,

 

пророкъ

 

изъ

 

Назарета

 

галилейскаго»

 

Мат.

 

21,

10.

 

II. — Послѣдпій

 

отвѣтъ,

 

какъ

 

и

 

восклнцапіс:

 

«миръ

на

 

небѣ»,

 

выражали

 

мысли

 

о

 

Мессіп

 

достойный

 

Мессіи.

Ст.

 

14 — 16.

 

Вшествіе

 

Христа

 

Іисуса

 

въ

 

городъ

 

со-

вершилось

 

не

 

на

 

гордомъ

 

конѣ,

 

прнлнчномъ

 

военному

шуму

 

Прпт.

 

21,

 

31;

 

Осін

 

14,

 

4.

 

а

 

на

 

ослѣ,

 

прнличномъ

для

 

киязя

 

мира,

 

при

 

томъ

 

еще

 

на

 

молодомъ

 

ослѣ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

до

 

того

 

времени

 

никто

 

не

 

ѣздилъ

 

Map.

 

II,

 

2;

Лук.

 

19,

 

20

 

и

 

который

 

еще

 

ходитъ

 

при

 

ослицѣ

 

Мат.

 

21,

2.

 

5,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

священнаго

 

употреблепія

 

назначаются

животныя

 

чистыя,

 

иепорочиыя

 

Втор.

 

21,3;

 

1

 

Цар.

 

6,

 

7.

Все

 

это

 

совершилось

 

въ

 

исиолненіе

 

пророчества.

 

Захарія

говорплъ:

 

«много

 

ликуй,

 

дщерь

 

Сіопа,

 

торжествуй

 

дщерь

Іерусалнма:

 

се

 

идетъ

 

къ

 

тебѣ

 

царь

 

твой,

 

правосудный

 

и

Богомъ

 

хранимый,

 

кроткій

 

н

 

сндящій

 

па

 

ослѣ

 

и

 

на

 

жре-

бяти,

 

сынѣ

 

ослпцы»

 

Зах.

 

9,

 

9.

 

Дщерь

 

Сіона,

 

дщерь

 

Іеру-

салима— тоже,

 

что

 

жители

 

І-ерусалпма

 

Иса.

 

1,8;

 

16,

 

12;

32,

 

22

 

или

 

церковь

 

іерусалимская.

 

У

 

евреевъ

 

было

 

въ

обычаѣ

 

называть

 

города

 

и

 

ихъ

 

населенія

 

дщерями

 

или

 

де-

вами

 

Амос.

 

5,

 

2;

 

Іер.

 

46,

 

24;

 

Псал.

 

44,

 

13;

 

136,

 

8.

Іерусалимъ

 

съ

 

его

 

населепіемъ

 

назывался

 

дочерью

 

Сіона

и

 

потому,

 

что

 

при

 

Давидѣ

 

и

 

Соломонѣ

 

расположонъ

 

былъ

на

 

холмѣ

 

Сіонѣ,

 

самомъ

 

высокомъ

 

между

 

сосѣднпмн

 

хол-
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мами.

 

Царя

 

правосудная,

 

находящегося

 

подъ

 

особеннымъ

покровомъ

 

Божіимъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

кроткаго,

 

должны

 

были

встрѣчать

 

съ

 

торжествомъ

 

іерусалимляне.

 

Что

 

это

 

за

 

Царь?

Соединеніе

 

едва

 

соедипяемыхъ

 

свойствъ

 

правосудія

 

и

 

кро-

тости

 

показываем

 

невиданнаго

 

царя.

 

Праведность

 

и

 

пра-

ведиыя

 

суждепія

 

указывались

 

пророками

 

въ

 

Мессіи,

 

какъ

отлнчія

 

Его

 

Іср.

 

33,

 

15,

 

16.

 

Неделимая

 

черта

 

царя—

торжественный

 

входъ

 

въ

 

столицу

 

на

 

ослепкѣ.

 

Іерусалимъ

долженъ

 

зорко

 

смотрѣть

 

за

 

этою

 

особенности

 

царя

 

сво-

его.

 

Іудейское

 

преданіе

 

признавало

 

въ

 

этомъ

 

пророчествѣ

Пророчество

 

О

 

МеССІН.

 

(R.

 

Eliezer

 

с.

 

32.

 

R.

 

Saadias

 

Gaon

 

ad

 

Dan.

7,

 

13.

 

Talmud

 

in

 

tract

 

Sanhedrin

  

с.

 

И).

    

ЕваіІГеЛНСТЪ

     

ЗЭМѢчаеТЪ:

«ученики

 

Его

 

сперва

 

не

 

поняли

 

сего,

 

но

 

когда

 

просла-

вился

 

Іисусъ,

 

тогда

 

вспомнили,

 

что

 

такъ

 

было

 

о

 

Немъ

написано

 

и

 

сіе

 

сдѣлали

 

Ему».— Это

 

замѣчаніе— памятникъ

правдивости

 

свящ.

 

новѣствователя,

 

который

 

высказываетъ

правду

 

даже

 

и

 

не

 

лѣстпую

 

для

 

ученнковъ

 

Іисуса,

 

въ

 

томъ

чпслѣ

 

и

 

для

 

себя.

 

Какъ,

 

казалось,

 

не

 

припомнить

 

проро-

чества

 

Захаріина,

 

когда

 

Господь

 

заботливо

 

давалъ

 

пору-

ченіе

 

взять

 

у

 

нзвѣстнаго

 

хозяина

 

ослицу

 

и

 

осленка

 

и

 

когда

народъ

 

торжественно

 

встрѣчалъ

 

Іпсуса,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

значеніе

 

пророчества

 

сохранялось

 

преданіемъ?

 

Но

 

апос-

толы

 

безъ

 

просвѣщенія

 

высшаго,

 

не

 

понимали

 

мпогаго

 

въ

словахъ

 

и

 

поступкахъ

 

Іисуса

 

и

 

только

 

по

 

воскресепіи

 

сво-

емъ

 

Господь

 

далъ

 

имъ

 

способность

 

понимать

 

пророчества

Лук.

 

24,

 

27.

 

45;

 

Дѣян.

  

1,

 

3.

Ст.

 

17.

 

18.

 

«Народъ,

 

бывшій

 

съ

 

Нимъ

 

прежде»,

тотъ,

 

который

 

въ

 

предшествовавши!

 

день

 

былъ

 

въ

 

Впѳа-

ніп,

 

и

 

получилъ

 

распросами

 

свѣдѣпія

 

о

 

обстоятельствахъ

смерти

 

и

 

воскресенія

   

Лазарева

   

«свидѣтельствовалъ,

   

что
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Онъ

 

вызвалъ

 

изъ

 

гроба

 

-Лазаря

 

и

 

воскресилъ

 

его

 

изъ

мертвыхъ».

 

«Вызвалъ

 

изъ

 

гроба»— какое

 

точное

 

изобра-

женіе

 

величія

 

чуда

 

и

 

легкости,

 

съ

 

какою

 

совершено

 

чудо!

Чудо

 

надъ

 

Лазаремъ

 

столько

 

же

 

было

 

иесомнѣипымъ

 

со-

бытіемъ,

 

нротивъ

 

дѣйствителыюсти

 

коего

 

нельзя

 

было

ничего

 

сказать

 

по

 

совѣстн,

 

сколько

 

было

 

чудомъ

 

велнчай-

шимъ.

 

«Потому-то

 

и

 

встрѣтилъ

 

Его

 

народъ;

 

ибо

 

слышалъ,

что

 

Онъ

 

сотворнлъ

 

это

 

чудо».

 

Значить,

 

встрѣча

 

Іисусу

въ

 

Іерусалимѣ— свидетельство

 

цвлыхъ

 

сотней

 

тысячь

 

о

действительности

 

воскрессиія

 

Лазарева,

 

тогда

 

какъ

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

была

 

заявлепіемъ

 

народа

 

о

 

томъ,

 

что

 

Іисусъ

 

есть

ожиданный

 

вѣками

 

Мессія.

Ст.

 

19.

 

«Фарисеи

 

же

 

говорили

 

между

 

собою:

 

видите

ли,

 

что

 

не

 

успѣваете

 

ничего?

 

Весь

 

народъ

 

пдетъ

 

за

 

Нпмъ».

Этому

 

обстоятельству

 

предшествовало

 

еще

 

дѣло

 

Фарисеевъ,

упоминаемое

 

св.

 

Лукою.

 

«Нѣкоторые

 

Фарисеи

 

изъ

 

среды

народа

 

сказали

 

Ему:

 

учитель!

 

запрети

 

ученикамъ

 

своимъ»

пѣть

 

хвалы:

 

миръ

 

на

 

небесахъ

 

и

 

слава

 

въ

 

вышнпхъ!

 

Но

Онъ

 

сказалъ

 

въ

 

отвѣтъ:

 

«сказываю

 

вамъ,

 

что

 

если

 

они

умолкнуть,

 

то

 

камни

 

возопіютъ»

 

Лук.

 

19,

 

39.

 

40.

 

Фари-

сеи,

 

тѣ,

 

которые

 

въ

 

синедріопѣ

 

утвердили

 

опредѣленіе

убить

 

Іисуса,

 

теперь

 

боятся

 

дозволить

 

себѣ

 

какое

 

пибудь

насиліе

 

нротивъ

 

Іисуса.

 

Они

 

прикидываются

 

предъ

 

Іису-

сомъ

 

опасающимися

 

за

 

гражданское

 

спокойствіе

 

при

 

про-

псходящемъ

 

двнжепіи

 

народа.

 

Но

 

кто

 

ate

 

не

 

видѣлъ,

 

что

двнженіе

 

народа

 

было

 

мирное,

 

покойное,

 

релпгіозное,

 

а

не

 

гражданское,

 

и

 

одушевленіе

 

народа

 

уснлеио

 

было

 

по-

слѣдпнмъ

 

чудомъ?

 

Мат.

 

25,

 

16;

 

.Лук.

 

19,

 

40.

 

Потому-то

Спаситель

 

сказалъ:

 

«если

 

они

 

умолкнуть,

 

то

 

камни

 

возо-

піютъ»,

 

о

 

велнкихъ

 

дѣдахъ

 

Бощіихъ.

 

Послѣ

 

того

 

что

 

зна-
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чатъ

 

слова

 

Фарисеевъ:

 

«видите

 

ли,

 

что

 

не

 

успѣваетс

 

ни-

чего?

 

весь

 

народъ

 

идетъ

 

за

 

Нпмъ».

 

Златоустъ

 

говоритъ:

«мнѣ

 

кажется,

 

эти

 

слова

 

принадлежать

 

тѣмъ,

 

которые

 

раз-

суждали

 

здраво,

 

по

 

не

 

смѣли

 

говорить

 

открыто

 

и

 

потому

указаніемъ

 

на

 

событія

 

хотѣли

 

удерлшъ

 

другихъ

 

отъ

 

ихъ

предпріятія,

 

какъ

 

безполезнаго».— Но

 

тѣ,

 

.которые

 

говорятъ

показапиыя

 

слова,

 

называются

 

Фарисеями,

 

а

 

подъ

 

такнмъ

иазваніемъ

 

извѣстпы

 

у

 

евангелиста

 

упорные

 

враги

 

Іисуса

loan.

 

12,

 

42.

 

Замѣчаніе

 

Знгабеиа

 

вѣриѣе:

 

«негодуютъ

 

на

самнхъ

 

себя

 

за

 

то,

 

что

 

по

 

иедѣятельности

 

мало

 

успѣва-

ютъ».

 

Когда

 

увидали,

 

что

 

повелѣніе

 

задержать

 

Іисуса

loan.

 

11,

 

57.

 

не

 

выполняется,

 

папротивъ

 

одушевленіе

 

на-

рода

 

растетъ:

 

то

 

злость

 

ихъ

 

негодуем

 

даже

 

на

 

себя

 

и

вызываем

 

къ

 

самымъ

 

рѣшительнымъ

 

мѣрамъ

 

противъ

 

Іи-

суса.

 

Они

 

открыто

 

одобряютъ

 

голосъ

 

поданный

 

Каіаѳою.

Пора,

 

говорили,

 

дѣйствовать

 

иначе.

(Продолженіе

 

будстъ).

2



II.

слово

 

*

Да

 

не

 

речеши,

 

что

 

бысть

 

пко

днге

 

прежднги

 

бгыиа

 

благи

 

паче

сихві

 

пко

 

не

 

ев

 

мудрости

 

вопро-

сила

 

ecu

 

о

 

семв

 

Екклез.

 

7,

 

11.

Видно,

 

бр.,

 

жалобы

 

на

 

настоящее

 

въ

 

пользу

 

про-

шедшаго

 

въ

 

падеждѣ

 

па

 

будущее

 

не

 

составляютъ

 

отличи-

тельна™

 

характера

 

нашего

 

времени.

 

Быть

 

ыожетъ

 

только

въ

 

паше

 

время

 

эти

 

жалобы

 

болѣе

 

громки,

 

притязапіе

 

на

лучшее

 

настойчивѣе.

 

Такое

 

явлепіе

 

не

 

удивительно:

 

стрем-

леніе

 

къ

 

лучшему— вѣчный

 

удѣлъ

 

человека;

 

несовершен-

ство

 

всѣхъ

 

его

 

дѣлъ—тоже

 

неизбежная

 

участь.

 

Слѣдствіе

прямое:

 

во

 

всякое

 

время,

 

во

 

всякомъ

 

положеніи

 

н

 

званін

есть

 

свое

 

горе,

 

котораго

 

желается

 

избегнуть,

 

есть

 

свои

утѣшенія

 

и

 

надежды

 

и — свои

 

обязанности.

Нынѣ

 

собрался

 

нашъ

 

самый

 

тѣспый

 

кружокъ,

 

связан-

ный

 

или

 

долженствующій

 

быть

 

связаннымъ

 

единствомъ

пронсхожденія,

 

жизни,

 

попятій

 

и

 

уповапін.

 

Собрался

 

этотъ

кружокъ

 

чтобы

 

призвать

 

на

 

вѣнценосную

 

главу

 

Помазан-

ника

 

Божія

 

милость

 

Божію

 

за

 

его

 

милость

   

къ

 

намъ.

 

Не

*

 

Сказано

 

14

 

апрѣля

 

въ

 

семин.

 

церкви.
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будемъ

 

же

 

и

 

въ

 

назиданіи

 

другъ

 

друга

 

выходить

 

изъ

 

сво-

его

 

круга.

Не

 

будемъ

 

скрывать,

 

у.иасъ

 

много

 

горя

 

и

 

горя

 

не-

лепого.

 

Св.

 

церковь

 

подобится

 

острову

 

среди

 

безбреж-

наго

 

моря

 

суемудрія

 

и

 

лжемудрія.

 

Яростныя

 

волпы

 

этого

моря

 

свирѣпо

 

ударяютъ

 

по

 

пей

 

и

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

составляютъ

 

сію

 

церковь,

 

подобно

 

гранитной

 

скалѣ,

стояли

 

твердо,

 

неподвижно

 

въ

 

истинномъ

 

благочестіи

 

и

православіи!

 

Но

 

если

 

скажутъ,

 

что,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

не-

редко

 

волнамъ

 

удается

 

мало

 

но

 

малу

 

вторгаться

 

въ

 

твер-

дую

 

землю

 

нами

 

обитаемую,

 

мало

 

по

 

малу

 

отторгать

 

части

твердыя

 

и

 

обрушивать

 

ихъ

 

въ

 

бездну?!...

 

О,

 

да

 

повелптъ

Всемогій

 

и

 

да

 

познаетъ

 

море

 

предѣлъ

 

свой,

 

его

 

же

 

не

прейдетъ.

Но— что

 

же

 

будетъ

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

за

 

заслуга,

если

 

утнхнетъ

 

волнеиіе

 

и

 

мы

 

только

 

сему

 

обстоятельству

будемъ

 

обязаны

 

спасеніемъ.

 

Только

 

усиленные

 

искатели

 

и

ратоборцы,

 

а

 

не

 

зрители

 

борьбы

 

восхнщаютъ

 

царствіе

 

Божіе,

а

 

чтобы

 

устоять

 

твердо,

 

при

 

напорѣ

 

суемудрія

 

и

 

лжемудрія,

нужно

 

быть

 

оенбваннымъ

 

на

 

катени.

 

(I

 

Кор.

 

3,

 

11).

 

Чтобы

не

 

только

 

отражать

 

удары,

 

по

 

и

 

прилагать

 

путь

 

истинѣ,

 

нужно

быть

 

во

 

всеоруоюіи.

 

(Еф.

 

6,

 

13 — 17).

 

О,

 

какъ

 

трудно

 

найти

теперь

 

основательность

 

понятій,

 

твердость

 

убѣжденій,

 

непоко-

лебимость

 

вѣры!

 

Всему

 

теперь

 

такъ

 

легко

 

довѣряется,

 

лишь

бы

 

оно

 

казалось

 

несходнымъ

 

съ

 

вѣковыми

 

истинами,

 

все

теперь

 

безъ

 

повѣрки

 

принимается

 

за

 

неоспоримое

 

несом-

нѣнпое,

 

лишь

 

бы

 

оно

 

прикрывалось

 

плащемъ

 

современной

научности...

 

Трудно

 

быть

 

легковѣрнѣе

 

нашихъ

 

современ-

нпковъ,

 

и,

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

не

 

насъ

 

самнхъ;

 

дай

 

Богъ,

покрайней

 

мѣрѣ,

 

чтобы

 

эта

   

наклонность — ничего

 

недѣлая
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всего

 

достигать,— ничего

 

не

 

изучая— вес

 

знать,

 

пичѣмъ

не

 

жертвуя

 

всѣмъ

 

пользоваться— елико

 

возможно

 

мсиѣе

развивалась

 

между

 

нами.

 

Мерзость

 

запустѣпія

 

впоентъ

 

та-

кой

 

духъ

 

и

 

направленіе

 

въ

 

святилище

 

нашей

 

души,

 

въ

которой

 

должны

 

обитать

 

правда

 

и

 

пренодобіе

 

истины.

И

 

при

 

твердыхъ

 

понятіяхъ,

 

даже

 

при

 

твердости

 

въ

вѣрѣ

 

колеблется

 

воля

 

и

 

не

 

еже

 

хощетъ

 

творитъ.

 

Чтожь

должно

 

быть

 

при

 

шаткости

 

понятій,

 

при

 

отсутствін

 

проч-

ныхъ

 

свѣдѣній,

 

при

 

недостатки,

 

и

 

оскудѣпін

 

вѣры? — раз-

нузданость,

 

стремленіе

 

разрушить

 

всѣ

 

нравственный

 

и

даже

 

Физическія

 

преграды

 

для

 

ничѣмъ

 

неуправлясмыхъ

вожделѣній

 

и

 

увлеченій.—

 

Къ

 

чему

 

ведетъ

 

такой

 

путь? —

ко

 

всеобщему

 

разстройству

 

и

 

всецѣлому:

 

разстройству

жизни

 

личной,

 

семейной

 

и

 

общественной.

 

Оно

 

нзъ

 

обще-

ства

 

разумныхъ

 

богоподобныхъ

 

людей,

 

созндаетъ

 

нѣкое

подобіе

 

общества

 

дикпхъ

 

звѣрей,

 

хотя

 

н

 

съ

 

гуманными

наружно

 

манерами,

 

мягкими

 

пріемамн,

 

сладкими

 

рѣчамн.

О,

 

если

 

бы

 

такое

 

направлеиіе

 

было

 

чуждо

 

тѣхъ,

 

чей

 

жре-

бій

 

Господь,

 

чья

 

жизнь

 

должна

 

быть

 

любовь

 

и

 

самоотвер-

женіе.

 

Самоотверженіе!

 

легко

 

сказать.

 

Но....

 

много

 

лн

нстино

 

самоотвержеиныхъ?

 

Много

 

ли

 

такпхъ,

 

которые

 

бы

забыли

 

свои

 

выгоды,

 

которые

 

бы

 

заботились

 

единственно

о

 

благѣ

 

общемъ,

 

о

 

блпжпихъ,

 

которые

 

были

 

бы

 

довольны

тѣмт,

 

что

 

имѣютъ

 

насущный...

 

Правда,

 

не

 

вей

 

могутъ

вмѣщать

 

словесе

 

сего.

 

Блаженъ,

 

кто

 

добровольно

 

возлю-

бнлъ

 

нищету

 

царствія

 

ради

 

Божія,

 

скудость — ради

 

обилія

благости

 

Божіей,

 

лишеніе— ради

 

преизбытка

 

любви

 

Бо-

жіей.

 

Но

 

таковыхъ

 

доброволышхъ

 

ннщелюбцевь

 

не

 

много...

Да

 

и

 

не

 

всѣ

 

н

 

не

 

во

 

всемъ

 

могутъ

 

быть

 

такими

 

даже

по

 

прямому

 

требовапію

 

ихъ

 

обязанностей.

 

Между

 

прочимъ
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и

 

обязанности

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

не

 

всегда

 

удобно

 

со-

вмѣщаются

 

съ

 

крайнею

 

нищетою.

 

Не

 

будемъ

 

судить,

 

какія

нзъ

 

золъ

 

болѣо

 

нлн

 

менѣе

 

прпражающихся

 

къ

 

намъ

 

тя-

желѣе:

 

довлѣетъ

 

указать

 

на

 

иихъ.

Обратимся

 

къ

 

другой,

 

болѣе

 

отрадной

 

сторонѣ

 

на-

шего

 

быта

 

и

 

положснія.

Тогда

 

какъ

 

тѣ,

 

которые

 

очи

 

имутъ,

 

чтобы

 

впдѣть

вблизи

 

достоинство,

 

духъ

 

и

 

силу

 

православія

 

и

 

не

 

видятъ,

одебелѣ

 

бо

 

сердце

 

и

 

ушпма

 

своима

 

тяжко

 

слышатъ

 

и

 

очи

свои

 

смѣжпша

 

да

 

некогда

 

уразумѣютъ

 

п

 

обратятся;

 

въ

отдалениыхъ

 

я

 

панболѣс

 

образованііыхъ

 

странахъ

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

уразумевается

 

превосходство

 

п

 

истинность

св.

 

нашей

 

восточной

 

церкви.

 

Ея

 

догматы,

 

нсторія,

 

бого-

служепіе

 

и

 

практика

 

составляютъ

 

предметъ

 

глубокнхъ

 

из-

слѣдовапій

 

и

 

запнмаютъ

 

лучшнхъ

 

представителей

 

совре-

менной

 

Богословской

 

науки.

 

Возблагодарпмъ

 

Господа;

 

да

будстъ

 

хвалыю

 

имя

 

Господне

 

отъ

 

востокъ

 

солнца

 

до

 

западъ.

И

 

въ

 

предѣлахъ

 

пашпхъ

 

по

 

мѣрѣ

 

преуснѣянія

 

духа

сомиѣнія

 

и

 

суемудрія

 

въ

 

сердцахъ

 

ожестѣвшнхъ,

 

сердца

и

 

души

 

вѣрующнхъ

 

тѣмъ

 

тверже

 

становятся

 

на

 

стражѣ

православія,

 

гпмъ

 

яспѣе

 

и

 

громче

 

возвысили

 

голосъ

 

свой,

тѣмъ

 

пелицепріатнъе

 

начали

 

обличать

 

то,

 

что

 

по

 

въ

 

духѣ

и

 

не

 

въ

 

сплѣ

 

Слова

 

Божія

 

н

 

св.

 

церкви.

 

Вѣрующіе,

 

лю-

бящіе

 

св.

 

православную

 

церковь

 

тЬспѣе

 

начали

 

сближать-

ся

 

между

 

собою,

 

вступать

 

въ

 

братскій

 

между

 

собою

 

союзъ

для

 

утверждепія,

 

распростапенія

 

и

 

уяспепія

 

пстннъ

 

свя-

тейшей

 

рслнгіп.

 

И

 

такое

 

дѣло

 

любви

 

къ

 

слову

 

Божію

и

 

благу

 

ближинхъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

быть

 

безплоднымъ.

 

Да

пріумножнтся

 

же

 

и

 

препзбыточествуетъ

 

такая

 

любовь

 

въ

мірѣ:

 

она

 

шізводитъ

 

небо

 

на

 

землю.
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Всякій

 

истинный

 

христіанннъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пастырь

церкви,

 

не

 

можетъ

 

до

 

глубины

 

души

 

непроиикпутьса

 

радо-

стію

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

иаконецъ

 

чадолюбивой

 

матери

 

св.

 

цер-

кви

 

предоставлены

 

единственно

 

ей

 

принадлежащія

 

права—

заботиться

 

о

 

первоначальномъ

 

нравствепномъ

 

и

 

ум-

ственномъ

 

образованіи

 

чадъ

 

своихъ!

 

Можно

 

надѣять-

ся,

 

что

 

алчущіе

 

и

 

жаждущіе

 

правды,

 

но

 

доселѣ

 

при-

нужденные

 

скитаться

 

по

 

пустынямъ

 

сухимъ

 

и

 

безилоднымъ,

успокоятся

 

на

 

тучпыхъ

 

пажнтяхъ

 

благодатнаго

 

воспитапія,

утолятъ

 

свою

 

жажду

 

у

 

источника

 

воды

 

жнвыя.

 

О,

 

да

 

ис-

полнится

 

оное

 

вожделенное

 

пророческое

 

видѣніе,

 

по

 

кото-

рому

 

вся

 

земля

 

исполнилась

 

вѣдѣнія

 

Господия

 

и

 

вѣдѣніе

Бога

 

истнпнаго

 

яко

 

вода

 

многа

 

покры

 

море

 

(Ис.

  

II,

 

9).

Конечно

 

нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ

 

вожделѣнномъ

 

со-

бытіи,

 

которое

 

возбудило

 

въ

 

насъ

 

желаніе

 

иынѣ

 

особен-

нѣйшимъ

 

образомъ

 

возблагодарить

 

Господа

 

и

 

Его

 

Пома-

занника.

 

Но

 

не

 

потому

 

одному

 

мы

 

радуемся,

 

что

 

получи-

ли

 

нѣкое

 

восполненіе

 

нашей

 

внѣшней

 

скудости,

 

нѣтъ!

 

Мы

радуемся

 

тому,

 

что

 

иаконецъ

 

восторжествовало

 

сознаніе

необходимости

 

и

 

благотворности

 

для

 

самаго

 

общества— да-

же

 

внѣшняго

 

благосостоянія

 

св.

 

церкви

 

и

 

ея

 

служителей.

Благодаримъ

 

Господа

 

за

 

то,

 

что

 

понята

 

обязанность

 

всѣмъ

сыпамъ

 

церкви

 

заботиться

 

о

 

ея

 

благѣ;

 

радуемся,

 

что

 

при-

знана

 

та

 

высокая

 

важность,

 

какая

 

проистекаете

 

отъ

 

проч-

наго

 

образованія

 

и

 

правнльпаго

 

воспнтанія

 

тѣхъ,

 

кои

 

сами

должны

 

образовывать

 

и

 

воспитывать

 

вѣрующнхъ.

 

Сія

 

ра-

дость

 

наша

 

да

 

исполнится.

Итакъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

много

 

и

 

очень

 

много

 

важныхъ

 

яв-

леній

 

и

 

причинъ

 

быть

 

довольными

 

и

 

своимъ

 

временемъ,

 

и

евоимъ

 

цоложеніемъ,
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Но

 

кто,

 

увлекаясь

 

довольством!.,

 

забываетъ

 

о

 

пре-

успѣяпіи,

 

тотъ

 

темъ

 

самымъ

 

уже

 

теряетъ

 

его...

 

Нельзя

незаботиться

 

о

 

удержаніи

 

добраго

 

пріобрвтеннаго

 

пли

 

дап-

паго,

 

но

 

нельзя

 

быть

 

равнодушнымъ

 

къ

 

несовершенному,

къ

 

необходимому,

 

но

 

еще

 

не

 

вполне

 

удовлетворительному;

нельзя

 

не

 

отзываться

 

на

 

надежды,

 

возлагаемыя

 

па

 

насъ;

нельзя

 

не

 

удовлетворять

 

трсбовачіямъ,

 

осиовываемымъ

 

на

сущности

 

нашего

 

званія.

Горе

 

памъ,

 

брат.,

 

мнящимся

 

столпами

 

быти

 

евангель-

ской

 

истины

 

и

 

православія,

 

если

 

и

 

мы

 

будемъ

 

влаяться

всякимъ

 

вѣтромъ

 

учепія, — вѣтромъ,

 

который

 

неведомо

 

от-

куда

 

приходить

 

и

 

камо

 

грядетъ.

 

Горе

 

намъ,

 

если

 

мы

оставнвъ,

 

пренебрегши

 

нсточиикъ

 

воды

 

живыя,

 

стапемъ

приникать

 

въ

 

кладенцы

 

сокрушенны,

 

мудрости

 

внѣшней

земной,

 

а

 

иногда

 

и

 

бѣсовской.

 

Волею

 

бо

 

согрѣшающішз

намв

 

по

 

пргятги

 

разума

 

истины,

 

ктому

 

о

 

ірѣсѣхз

не

 

обрѣтаетсп

 

эісертва.

 

Страшно

 

owe

 

нѣкое

 

чаппіе

суда,

 

и

 

огня

 

ревность

 

поясти

 

хотящаго

 

сопротив-

ныл

 

(Евр.

  

10,

 

'26-27).

Зараза

 

увлеченія

 

очень

 

тонка,

 

благовидна,

 

она

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

нашей

 

жизни,

 

начиная

 

съ

 

внѣш-

ней,

 

по

 

видимому

 

ничтожной

 

обстановки

 

и

 

обыдепиыхъ

 

по-

няли,

 

восходя

 

потомъ

 

къ

 

попятіямъ

 

выешимъ,

 

касается

 

глу-

бочайшпхъ

 

таннствъ

 

вѣры.

 

Уступка

 

въ

 

маломъ,

 

влечетъ

за

 

собою

 

большую,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

уже

 

нзмѣняетъ

нашъ

 

цѣлостно-православиый

 

взглядъ

 

па

 

жизнь

 

и

 

міръ.

Вудемв

 

искушать

 

духи!

Увлекающійся

 

приманками

 

жизни

 

и

 

нонятій

 

впѣшиихъ

начинаетъ

 

легко

 

смотрѣть

 

на

 

достоинство

 

своего

 

званія

и

 

обязанностей,

 

не

 

дорожитъ

 

ими.

 

Если

 

же

 

дорожить,

 

то
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по

 

причипамъ

 

не

 

относящимся

 

къ

 

сущности

 

служенія

 

и

звапія.

 

Не

 

такими

 

лгг

 

по

 

преимуществу

 

хулится

 

имя

 

Бо-

нне

 

не

 

только

 

въ

 

языцѣхъ,

 

но

 

и

 

между

 

верующими!

 

А

горе,

 

имже

 

соблазпз

 

приходитв.

 

Не

 

ими

 

ли

 

подры-

вается

 

уваженіе

 

къ

 

самымъ

 

благотворнымъ

 

и

 

священнымъ

уЧреждеиіямъ

 

св.

 

церкви?

 

Не

 

нхъ

 

ли

 

нмѣютъ

 

въ

 

виду,

когда

 

цзрыгаютъ

 

хулы

 

па

 

св.

 

церковь

 

и

 

ея

 

служителей?

Не

 

они

 

ли,

 

стоя

 

на

 

прагѣ

 

церкви,

 

ни

 

сами

 

не

 

входятъ

 

въ

нее

 

и

 

входящимъ

 

возбраняютъ

 

входить?

 

II

 

того

 

ли

 

Слово

Божіе

 

требуетъ

 

отъ

 

представителей

 

церкви?

 

Тѣ-ли

 

наде-

жды

 

возлагаетъ

 

на

 

инхъ

 

св.

 

церковь

 

и

 

прнбавнмъ—

 

оте-

чество?

 

Но

 

да

 

нсчезиетъ

 

этотъ

 

дьшъ.

 

аще

 

есть

 

онъ

 

въ

пашей

 

средѣ

 

и

 

да

 

возсіяетъ

 

свѣтъ

 

и

 

правда

 

евангельская

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ.

Легко

 

можетъ

 

быть

 

другая

 

крайность— увѣрепность

въ

 

своемъ

 

превосходстве

 

предъ

 

прочими

 

званіямн

 

п

 

не

только

 

по

 

зваиію,

 

что

 

несомненно,

 

но

 

и

 

по

 

состояиію;

 

—

успокоеніе

 

на

 

томъ,

 

что

 

нашему

 

званію

 

отдается

 

уваже-

ніе, — что

 

отъ

 

насъ

 

ожпдаютъ

 

миогаго

 

благотворнаго

 

и

только

 

отъ

 

пасъ.

 

Успоконвая

 

себя

 

этими

 

мыслями

 

и

 

явле-

иіямн,

 

легко

 

подумать,

 

что

 

иамъ

 

лучшаго

 

ничего

 

и

 

не

 

ну-

жно.

 

Это

 

лесть

 

если

 

не

 

горше

 

первой,

 

то

 

и

 

не

 

уступитъ

ей

 

по

 

своему

 

зловредному

 

вліянію

 

па

 

нашъ

 

быть

 

и

 

наше

положеніе.

 

Чтобы

 

вести

 

другпхъ,

 

нужно

 

самимъ

 

быть

впереди;

 

чтобы

 

возбуждать

 

другпхъ,

 

нужно

 

бодрствовать

самимъ;

 

чтобы

 

поддерживать

 

другпхъ

 

нужно

 

самимъ

 

быть

безопасиымъ

 

отъ

 

наденія.

 

Если

 

же

 

до

 

нашего

 

самолюбн-

ваго

 

слуха

 

легко

 

доходить

 

то,

 

что

 

говорится

 

о

 

насъ

 

доб-

раго;

 

то

 

не

 

мѣшаетъ

 

помнить,

 

что

 

похвала

 

красна

 

не

 

во

всякихъ

 

устахъ.

 

Наша

 

похвала— евангеліе;

  

нашъ

  

судія—
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Христосъ.

 

Если

 

бы

 

все

 

насъ' начали

 

хвалить,

 

то

 

опасность

еще

 

более

 

бы

 

увеличилась.

 

Ибо

 

Спаситель

 

сказалъ

 

сво-

имъ

 

учеипкамъ;

 

горе

 

вамз,

 

если

 

всѣ

 

человѣцы

 

рекутв

о

 

васв

 

добріъ.

Лучше

 

быть

 

поносимымъ

 

со

 

Хрнстомъ,

 

нежели

 

по-

хваляемымъ

 

безъ

 

Него

 

н

 

не

 

съ

 

Нимъ.

Общество,

 

правительство

 

оказываютъ

 

памъ

 

вещест-

венную

 

поддержку.

 

Нельзя

 

не

 

быть

 

благодарными.

 

Но...
нужно

 

знать

 

надлежащую

 

цѣпу

 

его

 

по

 

отношеиію

 

къ

 

на-

шему

 

звапію

 

и

 

долгу...

 

Мы

 

не

 

призваны

 

быть

 

богатыми
земными

 

благами;

 

не

 

земвыхъ

 

благъ

 

требуютъ

 

и

 

отъ

 

насъ

тѣ,

 

кон

 

въ

 

правѣ

 

требовать

 

отъ

 

насъ

 

чего

 

либо.

 

Что

 

если

оставльше

 

слуоюенге

 

слову

 

и

 

молитвѣ,

 

мы

 

поставимъ

себе

 

главною

 

задачею

 

только

 

служеніе

 

трапезамъ

 

и

 

удоб-
ствамъ

 

жизни?

 

и

 

всегда

 

ли

 

пзбытокъ,

 

довольство

 

благами
земными

 

необходпмъ

 

для

 

преуспвянія

 

возрастамія

 

богат-
ства

 

внутренняго.

 

У

 

ты,

 

у

 

толст

 

ѣ

 

и

 

расширѣ,

 

возлюб-
ленный,

 

сказано

 

нѣгдв

 

объ

 

избраниомъ,

 

и

 

забы

 

Бога.
Не

 

бѣдствія

 

ли

 

и

 

горести— суть

 

лучшіе

 

учители

 

благоче-
стія

 

и

 

вѣры?

 

Не

 

нскушеніями

 

ли

 

очищается

 

п

 

утверждает-

ся

 

сила

 

духа?

 

Не

 

трудомъ

 

лп

 

стяжевается

 

опытность

 

н

вьдѣпіе?

 

Есть

 

изречепіе:

 

глупом.]}

 

сыну

 

не

 

ев

 

помощь

богатство,

 

а

 

сиорѣе

 

ев

 

погибель

 

п

 

еще:

 

не

 

уполь-

зуетз

 

имѣніе

 

ев

 

день

 

золв.

 

Брат.

 

Чѣмъ

 

глубже

 

мы

 

бу-
демъ

 

вникать

 

въ

 

своп

 

обязанности,

 

чѣмъ

 

осмотрительнее

будемъ

 

относиться

 

ко

 

прпражающпмея

 

къ

 

памъ

 

вліяніямъ,
чѣмъ

 

болѣе

 

будемъ

 

надѣяться

 

на

 

Бога,

 

а

 

не

 

на

 

человѣ-

ковъ;

 

тѣмъ

 

жребій

 

нашъ

 

и

 

временный

 

и

 

вѣчный

 

будетъ
отраднее.

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

любы

 

Бога

 

и

Отца

 

и

 

прнчастіе

 

святаго

 

Духа

 

буди

 

со

 

всѣмн

 

нами.

Аминь.
Л.

 

Евгеній.



III.

СТАРОДУБСШЙ

 

УЪЗДЪ,

(Окочаннге).

Г

 

А

 

Р

 

Ц

 

О

 

В

 

О

въ

 

26

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

 

между

 

Рахмановымъ

 

7

 

и

 

Коло-

дезками

 

8 ,

 

при

 

р.

 

Росухѣ,

 

съ

 

храмомъ

 

св.

 

Георгія.

«Село

 

Гарцовок

 

въ

 

граматѣ

 

1625

 

г.

 

и

 

въ

 

универ-

сале

 

1656

 

г.

 

9 .

 

По

 

переписки

 

767

 

г.

 

здѣсь

 

храмъ

 

вм.

Георгія

 

ветхій,

 

съ

 

школою

 

и

 

шппталемъ;

 

но

 

строится

 

ка-

менный

 

въ

 

честь

 

преображенія

 

Господня.

 

Каменный

 

вели-

колѣпный

 

храмъ

 

преображепія

 

освящеиъ

 

въ

 

1772

 

г.

Въ

 

храмѣ

 

икона

 

успснія

 

Богоматери

 

съ

 

частицами

мощей

 

пр.

 

Прохора,

 

Василія,

   

и

 

Ѳеодора,

   

кн.

   

Ѳеодора

1

 

«Село

 

Рахмапово»

 

универсаломъ

 

1687

 

г.

 

дано

 

хорунжему

 

Тиыоѳего

Улезкѣ.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

производилось

 

дѣло

 

«рахыановскихъ

 

поповъ

 

о

 

иарохіи».

(Арх.

 

конспет.).

8

 

Вблизи

 

Колодезекъ

 

пынѣ

 

деревня

 

Михайловна.

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

въ

 

Мнхайловкѣ

 

храмъ

 

арх.

 

Михаила

 

и

 

въ

 

пользу

 

причта

 

дано

 

пахати

 

на

З' /j

 

четверти

 

и

 

сѣнокоса

 

на

 

6

 

возовъ.

 

см.

 

о

 

Баклани. — По

 

переписи

 

767

 

г.

въ

 

Колодезкахъ

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы,

 

съ

 

школою

 

и

 

шпиталемъ;

церковная

 

земля

 

издавна:

 

коноплянникъ

 

на

 

2

 

четверти

 

и

 

сѣнокосъ

 

на

 

20

возовъ.

 

Въ

 

храмѣ.

 

Тріодь

 

львов,

 

п.

 

1688

 

г.

8

 

Си,

 

о

 

Медпѣдовѣ.

 

Акт

   

югоз-

 

Р.

 

III,

 

544.
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острожскаго,

 

Арсенія

 

и

 

пр.

 

ЕвФросиніи.

 

Апостолъ

 

львов,

п.

 

1654

 

г.

 

ТриФологъ

 

сѣвер.

 

п.

 

1678

 

г.

 

Требпикъ

 

к.

 

п.

1681

 

г.

 

Евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.

 

Октоихъ

 

к.

 

п.

 

1739

 

г.

Число

 

прнхожапъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

230

 

т.

 

220

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

248

 

м.

 

238

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

267

 

м.

 

254

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

283

 

м.

 

310

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

295

 

м.

 

318

 

ж.;

 

въ

1860

 

г..

 

по

 

прнсоедннеиін

 

Колодезекъ

 

къ

 

Гарцову,

 

605

м.

 

619

 

ж.

 

Козаковъ

 

318

 

м.

Наивная

 

жалоба

 

одного

 

гарцовца

 

на

 

другаго

 

записана

въ

 

книгѣ

 

войта

 

1666

 

года,

 

жалоба

 

страсти

 

жаловаться,

бездѣльио

 

10 .

НОВА ЛЕВО

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

   

съ

 

храмомъ

 

архан.

 

Михаила.

Въ

 

универсалѣ

 

1656

 

г.

 

видимъ

 

я

 

селище

 

Бучки»

 

".

Слѣд.

 

тамъ,

 

где

 

нынѣ

 

деревня

 

Бучки,

 

ковалевскаго

 

при-

хода,

 

въ

 

3

 

вер.

 

отъ

 

Ковалева,

 

въ

 

древнее

 

время

 

было

 

село

Бучки,

 

съ

 

храмомъ.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«року

 

1691

 

предъ

 

Терентіемъ

Гавриловпчемъ,

 

сотникомъ

 

баклапскнмъ,

  

отцу

 

Александру

10

 

«1666

 

дня

 

2

 

януарія

 

предъ

 

нами

 

и

 

судомъ

 

нашимъ

 

мѣсскимъ

 

старод.

жаловался

 

Андрей

 

Кондратовичь,

 

обыватель

 

гарцовскій

 

на

 

Веремѣя

 

Богдано-

вича

 

того

 

жь

 

села

 

о

 

побраньи

 

сѣна.

 

Сѣно

 

посполу

 

носили,

 

а

 

сѣно

 

оное

 

по-

брано;

 

а

 

онъ

 

Андрей

 

Кондратовичь

 

звалъ

 

его

 

Веремѣя

 

по

 

сѣно

 

до

 

Вилка

кротъ,

 

а

 

Веремѣй

 

не

 

поѣхалъ.

 

Нопотпмъ

 

през

 

людей

 

дойшолъ

 

того,

 

ижъ

 

в

его

 

Веремѣя

 

больше

 

сѣна

 

зостаетъ

 

в

 

пунѣ,

 

нежели

 

онъ

 

своего

 

свозплъ;

 

а

кгды

 

приложили

 

сѣно

 

до

 

свна,

 

пришло

 

сѣпо

 

оное

 

едно

 

до

 

едного. — А

 

до

 

того

теж

 

онъ

 

Веремѣй

 

повѣдалъ

 

в

 

мене

 

сѣна

 

моего

 

три

 

возы;

 

а

 

люде

 

на

 

то

 

зо-

знали,

 

же

 

в

 

его

 

Веремѣя

 

пунѣ

 

сѣна

 

больше

 

зостаетъ.

 

Наказалисыо,

 

абы

 

на

то

 

згодплися

 

(помирились),

 

а

 

зобополне

 

прослухалл.

 

Што

 

смо

 

з

 

уряду

 

на-

шего

 

капали

 

записать».

"

 

Акт.

 

югозап.

 

Р.

 

III,

 

545.



-34S-

Ивановнчу

 

священнику

 

Ковалевскому

 

продано

 

поле».

 

Здѣсь

же

 

прописано,

 

что

 

за

 

150

 

золотыхъ,

 

употреблепныхъ

 

тѣмъ

же

 

священникомъ

 

па

 

церковь,

 

прихожане

 

уступили

 

навсе-

гда

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

два

 

сѣиокоса.

 

Иынѣ

 

нѣтъ

 

земли

 

у

причта.

Въ

 

1732

 

г.

 

выданъ

 

былъ

 

антпмипсъ

 

въ

 

ковалевскііі

храмъ.

Число

 

прпхожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

320

 

и.

 

308

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

352

 

м.

 

330

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

38G

 

м.

 

378

 

ж.:

 

въ

1830

 

г.

 

Ш

 

Щ

 

400

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

451

 

м.

 

461

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

470

 

м.

 

494

 

ж.

 

Въ

 

составе

 

прихода,

 

кромѣ

 

села,

деревни:

 

Бучкн,

 

Шпаки,

 

Абарннки

 

и

 

два

 

хутора

 

коза-

ковъ

 

50

 

м.

М

 

Е

 

Л

 

Е

 

Н

 

С

 

К

 

Ъ

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

Стародуба,

 

въ

 

сосѣдстві;

 

съ

 

Ярсмииымъ

и

 

АлеФннымъ,

 

(древнплъ

 

Олехннымъ)

 

' 2

 

на

 

дорогѣ

 

изъ

Стародуба

 

въ

 

Погарь.

Яремнно,

 

Олехино,

 

Артюшово

 

иазвапіямн

 

своими

 

ука-

зываютъ

 

на

 

бояръ

 

сѣверскпхъ

 

князей— Ярему,

 

Олсху

 

и

Артюшу

 

13 .

Урочище

 

«за

 

старьшъ

 

церковпщемъ»,

 

переданное

 

въ

числѣ

 

другихъ

 

участковъ

 

меленскому

 

священнику

 

въ

 

1756

г.

 

'*,

 

показываетъ

 

собою,

 

что

 

церковпще

 

принадлежало

 

н

во

 

времена

 

весьма

 

древпія

 

мѣстной

 

церкви.

"

 

«Село

 

Олехвино»

 

въ

 

протокулѣ

 

1683

 

г.

 

стр.

 

20.

 

21.;

 

въ

 

актѣ

 

1665

г.

 

осело

 

Олехино».

 

— Въ

 

крестный

 

храиъ

 

Олехина

 

выданъ

 

былъ

 

антиминсъ

1735

 

г.

 

въ

 

1742

 

г.

 

вдовый

 

евпщенникъ

 

с.

 

Яреаина.

13

 

Сл.

 

объ

 

Онпсовѣ

 

и

 

Янковѣ

 

черниг.

 

у.

11

 

Перепись

 

1767

 

г.

 

здѣсь

 

Левъ

 

Чарнолузскій

 

въ

 

ппсьмѣ

 

1756

 

г.

 

ші-

шетъ;

 

«поде

 

хотя

 

прешде

 

покойнынъ

 

дѣдоиъ

   

нашішъ

   

надоно

 

было

 

па

 

св,т
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Въ

 

уииверсалЬ

 

1656

 

г.

 

виднмъ

 

«деревню

 

Бурновичи

зъ

 

селиіцемб

 

и

 

гумнищемъв

 

15 .

 

Слѣд.

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

де-

ревня

 

Бсрновичи,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

по

 

старому

 

Бурновичи,

мелепскаго

 

прихода,

 

въ

 

4

 

вер.

 

отъ

 

Мсленска,

 

было

 

въ

ХУІ

 

стол,

 

н

 

раньше

 

того

 

село

 

Бурновичи.

«Село

 

Меленскъ»

 

уппверсаломъ

 

полковника

 

Тпмоѳея

Алексеевича

 

1689

 

г.

 

дано

 

было

 

Николаю

 

Чернолускому,

сотнику

 

стародубскому

 

1G .

Въ

 

храмѣ:

 

евангеліе

 

львов,

 

и.

 

подарено

 

въ

 

1700

 

г.

Петромъ

 

Иваповнчемъ

 

Черполускимъ,

 

котораго

 

и

 

гербъ

па

 

окладѣ;

 

крестъ

 

кипарисный

 

высокой

 

рѣзной

 

работы

 

съ

лощами.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

—

 

подъ

 

серебряными

 

рнзамн.

 

Ны-

нѣшній

 

Покровскій

 

храмъ

 

построенъ

 

въ

 

1822

 

г.,

 

а

 

пред-

шествовавши

 

ему

 

построенъ

 

былъ

 

въ

 

1761

 

г.

 

папиою

Чернолускою,

 

вдовою

 

пана

 

Ивана

 

Чернолуского.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

514

 

м.

 

498

 

ж.:

 

въ

1790

 

г.

 

538

 

м.

 

525

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

568

 

м.

 

560

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

596

 

м.

 

592

 

ж.:

 

въ

 

1850

 

г.

 

627

 

м.

 

640

 

ж.;

 

въ

I860

 

г.

 

650

 

м.

 

674

 

ш.

 

Къ

 

приходу

 

относятся

 

деревни:

Грпденки,

 

Савепки,

 

Берновичи

 

и

 

Невзорове

 

Последнее

въ

 

актѣ

  

1664

 

г.

  

«село»

 

". — Козаковъ

 

до

  

135

 

м.

щеншеа:

 

однако

 

тѣМъ

 

ползмъ

 

владѣетъ

 

удовствующая

 

попадья

 

Меланья».

 

По-

тому

 

отводится

 

еще

 

земля,

 

засѣваемая

 

5'/г

 

четвертями,

 

въ

 

двухъ

 

поляхъ,

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

церковище.

15

  

Акт.

 

югозап.

 

Рос.

 

III,

 

545.

16

  

Дѣло

 

двор.

 

собр.

 

о

 

Чернолускихъ.

"

 

По

 

кнпгѣ

 

стародубскаіо

 

войта,

 

1664

 

г.

 

авг.

 

30

 

«Андрей

 

Лукьяно-

вичь,

 

житель

 

певзоровскій,

 

продалъ

 

пашню

 

свою

 

власную

 

со

 

встш

 

іірийад*

лежностимп

 

до

 

нее

 

прпходячіімн,

 

в

 

семь

 

Невзоровѣ, — объмежу

 

з

 

одное

 

стороны.

Саввы

 

Ларковпча,

 

з

 

другое

 

Авдакнма

 

Япковпча,

 

Николаю

 

Мшштпчу

 

Палчыкови-

чу,

 

мещанину

 

стародубскому,

 

за

 

копъ

 

двадцать

 

чтыры,

 

неотзовнычъ

 

правомъ»,
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Благочестивые

 

обычаи

 

въ

 

округѣ

 

поселеній.

1)

  

Въ

 

день

 

св.

 

Георгія,

 

23

 

апр.,

 

бываетъ

 

крестный

ходъ

 

по

 

полямъ,

 

съ

 

освященіемъ

 

воды

 

и

 

кропленіемъ

 

по-

лей

 

и

 

скота.

2)

  

Другой

 

крестный

 

ходъ

 

бываетъ

 

18

 

августа,

 

въ

день

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

на

 

воду.

3)

  

9,

 

10

 

и

 

II

 

пятницы

 

по

 

пасхѣ

 

народъ

 

проводнтъ

благоговѣйпо,

 

не

 

занимается

 

работами;

 

это

 

считается

 

моли-

твою,

 

предохраняющею

 

отъ

 

грома

 

н

 

града.

 

Пятницы

 

предъ

господскими

 

и

 

Богородичными

 

праздниками

 

также

 

прово-

дятся

 

[благоговейно.

4)

   

Праздникъ

 

чуды—б

 

сентября,

 

т.

 

е.

 

воспоминапіе

о

 

чудѣ

 

архистр.

 

Михаила

 

въ

 

хонѣхъ— велнкій

 

праздникъ

 

у

народа.

 

На

 

каиуиѣ

 

не

 

сушатъ

 

ржи

 

въ

 

овинахъ,

 

страшась

гнѣва

 

Архистратига.

 

Если

 

уже

 

хлѣбъ

 

былъ

 

посаженъ

 

въ

овинѣ,

 

то

 

8

 

ноября

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

молотятъ

 

его,

 

опасаясь

несчасіія.

 

Это

 

опасеніе — не

 

напрасное,

 

а

 

основавшеся

 

на

оиытахъ.

5)

  

Есть

 

еще

 

святыя

 

седмицы,

 

когда

 

народъ

 

не

 

рабо-

таете

 

Это

 

—

 

«перполовная»

 

(преполовенія),

 

«грязная»

(седмица

 

пятдесятиицы),

 

«коляды»

 

(13

 

дней

 

отъ

 

рожде-

ства

 

до

 

крещенія

 

Господня),

 

крестопоклонная.

 

Въ

 

теченіе

этихъ

 

недель

 

мужчины

 

не

 

вьютъ

 

(веревокъ),

 

не

 

плетутъ

(завертей

 

и

 

лаптей)

 

п

 

не

 

тешутъ;

 

женщины

 

не

 

прядутъ

и

 

не

 

основываютъ

   

станковъ.
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Число

 

нрихожанъ

 

прочихъ

 

церквей

 

уѣзда:

Печеникъ .

Рябцева

 

.

Мохоновки
Брян.

 

Кустичъ
Сергѣевска

Пантусова
Пятовска

 

.

II.
Посудичей
Бобрика

 

.

Валуецъ

 

.

Березовки
Юдинова

 

.

Чеховки

 

.

Курова .

 

.

Стечни

 

.

 

.

Суворова .

Евдоколья
Чаусъ

 

.

 

.

Случевска
III.

Ыериновпи
Лобковъ

 

.

Дохновичей
Дѣдоиа

 

.

 

.

Борщова

 

.

Тарасовки
Гудовкп

 

.

Демьянокъ
Новомлынки

ІГ.
Горчаковъ

 

.

Логоватою

 

.

Павдпчей .

 

.

Шкрябина

 

.

Картушина.
Лнтовска

 

.

 

.

Ярцова

 

.

 

.

 

.

Ломаковки

 

.

Стративы

   

.

1770. 1790.

114

 

90

 

98

 

96
116105130,117
203201

230226

1810. 1830.

 

1830. 1860.

239

297
460

226

 

240
250246

238

 

260І251
290

466

348350

495490

496498
310'302
364'342
552540

618'561
149'і27'
211180

415'403
410440

478470

478'468
734

 

728

302

 

297

356

 

344

318

 

310

126120
560

 

565

289

 

277

235

 

220

590І580
246'223

і

287

 

280

285270
388

 

360
189170

360

 

345

289

 

280'
235

 

216

254

 

252

550

 

540

520530
332319

386

 

360
580'560
649

 

585
169,145
240199
321331
435621
493'498
508'495
768І760

319

 

315
391423
336

 

370
162168
608

 

590
362

 

338
238

 

242
616

 

610
402

 

383
і

210

 

203
303

 

290
415379
223^185
396380
298,298
290^270
276J280
586,575

110116
142128
240

 

235

288

 

304

282

 

270

370

 

378

510

 

529

I

 

I
560

 

585
365349
406387

620,609

585

 

568

232

 

189
249'230
'469*454
627617

620

 

660

'533

 

517
815801

126132

142'153
442'424
417^414
300

 

312

314'326
526І530

150160169,172
167195
'482'45і
'450503

165193
510552

460490
303

 

322

 

347

 

364
417І460

 

396

 

418
555'574

 

570

 

610

540

 

570

 

520
342

 

386

 

358
308

 

372

 

365
661668

 

574
530

 

510570

'297

 

304

 

364

258

 

263

 

234

'543

 

557

 

497

334

 

489

 

471
547'601'718
474'533515
733799

 

746

550

 

525

 

548
410

 

377

 

423
384361370
656

 

541

 

632
569

 

479

 

506
376342

 

351

270

 

288

 

334
508

 

502

 

565

512

 

408

 

434

807504538
576670

 

653
770

 

583653

340

 

335

 

424
474

 

513560
369

 

360522
190181І

 

—

429

 

428

 

454

400

 

367'293
242

 

244221

640

 

585|469
473'460'510

I

  

I

186180

 

214
328

 

317

 

359
505496

 

540

248

 

200

 

252

418

 

409

 

425

314'336318
243

 

252226

29830б'437
609

 

617.649

420

 

44б'447

 

472

 

474
560480590

 

498J601
52б'560о66

 

576;588

I

446

 

476

298324
225*227
503 ! 451
516J545

230

 

242 1
372

 

377

580'б25
286251

407

 

422

360

 

321

247220

476о34

645624

490

 

489

 

540

331

 

306319
249

 

213230

487

593

277

396

695

267

408

666690
597

 

680

247

 

253

434'450
605|б89
252'280
426438

362'365'380
266,212246

527566569

662|667J703
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Г.
Рѣшетокъ

 

.

Артюшовки
Еолодеаекъ

 

.

Семешкова

 

.

Высокаго .

 

.

Рахманова

 

.

Ыоваго

 

.

 

.

 

.

Новоселокъ .

Олехіша

 

.

 

.

Яремпна

 

.

  

.

Общія

   

заключенія

 

о

 

времени

 

заселѣпіа

 

уѣзда:

а)

  

До

 

татаръ

 

заселѣпы

 

были:

 

Стародубъ,

 

Лышичи,

Погарь,

 

Снпиио,

 

Бряново,

 

Городище,

 

Дарѣевскъ,

 

Чаусы,

Севастьяиово,

 

Суходолье,

 

Мншковка,

 

Андренк-ово,

 

ІІопу-

ровка,

 

Дареевекос,

 

Чубково,

 

Медвѣдово,

 

Нижнее,

 

Душ-

кино,

 

Солова,

 

Галенскъ

 

(йльбово),

 

Яцково,

 

Газукъ,

 

Го-

рпелавле,

 

Рюхово,

 

Осколки,

 

Гарцово,

 

Бучкн,

 

Бурное,

Яремино,

 

Олехино,

 

Артюшопо.

б)

  

Прочія

 

поеелѣніл

 

начались,

 

кажется,

 

не

 

раньше

XV*

 

стол.

Одош'Ено

 

ЦЕН8УГОЮ.

   

Чсршігопъ,

 

23

 

Мая

 

1806

 

г.

ВЪ

   

ТЯПОГГАФІИ

   

ЧЕПИІГОВСКАГО

   

НДЫШСКАГО

   

8ІОІІАСТЫГЯ.

1770. 1790.

 

1810. 1830. 1850. 1860.

126,130 145 150 163 188

 

210

210,202

 

240'220

 

227і215'236
205195

 

222

 

212

 

240

 

338

 

262

318

 

316

 

341350

 

365

 

374

 

316

392

 

390

 

406

 

40

 

І

250'220

 

230

 

225

417

250

322

 

320

 

325

 

320

 

301

2іО.'225

 

231.217

 

174

209І202

 

227І219І260

207
262

265

340

231)238
246

 

258
264*269
368'зЭб
\а

242

 

251
254'283
301*285
348

 

376
421'466

 

480

 

485

 

510

 

506

 

520

230250 240

 

221,250 230'265

313

 

280
161221

258

 

276

300

 

283

 

302

215200'237
263

 

307

 

306

290,318
213246
297І338


