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Содеріканіе

 

части

 

оффкціальной:

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода.— Отноше-
ніе—на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства.— Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

извѣстія. —Епархіальная

 

хроника.—Объявлѳнія.—

 

Вакаптныя

 

мѣста.

Опредѣленіе

  

С

 

в

 

я

 

т

 

ѣ

 

fl

 

га

 

а

 

г

 

о

  

С

 

и

 

и

 

о

 

д

 

а,

отъ

 

8

 

мая —4

 

іюля

 

1901

 

года

 

за

 

N°

 

1829,

 

объ

 

утвержденіи

 

ияструкціи

настоятелямъ

 

церквей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорсклго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствуюіііій

 

Сиподъ

 

слушали:

 

составленный

 

1-мъ
отдѣленіемъ

 

Синодальной

 

Канцеляріи

 

и

 

исправленный

 

Пре-
освященнымъ

 

Кишиневскимъ

 

Іаковомъ

 

проекта

 

инструкціи
настоятелямъ

 

церквей.

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

внима-

ние,

 

что

 

необходимость

 

въ

 

составленіи

 

особой

 

инструкціи

настоятелямъ

 

церквей

 

издавна

 

сознавалась

 

епархіальными
начальствами,

 

и

 

посему

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

въ

 

разное

время

 

преподаны

 

были

 

уКазанія,

 

опредѣляющія

 

отношеніе
настоятеля

 

къ

 

остальнымъ

 

членамъ

 

причта,

 

и

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

является

 

необходимость

 

въ

 

сосіавлепіи,

 

въ

Цѣляхъ

 

установления

 

единообразныхъ

 

правилъ,

 

опредѣляю-

Щихъ

   

отношенія

    

настоятелей

 

къ

 

церкви

 

и

   

причту,

   

одной
і
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общей

 

инструкціи

 

настоятелямъ

 

церквей,

 

и

 

признавая

 

со-

ставленный

 

проектъ

 

сей

 

инструкціи,

 

за

 

нѣкоторыми

 

измѣне-

ніяма

 

и

 

дополненіями,

 

цѣли

 

соотвѣтствующимъ,

 

Святѣйшій

Оинодъ

 

опредѣляетъ:

 

проектъ

 

инструкціи

 

настоятелямъ

 

цер-

квей

 

утвердить

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онъ

 

у

 

сего

 

прилагается,

и,

 

для

 

должнаго

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

исполненія,

 

напе-

чатать

 

сію

 

инструкцію

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковныя

 

Вѣдомости".

Инструкция

 

настоятелямъ

 

церквей.

1)

  

Настоятель

 

церкви,

 

какъ

 

старшій

 

членъ

 

причта,

 

поль-

зуясь

 

предъ

 

прочими

 

священниками

 

той

 

же

 

церкви

 

преим\-

ществомъ

 

чести

 

и

 

нѣкоторыми

 

особыми

 

правами

 

какъ

 

по

богоглуженію,

 

такъ

 

и

 

по

 

управленію

 

церковному,

 

по

 

отно-

шение)

 

къ

 

низшимъ

 

членамъ

 

причта

 

и

 

другимъ

 

лицамъ,

 

под-

вЬдомственнымъ

 

церкви,

 

какъ-то:

 

просвирнѣ

 

и

 

служащимъ

при

 

церкви

 

и

 

домахъ

 

церковныхъ,

 

есть

 

блия^айшій

 

и

 

непо-

средственный

 

пачальпикъ

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

заштатнымъ

свящепноцерковнослужителямъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

цер-

ковью

 

призрѣваемымъ,

 

попечитель

 

и

 

наблюдатель.
2)

  

Настоятель

 

при

 

всѣхъ

 

соборныхъ

 

богослуженіяхъ
предстоятельствуетъ

 

предъ

 

прочими

 

священниками

 

той

 

же

церкви;

 

седмичное

 

служеніе

 

(за

 

исключеніемъ

 

настоятеля

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора)

 

исполняетъ

 

поочередно

 

наравнѣ

 

съ

 

про-

чими

 

священниками,

 

но

 

въ

 

храмовые

 

и

 

двунадесятые

 

праздники

и

 

важнѣйшія

 

седмицы

 

Великаго

 

поста

 

имѣетъ

 

право

 

совер-

шать

 

богослуженіе

 

внѣ

 

очереди.

3)

  

Во

 

время

 

своей

 

болѣзни

 

или

 

законной

 

отлучки,

 

испра-

вленіе

 

очередныхъ

 

служеній

 

и

 

требъ

 

за

 

себя

 

настоятель

 

пись-

менни

 

или

 

словесно

 

поручаетъ

 

младшимъ

 

священникамъ,

 

по

своему

 

усмотрѣнію.

4)

   

Въ

 

случаѣ

 

отлучки

 

младшаго

 

священника,

 

его

 

бо-
лѣзни.

 

смерти

 

или

 

увольненія

 

отъ

 

службы,

 

очередное

 

слу-

женіе

 

и

 

требы

 

за

 

него

 

исправляетъ

 

настоятель

 

наравнѣ

 

съ

другими

 

священниками

 

той

 

же

 

церкви.

5)

   

За

 

болѣзнью

 

или

 

отлучками

 

низшихъ

 

членовъ

 

причта
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возложеніе

   

обязанностей

   

одного

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

другого

   

про-

изводится

 

настоятелемъ.

6)

   

Настоятель

 

наблюдаетъ

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

благочиніемъ
при

 

богослужепіи, — чтобы

 

звопъ

 

къ

 

богослуженію

 

и

 

самое

богослуженіе

 

начинались

 

въ

 

ооредѣленное

 

время,

 

чтобы

 

бо-

гослуженіе

 

было

 

совершаемо

 

по

 

уставу,

 

чинно,

 

благоговѣйно,

сообразно

 

съ

 

важностію

 

дѣйствія

 

и

 

святостію

 

мѣста,

 

чтобы

чтеніо

 

происходило

 

громко,

 

внятно

 

и

 

раздѣлыш,

 

пѣніе

 

чинно,

не

 

спѣшно,

 

безъ

 

крика

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

одобреннаго

 

на-

пѣва.

 

Чтеніе,

 

особенно

 

въ

 

соборахъ

 

и

 

большихъ

 

храмахъ,

должго

 

происходить,

  

по

 

возможности,

 

на

 

средипѣ

 

храма.

7)

  

Настоятель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

священники

 

неопу-

стительно

 

сами

 

отправляли

 

очередное

 

служеніе,

 

за

 

иск.ію-

ченіемъ

 

случаевъ

 

болѣзни

 

и

 

законной

 

отлучки.

8)

 

Настоятель

 

заботится,

 

чтобы

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни

 

неопустительно

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

богослуженія
говорились

 

поученія,

 

а

 

также

 

совершались

 

внѣбогослужебныя

бесѣды,

 

для

 

чего

 

по

 

общему

 

соглашенію

 

составляете

 

особое

расписаніе.

 

Труды

 

по

 

проповѣдничеству

 

настоятель

 

раздѣ-

дяетъ

 

съ

 

прочими

 

священниками,

 

привлекая

 

къ

 

симъ

 

трудамъ

по

 

своему

 

усмотрѣпію

 

также

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

семинаріи

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ.

 

Каждый,

 

произносившій
поученіе

 

или

 

ведшій

 

внѣбогослужебное

 

собесѣдованіе,

 

соб-

ственноручно

 

записываетъ

 

краткое

 

содержаніе

 

поученія

 

или

бесѣды

 

въ

 

заведенную

 

для

 

этой

 

цѣли

 

особливую

 

книгу,

 

или

журналъ,

 

который

 

просматривается

 

еженедѣльно

 

настоятелемъ.

9)

   

Настоятель

 

имѣетъ

 

особливое

 

попеченіе

 

о

 

томъ,

 

что-

бы

 

святые

 

храмы

 

со

 

всѣми

 

принадлежностями,

 

каковы

 

—

утварь,

 

иконы,

 

богослужебныя

 

книги,

 

облаченія,

 

соблюда-
лись

 

въ

 

должной

 

чистотѣ

 

и

 

порядкѣ

 

и

 

всегда

 

па

 

своихъ

мѣстахъ,

 

а

 

также

 

и

 

вообще

 

о

 

благолѣпіи

 

и

 

благоукрашеніи
святыхъ

 

храмовъ,

 

располагая,

 

вь

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

при-

хожанъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

нихъ.

10)

   

Настоятель

 

заботится

 

о

 

развитіи

 

благотворительно-
сти

 

въ

 

приходѣ,

    

располагая

 

прихожанъ

 

къ

 

открытію

   

при-
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ходскихъ

 

попечительствъ,

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

нѣтъ,

 

къ

 

учрежде-

нію

 

пріютовъ

 

для

 

вдовъ,

 

сиротъ,

 

престарѣлыхъ

 

и

 

увѣчныхъ

изъ

 

првхожанъ.

 

Въ

 

этомъ

 

ему

 

всемѣрно

 

содѣйствуютъ

 

и

 

всѣ

прочіе

 

члены

 

причта,

 

особенно

 

пресвитеры.

11)

  

Настоятель,

 

совмѣстно

 

съ

 

прочими

 

членами

 

причта,

должѳнъ

 

заботиться

 

о

 

распространеніи

 

религіозно-нравствен-
наго

 

обученія

 

и

 

воспатанія

 

дѣтей

 

въ

 

приходѣ,

 

а

 

потому

обязанъ

 

убѣждать

 

прихожанъ

 

къ

 

открытию

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

если

 

таковыхъ

 

еще

 

нѣтъ,

 

къ

 

поддержанію
и

 

благоустроенію

 

уже

 

существующихъ

 

школъ

 

и

 

снабженію
ихъ

 

необходимыми

 

принадлежностями.

12)

  

Заботясь

 

о

 

развитіи

 

доброй

 

нравственности

 

въ

 

при-

ходѣ

 

и,

 

въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

священниками

какъ

 

можно

 

чаще

 

бесѣдуя

 

съ

 

своими

 

прихожанами

 

о

 

пред-

метахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

особенно

 

въ

ириходахъ

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ,

 

настоятель

доляіснъ

 

заботиться

 

объ

 

учрежденіи

 

приходской

 

библіотеки,
располагать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

чтенію

 

назидательныхъ

книгъ

 

и

 

руководить

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ.

13)

  

Участвуя

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

священниками

 

въ

исправленіи

 

требъ

 

у

 

прихол;анъ,

 

настоятель

 

наблюдаетъ

 

за

неуклоннымъ

 

и

 

своевременнымъ

 

удовлетвореніомъ

 

священ-

никами

 

религіозныхъ

 

нуждъ

 

прихожанъ;

 

о

 

неисправныхъ

 

до-

носить

 

благочинному.

14)

  

Если

 

очередной

 

священникъ,

 

по

 

недостатку

 

времени

или

 

по

 

многочисленности

 

требъ,

 

не

 

можетъ

 

совершить

 

ихъ

благовременно,

 

то

 

заявляетъ

 

о

 

томъ

 

настоятелю,

 

а

 

настоятель

поручаетъ

 

раздѣлить

 

труды

 

очередного

 

подочередному,

 

въ

случаѣ

 

ліо

 

надобности

 

и

 

другимъ

 

священникамъ.

 

Въ

 

такихъ

обстоятельствахъ

 

никто

 

изъ

 

священниковъ

 

не

 

можетъ

 

укло-

няться

 

отъ

 

предлагаемыхъ

 

ему

 

настоятелемъ

 

требоисправле-

ній,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

строгой

 

за

 

уклоненіе

 

отвѣтственности.

15)

   

Хожденіе

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

святою

 

водою

 

по

 

домамъ

прихожанъ

 

въ

 

нарочитые

 

праздники

 

совершается

 

или

 

всѣнъ

причтомъ

 

вмѣстѣ,

 

или

   

каждымъ

 

священникомъ

 

отдѣльно

 

нъ
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участкѣ,

 

назначен номъ

 

ему

 

настоятѳлемъ

 

съ

 

общаго

 

согласія.
Кто

 

не

 

принимаетъ

 

непосредствениаго

 

участія

 

въ

 

хожденіи
по

 

приходу,

 

тотъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

на

 

получепіе

 

дохода,

 

за

исключеніемъ

 

случаевъ

 

серьезной

 

болѣзни

 

или

 

другой

 

при-

чины,

 

уважительной

 

для

 

причта,

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

общаго

согласія.

 

Настоятель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

въ

 

приходѣ

 

при

хожденіи

 

съ

 

крестомъ

 

члены

 

причта,

 

особенно

 

низшіе,

 

вели

себя

 

чинно,

 

скромно

 

и

 

трезво.

16)

   

Настоятель

 

наблюдаетъ

 

за

 

правильностію

 

записи

 

и

раздѣла

 

доходовъ

 

между

 

членами

 

причта,

 

согласно

 

дѣйствую-

щимъ

 

постановленіямъ.
17)

   

На

 

настоятелѣ

 

лежитъ

 

главное

 

наблюденіе

 

за

 

исправ-

нымъ

 

веденіемъ

 

отчетности

 

по

 

церковному

 

имуществу.

18)

   

Настоятель

 

можетъ

 

поручать

 

ближайшее

 

смотрѣніе

—:3а

 

церковного

 

библіотекою

 

одному

 

изъ

 

свящеппиковъ,

 

за

церковного

 

утварью

 

и

 

ризницею

 

одному

 

изъ

 

діаконовъ,

 

а

 

за-

вѣдывапіе

 

церковпо-богослужебными

 

книгами,

 

необходимыми
при

 

отправлѳніи

 

богослуженія,

 

одному

 

изъ

 

псаломщиковъ.

19)

  

По

 

дѣламъ

 

церкви,

 

причта

 

и

 

прихода,

 

а

 

также

 

для

ежемесячной

 

повѣрки

 

цѳрковныхъ

 

суммъ

 

настоятель

 

соста-

вляем

 

собранія

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

съ

 

участіемъ

 

представителей

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Объ

 

имѣющемъ

быть

 

въ

 

извѣстный

 

день

 

и

 

часъ

 

собраніи

 

и

 

предметахъ,

 

под-

лежащихъ

 

на

 

немъ

 

обсуждение

 

настоятель

 

извѣщаетъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

церковнаго

 

старосту

 

и

 

представителей

 

отъ

 

при-

хожанъ.

 

Въ

 

собраніи

 

дѣла

 

рѣшаются

 

болыпинствомъ

 

голо-

совъ,

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

равенства

 

голосъ

 

настоятеля,

 

какъ

 

пред-

сѣдателя,

 

даетъ

 

перевѣсъ.

20)

  

Сношенія

 

по

 

дѣламъ

 

церкви

 

и

 

причта

 

ведутся

 

чрезъ

настоятеля.

 

Онъ

 

получаетъ

 

отъ

 

епархіальной

 

власти

 

чрезъ

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

предписанія

 

и

 

указы,

 

исполняетъ

 

ихъ

самъ

 

или

 

перѳдаетъ

 

для

 

исполненія

 

другимъ

 

приходскимъ

священникамъ,

 

подъ

 

собственною

 

ответственностью

 

за

 

пра-

вильность

 

и

 

своевременность

 

исполненія.
21)

   

Церковная

 

печать

 

хранится

 

у

 

настоятеля,

 

и

 

только
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въ

 

случаѣ

 

своего

 

отсутствія

 

или

 

своей

 

болѣзни,

 

онъ

 

пору-

чаетъ

 

печать

 

другому

 

члену

 

причта

 

изъ

 

священниковъ,

 

съ

ответственностью

 

за

 

цѣлозть

 

ея

   

и

 

законное

    

употребленіе.
22)

  

Настоятель

 

обязанъ

 

являться

 

на

 

благочинническіе
съѣзды

 

для

 

заявленія

 

о

 

нуждахъ

 

своей

 

церкви

 

или

 

причта

и

 

для

 

представленія

 

требующихся

 

разъясненій

 

и

 

свѣдѣній.

23)

  

Настоятель

 

наблюдаетъ

 

и

 

требуетъ,

 

чтобы

 

каждый

членъ

 

причта

 

неопустительно

 

исполнялъ

 

свои

 

обязанности
по

 

церкви

 

и

 

приходу.

 

Члены

 

же

 

причта

 

обязательно

 

должны

исполнять

 

распоряженія

 

настоятеля,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

за

 

не-

исполненіе

   

законной

 

отвѣтствениости.

24)

  

На

 

настоятелѣ

 

лежигь

 

главная

 

отвѣтственность

 

за

всякій

 

безпорядокъ

 

и

 

разстройетво.въ

 

аричтѣ,

 

происшедшіе
отъ

 

его

 

нерадѣнія

 

и

 

нераспорядительности.

25)

   

Настоятель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

а)

 

каждый

 

вновь

поступившій

 

членъ

 

причта

 

занималъ

 

при

 

богослуя;еніи

 

мѣ-

сто,

 

соотвѣтствепно

 

старшинству

 

по

 

рукоположенІЕО,

 

если

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

не

 

будетъ

 

предоставлено

 

ему

особыхъ

 

правъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи;

 

б)

 

очередные

 

члены

причта

 

не

 

отлучались

 

изъ

 

прихода

 

безъ

 

его

 

вѣдома,

 

и

 

при-

томъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

поручи въ

 

кому-либо

 

изъ

 

свободныхъ

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

по

 

взаимному

 

соглашенію;
в)

 

чтобы

 

низшіе

 

члены

 

иричта

 

являлись

 

къ

 

богослужение

непремѣнно

 

ранѣе

 

священника

 

и

 

приготовляли

 

все

 

необхо-
димое

 

для

 

богослуженія

 

каждый

 

по

 

своей

 

части;

 

г)

 

чтобы
діаконъ

 

(гдѣ

 

одинъ

 

штатный

 

діаконъ)

 

при

 

ежедневномъ

 

бо-
гослуженіи

 

являлся

 

къ

 

служенію

 

литургій,

 

а

 

также

 

всеноіц-

ныхъ

 

бдѣній,

 

великихг

 

вечеренъ

 

и

 

полиелейныхъ

 

утрень,

въ

 

воскресные

 

же

 

и

 

праздничные

 

дни

 

служилъ

 

литургію

 

не-

премѣнно

 

съ

 

приготовленіемъ;

 

д)

 

чтобы

 

діаконы

 

(гдѣ

 

два

 

и

болѣе

 

штатныхъ

 

діаконовъ)

 

по

 

очереди

 

являлись

 

къ

 

слулсе-

нію

 

всѣхъ

 

елчедневныхъ

 

церковныхъ

 

службъ;

 

е)

 

чтобы

 

дра-

коны,

 

состоящіе

 

на

 

псаломщическихъ

 

вакансіяхъ,

 

не

 

укло-

нялись

 

отъ

 

исполненія

 

ни

 

одной

 

изъ

 

соединенныхъ

 

съ

 

зва-

ніемъ

 

псаломщика

 

обязанностей

 

и,

 

по

 

возможности,

 

отправля-

ли

   

и

   

служеніе

   

собственно

   

діаконское,

    

замѣняя,

   

въ

   

пс-
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требныхъ

 

случаяхъ,

 

штатныхъ

 

діаконовъ.

 

Настоятель

 

наблю-

даетъ,

 

чтобы

 

а)

 

псаломщики

 

въ

 

многочленномъ

 

клирѣ

 

въ

простые

 

дни

 

являлись

 

по

 

двое

 

(чередной

 

и

 

подчередной)

 

къ

вечернѣ

 

и

 

утренѣ,

 

а

 

къ

 

литургіямъ,

 

равно

 

какъ

 

ко

 

всѣмъ

службамъ

 

въ

 

полиелейныо

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

во

 

всѣ

 

дни

Великаго

 

поста

 

непремѣнно

 

всѣ

 

приходили

 

къ

 

началу

 

службы
и

 

выходили

 

по

 

окончаніи

 

оной;

 

б)

 

помогали

 

священнику

 

и

діакону

 

при

 

проскомидіи

 

читать

 

синодики

 

и

 

помянники;

 

в)
чтобы

 

очередной

 

псаломщикъ

 

не

 

только

 

за

 

всѣми

 

службами

въ

 

праздники,

 

но

 

и

 

въ

 

простые

 

дни

 

за

 

литургіей

 

надѣвалъ

стихарь,

 

если

 

въ

 

таковой

 

посвяшенъ,

 

в

 

г)

 

чтобы

 

отлуча-

лись

 

изъ

 

дома

 

и

 

на

 

короткое

 

время

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

вѣ-

дома

 

того

 

священника,

 

съ

 

которымъ

 

они

 

состоять

 

въ

 

оче-

реди.

 

Настоятель

 

наблюдаетъ

 

также,

 

чтобы

 

просвирня

 

при-

готовляла

 

просфоры

 

надлежащей

 

доброты,

 

мѣры,

 

вида

 

и

 

вкуса

и

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

 

отпускала

 

оныя

 

для

 

прихо-

жанъ

 

по

 

установлеинымъ

 

цѣиамъ.

26)

   

Въ

 

случаѣ

 

неисправности

 

по

 

слулсбѣ

 

и

 

неблагово-
веденія

 

кого-либо

 

изъ

 

низшихъ

 

члеповъ

 

причта

 

настоятель

дѣлаетъ

 

ему

 

увѣщаніе

 

нэедипѣ;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

недостаточности

этой

 

мѣры

 

для

 

вразумленія

 

виновнаго

 

доноситъ

 

благочинному.

27)

  

По

 

лпчнымъ

 

неудовольствіямъ

 

между

 

собою

 

члены

причта

 

приносятъ

 

жалобы

 

настоятелю,

 

который

 

старается

прекратить

 

дѣло

 

миролюбивыми

 

безобиднымъ

 

для

 

спорящихъ

соглашеніемъ;

 

при

 

безуспѣшности

 

же

 

этой

 

мѣры

 

допоситъ

благочинному.
28)

   

Въ

 

отношеніи

 

заштатныхъ

 

священпо-церковнослу-

жителей,

 

ихъ

 

дѣтей,

 

вдовъ

 

и

 

сиротт,

 

яшвущихъ

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

домахъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

отиошеніи

 

служащихъ

 

при

 

церквахъ

и

 

церковныхъ

 

домахъ,

 

настоятелю

 

предоставляется

 

также

право

 

наблюденія

 

за

 

ихъ

 

поведепіемъ

 

и

 

разбирательства

 

до-

машнихъ

 

неурядицъ.

29)

  

Церковные

 

сторожа

 

и

 

вообще

 

служашіе

 

при

 

церкви

и

 

церковныхъ

 

домахъ

 

избираются

 

и

 

нанимаются,

 

а

 

равно

 

и

увольняются

 

церковнымъ

 

старостою,

 

но

 

непремѣнно

 

съ

 

вѣ-

дома

 

и

 

согласія

 

настоятеля.
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30)

   

На

 

настоятелѣ

 

лежитъ

 

обязанность

 

главпаго

 

надзора

за

 

порядкомъ

 

и

 

правильности

 

веденія

 

церковнаго

 

письмо-

водства,

 

а

 

также

 

за

 

храненіемъ

 

церковныхъ

 

документовъ.

Смотрѣніе

 

за

 

церковнымъ

 

архивомъ

 

настоятель

 

можетъ

 

по-

ручить

 

тому

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

который

 

занимается

 

пись-

моводствомъ.

31)

  

Настоятель

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

церковный

 

староста

проходилъ

 

свое

 

служеніе

 

согласно

 

Высочайше

 

утверяѵденной

инструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

и

 

руководить

 

имъ

 

въ

веденіи

 

церковнаго

 

хозяйства

 

и

 

денелшой

 

отчетности.

32)

   

Настоятель

 

въ

 

частности

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

а)

 

сборъ

пожертвованій

 

въ

 

церковный

 

кошелекъ

 

и

 

кружки

 

за

 

цер-

ковными

 

службами

 

производился

 

въ

 

точности,

 

на

 

основаніи
существующихъ

 

распорялгеній

 

начальства;

 

б)

 

чтобы

 

воско-

выя

 

свѣчи,

 

ладонъ

 

и

 

деревянное

 

масло

 

покупались

 

непре-

мѣнно

 

въ

 

епархіальныхъ

 

складахъ,

 

гдѣ

 

таковые

 

имѣются;

в)

 

свободный

 

наличныя

 

деньги

 

своевременно

 

обращались

 

въ

государственныя

 

%

 

бумаги

 

и

 

хранились

 

въ

 

Государственномъ

банкѣ

 

и

 

отдѣленіяхъ

 

его,

 

и

 

г)

 

чтобы

 

установленные

 

Святѣй-

шимъ

 

Синодомъ

 

и

 

епархіальпымъ

 

начальствомъ

 

обязательные

сборы

 

съ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

на

 

духовно-учебныя

 

и

 

другія
потребности

 

высылались

 

безотлагательно,

 

согласно

 

распоря-

женіямъ

 

объ

 

этихъ

 

сборахъ.
33)

   

Настоятель

 

состоитъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

вѣдѣніи

 

у

 

бла-
гочиннаго,

 

который

 

наблюдаетъ

 

за

 

исполненіемъ

 

имъ

 

сзоихъ

обязанностей

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

уклопепія

 

его

 

отъ

 

обязанностей
службы

 

и

 

правилъ

 

благоповеденія,

 

доноситъ

 

объ

 

этомъ

 

епар-

хіальному

 

начальству.

34)

  

Настоящая

 

инструкція

 

одинаково

 

обязательна

 

для

настоятелей

 

и

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей,

 

какъ

 

при

многоклирномъ

 

составѣ

 

причта,

 

такъ

 

и

 

при

 

одноклирномъ.

35)

  

Дополненіе

 

и

 

измѣненіе

 

правилъ

 

сей

 

инструкціи,

 

по

представленіямъ

 

епархіальныхъ

 

Преосвященеыхъ,

 

принадле-

житъ

 

Святѣйшему

 

Синоду.

■
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Отношеніе

 

Комитета

 

по

 

сооруікенію

 

церкви

 

для

 

чиновъ

 

3-го

 

піхотнаго

Донского

 

полка,

 

отъ

 

12

 

іюня

 

1901

 

года,

 

за

 

N°

 

84,

 

на

 

имя

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства,

 

ВысокопрѳосвяценнЗзйшаго

 

Димитрія,

 

Дрхіепископа
Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

Ваше

 

Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнѣйшій

  

Владико- Архипастырь.

Комитетъ

 

по

 

сооруясенію

 

церкви

 

для

 

чиновъ

 

3

 

пѣхот-

наго

 

Донского

 

полка,

 

принимая

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

полко-

вые

 

нижніе

 

чины

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

половинномъ

 

числѣ

 

общаго

православнаго

 

состава

 

полка,

 

какъ

 

уроженцы,

 

Тверской

 

гу-

берніи,

 

считаютъ

 

себя

 

духовными

 

дѣтьми

 

Вашего

 

Высоко-
преосвященства

 

и

 

въ

 

действительности

 

булутъ

 

состоять

 

та-

ковыми,

 

по

 

окончаніи

 

военной

 

слулсбы,

 

честь

 

имѣетъ

 

покор-

нѣйше

 

просить

 

васъ,

 

Владыко-Архипастырь,

 

не

 

отказать

 

въ

своемъ

 

милостивомъ

 

содѣйствіи

 

сооруженію

 

полкового

 

храма,

который

 

слулсилъ-бы

 

могучимъ

 

средствомъ,

 

для

 

укрѣпленія

и

 

возвышенія

 

религіозно-нравственнаго

 

чувства

 

православ-

ныхъ

 

воиновъ — постоянныхъ

 

членовъ

 

ввѣренной

 

вамъ

 

Госпо-
домъ

 

Вогомъ

 

паствы.

Къ

 

сему

 

Комитетъ

 

честь

 

имѣетъ

 

присовокупить,

 

что

благословеніе

 

на

 

святое

 

сооруженіе

 

получено,

 

разрѣшеніе

 

на

сборъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

частныхъ

 

благотворителей

 

испро-

шено,

 

и

 

идея

 

церковной

 

постройки

 

Высочайше

 

поддержана

Всемилостив

 

вйшимъ

 

пояіертвованіемъ

 

Его

 

Императорскаго
Величества,

 

Государя

 

ИмпЕРАтора.
Располагая

 

немалымъ

 

количествомъ

 

собранныхъ

 

пол;ер-

твованій,

 

полкъ,

 

начавъ

 

постройку

 

съ

 

августа

 

мѣсяцѣ

 

истек-

шаго

 

1900

 

года,

 

имѣлъ

 

возмолсность

 

вести

 

ее

 

до

 

настоя щаго

времени;

 

продолжать

 

работы

 

далѣе

 

не

 

представляется

 

ника-

кой

 

возможности

 

за

 

полнымъ

 

отсутствіемъ

 

средствъ,

 

необхо-
димыхъ

 

для

 

того

 

въ

 

количествѣ

 

5000 —6000

 

рублей.
Въ

 

виду

 

сего,

 

обращаясь

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

къ

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

по

всѣмъ

 

церквамъ

 

ввѣренной

 

вамъ

 

епархіи

 

на

 

упомянутое

 

свя-
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тое

 

дѣло,

 

Комитетъ

 

честь

 

имѣеть

 

почтительпѣйше

 

предста-

вить

 

на

 

милостивое

 

усмотрѣніе

 

Вашего

 

Высокопреосвящен-
ства

 

50

 

листовъ

 

воззванія

 

и

 

фотографическій

 

снимокъ

 

строя-

щейся

 

церкви. — На

 

семъ

 

отноніи

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

отъ

 

25

 

іюня

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

3350,

 

по-

слѣдовала

 

таковая:

 

„Отногиенге

 

Комитета

 

по

 

сооружетю

церкви

 

для

 

чиновъ

 

3

 

пѣхотнаго

 

Донского

 

полка,

 

а

 

равно

 

и

приложенное

 

при

 

семъ

 

воззвание

 

напечатать

 

въ

 

Тверскихъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомошяхъ;

 

подписные

 

листы

 

разослать

благочинпымъ

 

для

 

приглагиенгл

 

къ

 

пожертвованіямъ" .

U

 

0

 

3

 

3

 

В

 

А

 

II

 

I

 

Б.

Тяжела

 

и

 

скорбна

 

лшзнь

 

православнаго

 

христианина,
лишеннаго

 

храма

 

Болсія.

 

Лишить

 

христіанина

 

церковной

 

мо-

литвы —значитъ

 

лишить

 

его

 

благодатнаго

 

освящеыія

 

и

 

бла-
годатнаго

 

подкрѣпленія,

 

пеобходимаго

 

ему

 

среди

 

тягостей

 

и

скорбен

 

настоящей

 

жизни.

 

Оторвите

 

растеніе

 

отъ

 

его

 

родной
почвы,

 

и

 

оно

 

начнетъ

 

сохнуть,

 

терять

 

жизненные

 

соки

 

и

 

силы

и,

 

наконецъ,

 

совершенно

 

уничтожится.

 

То

 

же

 

бываетъ

 

съ

христіанипомъ,

 

лишсгшымъ

 

храма

 

Вожія — родной

 

и

 

необхо-
димой

 

почвы

 

для

 

жизни

 

его

 

духа.

 

Оторванный

 

отъ

 

храма

Вожія,

 

христіанинъ

 

постепенно

 

теряетъ

 

силы

 

для

 

слулсенія
добру

 

и

 

истинѣ,

 

постепенно

 

слабѣетъ

 

въ

 

нравственной

 

борьбѣ

со

 

зломъ

 

и

 

грѣхомъ.

Вътакія-то

 

крайне

 

тяжелыя

 

условія

 

церковно-религіозной
лсизни

 

поставленъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

3-й

 

пѣхотный

 

Донской
полкъ,

 

перешедшій

 

въ

 

18D8

 

году,

 

для

 

постоянной

 

стоянки,

изъ

 

г.

 

Ковны

 

въ

 

г.

 

Маріамполь,

 

Сувалкской

 

губерніи.

 

Въ
этомъ

 

городѣ

 

высятся

 

готическіе

 

грандіозные

 

костелъ

 

и

 

кирха,

выстроены

 

огромныя

 

синагоги,

 

и

 

нѣтъ

 

только

 

православнаго

храма

 

Божія,

 

гдѣ

 

православный

 

русскій

 

человѣкъ

 

могъ

 

бы
излить

 

передъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

свою

 

душу,

 

выплакать

 

свое

горе

 

и

 

помолиться

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

другихъ.

 

И

 

такой

 

святой,
благочестивой,

 

безусловно

 

необходимой

 

для

 

калсдаго

 

возмож-
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ности

 

лишены

 

3000

 

православныхъ

 

русскихъ

 

воиновъ,

 

вѣр-

ныхъ

 

защитниковъ

 

своей

 

вѣры,

 

Царя-Батюшки

 

и

 

дорогого

отечества,

 

трудящихся

 

для

 

блага

 

всѣхъ

 

своихъ

 

соотечествен-

пиковъ,

 

призвапныхъ

 

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

нихъ.

Кто

 

же,

 

имѣя

 

возможность,

 

не

 

отнесется

 

къ

 

намъ

 

своимъ

отзывчивымъ

 

сердцемъ

 

и

 

не

 

поможетъ

 

намъ

 

въ

 

нашемъ

 

свя-

томъ

 

горѣ.

 

Твердо

 

вѣруя,

 

что

 

на

 

Руси

 

православной

 

не

 

оску-

дѣла

 

вѣра,

 

заповѣдающая

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ

 

своимъ,

 

не

изсякли

 

люди,

 

страдающіе

 

страданіями

 

другихъ,

 

мы

 

рѣшили

съ

 

Божіею

 

помощью

 

и

 

помощью

 

добрыхъ

 

людей

 

выстроить

въ

 

г.

 

Маріамполѣ

 

для

 

чиновъ

 

3-го

 

пѣхоі

 

наго

 

Донского

 

полка

постоянный

 

храмь

 

Болгій.
Благословеніе

 

на

 

это

 

соорул;еніе

 

испрошено,

 

значитель-

ное

 

количество

 

строительнаго

 

матеріала

 

получено

 

отъ

 

щедрой

руки

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя

 

Императора,
часть

 

нужныхъ

 

средствъ

 

отъ

 

общества

 

полка

 

и

 

благостныхъ
благотворителей

 

собрана.

 

Располагая

 

этими

 

средствами,

 

полкъ

имѣлъ

 

возможность

 

совершенно

 

окончить

 

кирпичную

 

кладку

средней

 

и

 

алтарной

 

части

 

храма,

 

а

 

колокольню

 

вывести

 

на

общую

 

высоту.

 

Продолясать

 

работы

 

далѣе

 

не

 

представляется

возможнымъ,

 

въ

 

виду

 

неимѣнія

 

средствъ,

 

нужныхъ

 

для

 

того.

Обращаясь

 

въ

 

виду

 

сего,

 

съ

 

благословепія

 

Его

 

Высоко-
преподобія.

 

отца

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева,

 

маститаго

 

моли-

твенника

 

земли

 

Русской,

 

къ

 

вашему

 

великодушно,

 

усерд-

нѣйше

 

просимъ

 

и

 

васъ,

 

удѣливъ

 

возмолаіую

 

для

 

васъ

 

лепту

на

 

наше

 

святое

 

великое

 

дѣло,

 

не

 

отказать

 

намъ

 

въ

 

своемъ

благостномъ

 

содѣйствіи,

 

не

 

отказаться

 

утѣшить

 

и

 

помочь

православному

 

русскому

 

воину,

 

для

 

котораго

 

храмъ

 

Воліій
лучшая

 

отрада

 

въ

 

его

 

нелегкой

 

трудовой

 

л;изни

 

вдали

 

отъ

родины

 

и

 

родныхъ.

Епархісшвыя

 

рашряхсіііа

 

и

 

дзвѣстіа.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

прихожанамъ

села

   

Алферьева,

    

Старицкаго

   

уѣзда,

   

за

 

пожертвовапіе

 

въ
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Алферьевское

 

приходское

 

Попечительство

 

иконы

 

Скорбящей
іѵ

      

Г

Божіей

 

Матери

 

съ

 

кіотомъ,

 

подсвѣчникомъ

 

и

 

лампадою,

стоимостью

 

въ

 

290

 

руб.,

 

и

 

предсѣдателю

 

означеннаго

 

Попе-
чительства

 

купцу

 

Васцлгю

 

Гурьянову,

 

за

 

пояіертвованіе

100

 

руб.

 

на

 

нужды

 

Попечительства.

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

священника:

 

учитель

 

Пухлимо-

Отрубневской

 

церк. -приходской

 

школы,

 

Корчевского

 

уѣзда,

Александръ

 

Вытчиковъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Чистой,

 

Весьегон-

скаго

 

уѣзда,

 

19

 

августа,

 

и

 

учитель

 

Волосковской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Кабаровъ

 

къ

церкви

 

села

 

Волоскова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

26

 

августа.

Перемѣщены:

 

священники — Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

села

Липенскаго-Котлоиана

 

Василій

 

Михайловскій

 

и

 

с.

 

Козлова

Михаилъ

 

Сперанскій

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

24

 

августа;

діаконъ

 

с.

 

Польца,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Чередѣевъ

 

къ

церкви

 

села

 

Константинова,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

24

 

авгу-

ста,

 

в

 

ді:.конъ

 

приселка

 

Ооболъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ
Еолоколовъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ржева,

 

5

 

сентября.

Назначенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

сверхштатный

священникъ

 

села

 

Троицкаго-Вольшого,

 

учитель

 

Ремязинской

второклассной

 

церк.-прих.

 

школы,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Алексгй

Вогословскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Холохольни,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

4

 

сентября.

Донущенъ

 

къ

 

исправленію

 

псаломщической

 

должности

бывшій

 

воспитанпикъ

 

2

 

класса

 

Старицкаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Лилъ

 

Виноградовъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Михайловскаго,

Старицкаго

 

уѣзда,

 

26

 

августа.

Уволепъ

 

за

 

штатъ

 

діаконъ

 

Ржевской

 

Успенской

 

церкви

Петръ

 

Колоколом,

 

5

 

сентября.
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Въ

 

должности

 

духовнаго

 

слѣдователя

 

2

 

округа,

 

Рл;ев-

скаго

 

уѣзда,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

28

 

августа

 

1901

 

г.

утвержденъ

 

священникъ

 

погоста

 

Благовѣщенскаго,

 

что

 

при

рѣкѣ

 

Волгѣ,

 

Летръ

 

Франтовъ.

О

   

Т

   

Ч

   

Е

   

Т

   

Ъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходе

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Тверской

 

епархіальный

комитетъ,

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Восто-

ке,

 

за

 

время

 

съ

 

августа

 

месяца

 

1900

 

г.

 

по

 

августъ

 

мЗзсяцъ

 

1901

 

г.

Всего

 

поступило

 

на

 

приходъ

   

иожертвованій
отъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

   

Димитрія,

 

Архі-
епископа

 

Тверскаго

 

и

  

Кашинскаго,

 

отъ

 

настояте-

   

'

лей

 

и

 

настоятельницъ

 

монастырей

 

и

 

благочинныхъ

епархіи ........9010

 

р. 55

 

к.

Изъ

   

нихъ

   

израсходовано:

1)

 

Отослано

 

въ

 

хозяйственное

 

управленіе

 

при

0в.

 

Синодѣ

 

переводомъ

 

чрезъ

 

Тверское

 

Отдѣле-

ніе

 

Государственнаго

 

Банка,

 

а

 

именно:

а)

   

11

 

сентября

 

1900

 

г.

 

по

 

билету

 

за

 

№

 

3305.

   

800

 

„

за

 

переводъ

 

уплачено

       

....

            

40'

 

„

б)

  

4

 

октября

        

—

      

по

 

билету

 

за

 

№

 

3586.

 

1000

 

„

за

 

переводъ

 

уплачено

     

...

        

.

        

.

            

40

 

„

в)

  

8

 

ноября

          

—

      

по

 

билету

 

за

 

№

 

3966.

 

1300,,
за

  

переводъ

 

уплачено

       

.

        

.

        

.

        

.

            

80

 

, Т

б)

 

2

  

декабря

         

—

      

по

 

билету

 

за

 

№

 

4240.

 

1300

 

„

за

  

переводъ

 

уплачено

       

.

        

.

        

.

        

.

             

80

 

_

д)

   

7

  

февраля

 

1901

 

г.

 

по

 

билету

 

за

 

Ж

 

4 1 6

    

.2450,,
за

 

переводъ

 

уплачено

       

.

        

•

        

•

       

•

       

1

 

„

 

20

 

„

е)

   

17

 

марта

        

—

      

по

 

билету

 

за

 

Лг

 

827

    

.

   

885

 

„

за

 

переводъ

 

уплачено

       

....

             

4U

 

„

ж)

  

18

 

апреля

      

—

      

по

 

билету

 

за

 

№

 

1106

 

.

   

5S0

 

„

за

 

переводъ

 

уплачено

       

.

                

.

        

•

             

40

 

,т



—

 

514

 

—

з)

 

19

 

іголя

          

—

     

по

 

билету

 

за

 

№

 

2138

 

.

   

620»
за

 

переводъ

 

уплачено

       

....

             

40

 

„

Итого

      

.

 

8939

 

„

 

80

 

„

2)

  

Препровождено

 

въ

 

Тверскую

 

духовную

кснсисторію

 

кружечнаго

 

сбора,

 

какъ

 

подлежащаго

отсылкѣ

 

въ

 

мѣстное

 

отдѣленіо

 

общества

 

Краснаго
Креста, — при

 

отношеніяхъ:

а)

   

5

 

декабря

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

173

 

.

        

.

        

.

     

26р.24к.
б)

  

13

 

декабря

     

—

      

за

 

№

 

180

 

.

        

.

        

.

     

22

 

„

в)

  

30

 

декабря

     

—

      

за

 

№

 

211

 

.

        

.

        

.

       

7

 

„

 

32

 

„

Итого

       

.

     

55

 

„

 

53

 

„

3)

  

Употреблено

 

въ

 

расходъ

 

на

 

изгоіовленіе
кнвгъ:

 

приходорасходнои,

 

квитанціонной,

 

входя-

щихъ

 

и

 

исходящихъ

   

бумагъ,

 

на

 

канцелярскіе

 

и

другіе

 

мелочные

 

расходы

 

по

 

Комитету

       

.

        

.

     

13

 

„

   

6

 

„

А

 

всего

 

въ

 

расходѣ.

 

9008

 

„

 

42

 

„

Въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

2

 

„

 

13

 

„

Всего

     

.

 

9010

 

I

 

55

 

„

СВЪДЪНІЯ

о

 

поступившихъ

   

отъ

  

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

приходскихъ

   

сзященниковъ

Тверской

  

епархіи

 

вещевыхъ

   

по±ертвованіяхъ

  

въ

 

пользу

   

больныхъ

 

и

раненыхъ

 

воиновъ

 

на

 

Дальнемъ

 

ВостокЬ.

Съ

 

августа

 

1900

 

года

 

по

 

августъ

 

1901

 

года

 

въ

 

пользу

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

отослано

 

въ

 

мѣстныя

 

отдѣ-

ленія

 

общества

 

Краснаго

 

Кресга:
1)

   

благочиннымъ

   

2

   

окр.

 

Ьѣжецкаго

уѣзда,

 

свящ.

 

П.

 

Никотинымъ

 

.

        

.

        

.

 

222 3/*арш.

 

холста-

2)

  

благочиннымъ

 

4

 

окр.

 

Старицкаго

 

(ДО

 

мотк.

 

нитокъ

уѣзда,

 

свящ.

 

П.

 

Панковымъ

     

.

        

.

        

.

 

(50

 

арш.

 

холста-
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8)

 

священниками

 

и

 

церковнымъ

 

ста-

 

(1600

 

врш.

 

холста
г,

                 

т

   

*

             

ж

           

,

 

эО

   

арш.

 

полот.
росгою

 

села

 

Ьушалвна

 

Тверского

 

уѣзда

 

.

 

(

 

g

 

^Щ

 

Н0КОКЪі

4)

 

священникомъ

 

пог.

 

Христорожде-
ственскаго

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

Іоанпомъ
Колтыпинымъ ...... 250

  

арш.

 

холста.

[28227.

   

арш.

   

холста

Итого

 

.

 

{50

 

арш.

 

полотенецъ

 

и

{

 

свыше

 

5

 

ф.

 

нитокъ.

Сверхъ

 

того,

 

благочиннымъ

 

3

 

окр.

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

прот.

 

М.

 

Рязанцевымъ

 

отосланъ

 

тюкъ

 

полотенецъ,

 

холста

 

и

рубашекъ,

 

вѣсомъ

 

16

 

фунтовъ.

Епархіальная

    

хроника.

Августа

 

1.

 

Среда.

 

Происхождение

 

чегтныхъ

 

древъ

 

животво-

рящаго

 

креста

 

Господня.

 

Свв.

 

мучениковъ

 

Маккавеевъ,

 

матери

 

ихъ

Соломоніи

 

и

 

учителя

 

ихъ

 

Елеазара.

 

Въ

 

Трехсв.

 

церкви

 

архіерей-

скаго

 

дома,

 

что

 

въ

 

Трехсвятскомъ,

 

Архіеиископомъ

 

Димитріемъ

былъ

 

совершенъ

 

на

 

всенощной

 

послѣ

 

великаго

 

славословія

 

обрядъ

изиесенія

 

креста

 

изъ

 

алтаря

 

на

 

средину

 

храма

 

для

 

поклоненія.

Литургія

 

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмитріемъ

 

была

 

совершена

 

въ

каѳедр.

 

Спасо-Преобр.

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедр.

 

прот.

 

Петра

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

прот.

 

Ник.

 

Модестова,

 

преподавателя

дух.

 

семинаріи

 

свящ.

 

церкви

 

св.

 

прав.

 

Лазаря,

 

что

 

при

 

арестант-

скихъ

 

ротахъ

 

г.

 

Твери,

 

Алексѣя

 

Мирожина,

 

свящ.

 

Усп.

 

церкви

 

с.

Родни,

 

Зубц.

 

уѣзда,

 

Конст.

 

Преображенскаго,

 

Смоленской

 

церкви

с.

 

Кушалина.

 

Тв.

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николая

 

Флерова

 

и

 

свящ.

 

Богоявл

церкви

 

с.

 

Толмачей,

 

Бѣж.

 

уѣзда,

 

Николая

 

Кустовэ.

 

На

 

маломъ

входѣ

 

были

 

награждены

 

набедренниками

 

священники —К.

 

Преобра-

женскій,

 

Н.

 

Флеровъ

 

и

 

Н.

 

Кустовъ.

 

На

 

литургіи

 

были

 

рукополо-

жены:

 

іеродіаконъ

 

архіер.

 

дома

 

Виталій

 

въ

 

іеромонаха

 

и

 

во

 

діакона

—учитель

 

Волногов.

 

церк.-прих.

 

школы,

 

Каляз.

 

уѣзда,

 

окончившій
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курсъ

 

дух.

 

семиыаріи

 

Александръ

 

Троицкій.

 

Проповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

прот.

 

Тв.

 

Христорожд.

 

женскаго

 

монастыря

 

Михаиломъ

Драницынымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

нротодіак.

 

Вас.

 

Приклонскимъ

 

былъ

прочитанъ

 

Высочайшій

 

Манифестъ

 

о

 

бракосочетаніи

 

Великой

 

Княж-

ны

 

Ольги

 

Александровны

 

съ

 

Его

 

Высочествомъ

 

Принцемъ

 

Петромъ

Александровичемъ,

 

Герцогомъ

 

Ольденбургскимъ,

 

а

 

затѣмъ

 

совер-

шено

 

было

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

 

при

 

участіи

градского

 

духовенства.

 

По

 

окончаши

 

молебна

 

провозглашено

 

было

многолѣтіе:

 

Государю

 

Императору,

 

Государынямъ

 

Имііератрицамъ

— Александре

 

Ѳеодоровнъ

 

и

 

Марш

 

Ѳеодоровнъ,

 

Наследнику

 

Вели-

кому

 

Князю

 

Михаилу

 

Александровичу,

 

Благовѣрной

 

Государыне

Великой

 

Княгинь

 

Ольгѣ

 

Александрович

 

и

 

Ея

 

Супругу

 

Принцу

Петру

 

Александровичу,

 

Герцогу

 

Ольдснбургскому,

 

п

 

всему

 

Цар-

ствующему

 

Дому.

 

Послѣ

 

молебна

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

изъ

 

каѳедр.

 

собора

 

на

 

р.

 

Волгу

 

для

 

освященія

 

воды.

Августа

 

3.

 

Пятница.

 

Въ

 

Трех

 

св.

 

церкви

 

архіер.

 

дома,

 

что

въ

 

Трехсвятскомъ,

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

заупокойная

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ — Сергія,

 

Іосифа,

Ниталія

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Елецъ,

 

Осташк.

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Третьякова.

 

На

литургіи

 

былъ

 

рукополозкенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Тихвинской

 

цер-

кви

 

с.

 

Малинскаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Димптрій

 

Новоселовъ.

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

окончившимъ

 

курсъ

 

дух.

 

семинаріп

Н.

 

Ромодановскимъ.

 

Послѣ

 

лптургіи

 

была

 

отслужена

 

панихида

 

по

новопреставленной

 

рабѣ

 

Божіей

 

Маріи

 

(вдовѣ

 

священника

 

П.

 

П.

Сердобольскаго,

 

f

 

2

 

августа

 

въ

 

слободѣ

 

Караяшникѣ,

 

Острогож-

скаго

 

уѣзда,

 

Воронежской

 

епархіи).

Августа

 

4.

 

Суббота.

 

Послѣ

 

лнтургіи

 

въ

 

Трехсв.

 

церкви

архіер.

 

дома

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

акаѳистъ

Успенію

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

при

 

участіи

 

іеромонаховъ — Сергія,

Іосифа

 

и

 

Виталія.

Августа

 

5.

 

Воскресенье.

 

Недѣля'11

 

по

 

Пятидесятницѣ:

 

Apsi-

епископомъ

 

Димптріейъ

 

совершена

 

была

 

лиТургія

 

въ

 

каоедр.

 

Спасо-

Преображ.

   

соборѣ,

   

въ

  

сослужепіи

 

каѳедр.

 

прот.

 

Петра

 

Сйколова :



—
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ключаря

 

собора,

 

прот.

 

Ник.

 

Модестова,

 

семинарскаіго

 

духовника

свящ.

 

Михаила

 

Соколова

 

и

 

свящ.

 

Тихвипской

 

церкви

 

с.

 

Малип-

скаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Новоселова.

 

Проповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

свящ.

 

Богородицерожд.

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Ямской,

 

Ѳеодоромъ

Лисицыными

 

Послѣ

 

литургіи

 

отслуженъ

 

былъ

 

благодарственный

молебенъ

 

но

 

случаю

 

благополучнаго

 

разрѣшенія

 

отъ

 

бремени

 

Ве-

ликой

 

Княгини

 

Ксеніи

 

Александровны

 

рожденіемъ

 

сына

 

Димитрія.

Молебенъ

 

былъ

 

законченъ

   

многолѣтіемъ:

   

Государю

   

Императору,

ГОСУДАРЫБЯМЪ

    

ИМПЕРАТРИЦАМЪ — АЛЕКСАНДРЕ

    

ѲеОДОРОВНЕ

   

И

   

МАРШ

Ѳеодоровне,

 

Наследнику

 

Великому

 

Князю

 

Михаилу

 

Александровичу,

Великому

 

Князю

 

Александру

 

Михайловичу,

 

Супругѣ

 

Его

 

Великой

Княгине

 

Ксеніи

 

Александровне,

 

Новорожденному

 

Великому

 

Князю

Димитрію

 

Александровичу

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.

Августа

 

6.

 

Понедѣльникъ.

 

Славное

 

Преобраягеніе

 

Господа

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

По

 

случаю

 

храмового

 

празд-

нества

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ,

 

въ

 

3

 

часа

 

пополудни,

 

по

 

прочтеиіи

 

9

часа,

 

была

 

отправлена

 

малая

 

вечерня,

 

послѣ

 

коей

 

былъ

 

совер-

шенъ

 

молебенъ

 

Спасителю

 

съ

 

прочтеніемъ

 

акаѳиста

 

Сладчайшему

Іисусу

 

Преосвященнымъ

 

Василіемъ,

 

Епископомъ

 

Старицкимъ,

при

 

участіи

 

собориаго

 

причта,

 

а

 

затѣмъ

 

прочтено

 

малое

 

повечеріе.

Въ

 

6

 

часовъ

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

было

 

отправлено

 

Архіенископомъ

Димитріемъ

 

всенощное

 

бдѣпіе,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

архии.

 

Инпокентія,

 

каѳедр.

 

прот.

 

Петра

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

прот.

 

Николая

 

Модестова,

 

семинарскаго

 

духовника

 

свящ.

 

Михаила

Соколова,

 

Ремязинской

 

второкласспой

 

школы

 

законоучителя

 

свящ.

Алексѣя

 

Богословскаго.

 

Лптія

 

была

 

совершена

 

на

 

площади

 

предъ

западными

 

вратами

 

собора,

 

съ

 

обхолгденіемъ

 

оиаго.

 

Канонъ

 

былъ

прочитанъ

 

свящ.

 

Ал.

 

Богословские;

 

по

 

6-й

 

пѣсни

 

канона

 

свящ.

Ник.

 

Богословскій

 

прочелъ

 

сказаніе

 

о

 

Преображеніи

 

Господнемъ.

Литургія

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

Архіепискоиомъ

 

Ди-

матріемъ

 

и

 

Епископомъ

 

Васпліемъ,

 

въ

 

сослуягеніи

 

ректора

 

семи-

нар^

 

архим.

 

Иннокентія,

 

наст.

 

Усп.

 

Желтик.

 

монастыря,

 

архим.

Владиміра,

 

каѳедр.

 

прот.

   

Петра

   

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

прот.

2
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Николая

 

Модестова,

 

семинарскаго

 

духовника

 

свящ.

 

Михаила

 

Со-

колова

 

и

 

Гемязинскои

 

второклассной

 

церк.-прих.

 

школы

 

законо-

учителя

 

свящ.

 

Алексія

 

Богословскаго.

 

На

 

литургіи

 

были

 

рукопо-

ложены:

 

во

 

діакона

 

учитель

 

Чижовской

 

церк.-прих.

 

школы

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

дух.

 

семинаріи

 

Николай

 

Меглицкій

 

и

 

во

 

священника

къ

 

Спасской

 

церкви

 

с.

 

Никольскаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Але-

ксандръ

 

Троицкій.

 

Проиовѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

Тв.

 

Христорожд.

женскаго

 

монастыря

 

Илія

 

Бепеманскій.

 

Послѣ

 

заамвонной

 

молитвы

Архіеппскопомъ

 

Димптріемъ

 

была

 

прочитана

 

молитва

 

на

 

освяще-

ніе

 

овощей

 

(яблоковъ

 

и

 

проч).

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

отслу-

женъ

 

молебенъ

 

Спасителю,

 

при

 

участіи

 

всего

 

градского

 

духовен-

ства,

 

а

 

затѣмъ

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

собора,

при

 

чемъ

 

на

 

калідой

 

сторонѣ

 

онаго

 

были

 

произнесены

 

литіи

 

съ

осѣненіемъ

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

окропленіемъ

 

св.

 

водою;

 

противъ

 

алтаря

было

 

прочитано

 

Евангеліе

 

(отъ

 

Луки

 

зач.

 

45).

 

Молебенъ

 

закон-

чился

 

въ

 

соборѣ

 

прочтеніемъ

 

молитвы

 

Спасителю

 

и

 

провозглаше-

ніемъ

 

обычныхъ

 

многолѣтій.

Августа

 

7.

 

Вторникъ.

 

Обрѣтеніе

 

мощей

 

юке

 

во

 

святыхъ

 

отца

нашего

 

Митрофана,

 

перваго

 

Епископа

 

Воронежскаго.

 

Въ

 

церкви

трехъ

 

вселепскихъ

 

святителей,

 

что

 

въ

 

архіер.

 

домѣ

 

въ

 

Трехсвят-

скомъ,

 

совершена

 

была

 

всенощная

 

святителю

 

Митрофану.

 

Послѣ

1-й

 

каѳизмы

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

акаѳистъ

св.

 

Митрофану.

 

Въ

 

той

 

же

 

церкви

 

совершена

 

была

 

Высокопреосвя-

щеннымъ

 

Димитріемъ

 

заупокойная

 

литургія,

 

въ

 

сослул;еніи

 

іеро-

монаховъ—Серіія,

 

Іосифа

 

и

 

Виталія

 

и

 

свящ.

 

села

 

Малинскаго,

Весьег.

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Новоселова.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

окончившимъ

 

курсъ

 

дух.

 

семинаріи

 

Н.

 

Ромодановскимъ.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

была

 

отслужена

 

панихида

 

по

 

новопреставленныхъ— Іоаннѣ

(Егоровпчѣ

 

Троицкомъ,

 

профессорѣ

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

академіи),

Александрѣ

 

(Ѳеодоровичѣ

 

Липскомъ,

 

бывшемъ

 

иреподавателѣ

 

Воро-

нежской

 

дух.

 

семинаріи)

 

и

 

др.

Августа

 

9.

 

Четвергъ.

 

Св.

 

апост.

 

Матѳія,

 

единаго

 

отъ

 

12.
Въ

 

церкви

 

свв.

 

апостоловъ,

 

что

 

въ

 

гор.

 

архіер.

 

домѣ,

 

Архіеппско-
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помъ

 

Димитріемъ

 

совершены—всенощная

 

и

 

литургія,

 

въ

 

сослулсе-

ніи

 

іером.

 

Ѳеофана,

 

священниковъ— с.

 

Семеновскаго,

 

Каш.

 

уѣзда,

Андрея

 

Орлова,

 

с.

 

Малинскаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Новосе-

лова

 

и

 

с.

 

Никольскаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Александра

 

Троицкаго.

 

Про-

повѣдь

 

была

 

произнесена

 

окончившимъ

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

А.

 

Вытчиковымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

отслулсенъ

 

молебенъ

 

св.

апост.

 

Матѳію.

   

.

   

.

Августа

 

12.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

1 2

 

по

 

Пятидесятницѣ.

 

Въ

Трехсв.

 

церкви

 

архіер.

 

дома,

 

,

 

что

 

въ

 

Трехсвятскомъ.

 

Архіеппско-

помъ

 

Димитріемъ

 

совершена

 

была

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіи

 

іеро-

монаховъ — Сергія,

 

Іоспфа

 

и

 

Виталія

 

и

 

свящ.

 

Спасской

 

церкви

 

с.

Никольскаго,,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Александра

 

Троицкаго.

 

На

 

лптургіп

былъ

 

рукопололіеиъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

погоста

Успенскаго,

 

что

 

на

 

Болотѣ,

 

Каш.

 

уѣзда,

 

діак.

 

Николай

 

Меглицкій.

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

окончившимъ

 

курсъ

 

дух.

 

семннаріи

Л.

 

Кобаровымъ.

 

ІІослѣ

 

лптургіи

 

Высокопреосвящениымъ

 

Димитріемъ

былъ

 

прочитанъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Пресв.

 

Богородицы.

Августа

 

13.

 

Понедѣльникъ.

 

Отданіе

 

праздника

 

Преображенія

Господня

 

и

 

обрѣтеніе

 

мощей

 

святителя

 

Тихона,

 

Епископа

 

Воронеж-

скаго

 

и

 

Задонскаго

 

чудотворца.

 

Въ

 

церкви

 

свв.

 

трехъ

 

вселепскихъ

святителей,

 

что

 

въ

 

архіер.

 

домѣ

 

въ

 

Трехсвятскомъ,

 

совершена

 

была

всенощная,

 

на

 

коей

 

по

 

первой

 

каѳизмѣ

 

Архіепископомъ

 

Дпмптріемъ

прочтенъ

 

былъ

 

акаѳистъ

 

св.

 

Тихону.

 

По

 

случаю

 

храмового

 

празд-

нества

 

литургія

 

Высокопреосвящениымъ

 

Димитріемъ

 

совершена

 

была

въ

 

церкви

 

Тверской

 

дух.

 

семпнаріи,

 

въ

 

сослуженіп

 

ректора

 

семи-

наре,

 

архим.

 

Иннокентия,

 

преподавателей

 

дух.

 

семпнаріи:

 

прот.

Николая

 

Модестова,

 

священниковъ—Николая

 

Кринпцкаго

 

и

 

Алексѣя

Мирожина

 

и

 

семинарскаго

 

духовника

 

свящ.

 

Михаила

 

Соколова.

Послѣ

 

литургіп

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

Тихону

 

съ

 

прочте-

ніемъ

 

въ

 

концѣ

 

онаго

 

молитвы

 

святителю

 

и

 

провозглашеніемъ

обычныхъ

 

многолѣтій.

 

Предъ

 

началомъ

 

литургіи

 

о.

 

ректоромъ

 

се-

минары

 

былъ

 

ирисоединенъ

 

семинарскій

 

фельдшеръ

 

Яковъ

 

Канту-

тисъ

 

(изъ

 

католичества

 

къ

 

православію).
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14.

 

Четвергъ.

 

Село

 

Муишно

 

въ

 

3'

 

Вышней,

 

благоч.

округѣ,

 

хотя

 

и

 

не

 

было

 

означено

 

въ

 

маршрутѣ,

 

но

 

Какъ

 

нахо-

дившееся

 

на

 

пути

 

слѣдованія

 

отъ

 

Удомельско-Богословскаго

 

пого-

ста

 

(въ

 

10

 

верст.),

 

было

 

посѣщено

 

Высокопреоевящеинымъ

 

Ди-

митріемъ.

 

Церковь

 

въ

 

с.

 

Мушинѣ

 

каменная,

 

съ

 

таковою

 

же

 

коло-

кольнею,

 

однопрестольная;

 

посвящена

 

св.

 

апост.

 

и

 

еванг.

 

Іоаину

Богослову,

 

построена

 

въ

 

1835

 

г.,

 

незначительныхъ

 

размѣровъ

 

и

тѣсна

 

для

 

прихожанъ,

 

коихъ

 

числится

 

при

 

Мушинскѳй

 

церкви

 

бо-

лѣе

 

1500

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

У

 

причта

 

церковной

 

земли

 

около

300

 

десятинъ;

 

изъ

 

такого

 

значительна™

 

количества

 

земли

 

видно,

что

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

првходѣ

 

была

 

не

 

одна

 

церковь.

 

Земля

 

нахо-

дится

 

при

 

с.

 

Мушинѣ

 

(до

 

100

 

десят.),

 

въ

 

пуст.

 

Липовигѣ

 

(122

десят.),

 

въ

 

пуст.

 

Звѣревой

 

(67

 

десят.);

 

по

 

отзыву

 

причта,

 

боль-

шая

 

часть

 

причтовой

 

земли

 

не

 

годна

 

для

 

обработки.

 

На

 

церков-

ную

 

землю

 

(во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

частяхъ)

 

имѣются

 

планы

 

и

 

межевыя

книги.

 

Домовъ

 

у

 

священноцерковнослуяштелей

 

три.

 

У

 

священника

два

 

дома,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епарх.

 

Начальства,

 

въ

1888

 

г.

 

пріобрѣтенъ

 

въ

 

собственность

 

церкви

 

за

 

900

 

р.—вмѣстѣ

съ

 

надворными

 

строеніями.

 

Въ

 

этомъ

 

домѣ

 

живетъ

 

евященникъ,

 

а

другой

 

домъ — составляющій

 

собственность

 

священника— ветхій.

 

У

діакона—также

 

свой

 

домъ

 

на

 

церковной

 

землѣ,

 

у

 

псаломщика

до

 

послѣдняго

 

времени

 

не

 

было

 

ни

 

собственная,

 

ни

 

церковнаго

дома,

 

и

 

опъ

 

пролшвалъ

 

на

 

квартирѣ,

 

п

 

только

 

недавно

 

ва

 

свои

собственный

 

средства

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

домъ.

 

Въ

 

с.

 

Мушинѣ

 

—

церковно-приходская

 

школа,

 

въ

 

коей

 

занимается

 

мѣотный

 

діакопъ

и

 

трудится

 

въ

 

ней

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

замѣтпымъ

 

успѣхомъ.

 

'

Село

 

Иваново,

 

въ

 

3

 

Вышнев.

 

благоч.

 

округѣ,

 

распололіено

 

па

берегу

 

озера

 

Клещина

 

при

 

линіи

 

Рыбинской

 

жел:

 

дороги,

 

блпзъ

станціп— Еваново.

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

деревянная,

 

трехпре-

столыіая,

 

построена

 

въ

 

1769

 

г.

 

ясеною

 

надворнаго

 

совѣтника

 

Акп-

лпною

 

Юрьевою.

 

Главный

 

престолъ

 

посвящеиъ

 

Воекресепію

 

Хри-

стову;

 

въ

 

трапезной

 

придѣлы —-по

 

правую

 

сторону

 

въ

 

честь

 

Успе-

нія

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

лѣвомъ

   

св.

   

Николая.

 

Церковь

 

незначп-
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тельныхъ

 

размѣровъ.

 

Иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

Воскресенскаго

 

храма

писаны

 

на

 

полотнѣ.

 

въ

 

1767

 

г.,

 

но

 

были

 

подновлены;

 

иконы

 

въ

придѣлахъ

 

были

 

написаны

 

въ

 

1869

 

г.;

 

живопись

 

на

 

ннхъ

 

иока-

зываетъ

 

неискуснаго .

 

мастера.

 

На

 

мѣстѣ

 

нынѣшней

 

церкви

 

вста-

рину

 

существовала

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Знаменія

 

Пресв.

Богородицы,

 

что

 

видно

 

изъ

 

надписей

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

богослужебныхъ

кнпгахъ

 

(Евангеліп,

 

Типиконѣ

 

и

 

сентябрьской

 

Минеѣ).

 

Близъ

села

 

Еванова

 

находился

 

встарину

 

мужской

 

Никитскій

 

Евановскій

монастырь,

 

о

 

коемъ

 

въ

 

описи

 

Бѣжецкой

 

Пятины

 

1582

 

г.

 

сказано:

«У

 

села

 

Еванова

 

монастырекъ,

 

поставили

 

ново

 

Климента!

 

Милю-

ковъ

 

съ

 

братіею

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

90

 

году

 

(1580)

 

на

 

сЕоей

 

по-

мѣстной

 

землѣ.

 

А

 

въ

 

монастырѣ

 

церковь—Христовъ

 

мученикъ

 

Ни-

кита,

 

да

 

въ

 

нридѣлѣ

 

страстотерпецъ

 

Христовъ

 

Егорей..

 

А

 

въ

 

цер-

кви

 

образы,

 

свѣчп

 

и

 

книги

 

и

 

все

 

строеніе

 

Климентья,

 

Милюкова

съ

 

братіею.

 

Да

 

въ

 

монастырѣ

 

лаз

 

въ

 

кельѣ

 

черный

 

попъ

 

Іакинфъ,

въ

 

ке.іьѣ

 

старецъ

 

Евфимій,

 

въ

 

кельѣ

 

церковный

 

сторолсъ.

 

Да

 

къ

тому

 

монастырю

 

дано

 

ново

 

на

 

темьянъ,

 

да

 

на

 

ладанъ

 

и

 

на

 

мо-

настырскіе

 

дворцы

 

(?.)

 

починокъ

 

Лобанцовъ».

 

Мѣстность,

 

гдѣ

 

на-

ходился

 

Ыикитскій

 

монастырь

 

(въ

 

разстояніи

 

четверти

 

версты

 

отъ

с.

 

Еванова^

 

на

 

юго-западъ).

 

возвышенная

 

п

 

покрытая

 

сосновымъ

лѣсомъ,

 

къ

 

солшлѣнію,

 

почти

 

вырубленнымъ.

 

Мѣстность

 

эта

 

въ

народѣ

 

зовется

 

«монастырищемъ»

 

и

 

<могилищемъ».

 

Отъ

 

бывшаго

монастыря

 

въ

 

Евановской

 

церкви

 

не

 

осталось

 

ни

 

иконъ,

нпкакихъ

 

церковныхъ

 

вещей,

 

п

 

въ

 

церковныхъ

 

докумеитахъ

 

о

бывшемъ

 

Евановскомъ

 

Никитскомъ

 

монастырѣ

 

не

 

упоминается.

 

Изъ

древностей

 

при

 

Евановской

 

церкви

 

сохранились:

 

напрестольное

 

Еван-

геліе

 

1667

 

г.,

 

Творенія

 

преп.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

напечатанный

 

при

Императорѣ

 

Петрѣ

 

I,

 

между

 

патріаршеотвомъ,

 

и

 

другія

 

богослуліеб-

ныя

 

книги,

 

а

 

такліе

 

оловянные — потиръ

 

п

 

дарохранительница.

 

Отъ

прелшей

 

Знаменской

 

церкви

 

сохранилось

 

нѣсколько

 

иконъ,

 

уже

подновленныхъ.

 

Евановскій

 

приходъ

 

едва-ли

 

не

 

самый

 

малолюд-

ный

 

во

 

всемъ

 

Вышневол.

 

уѣздѣ

 

и

 

весь

 

состоять

 

изъ

 

290

 

душъ

мужескаго

   

пола;

    

большая

   

часть

 

прпхолшгъ

 

отъ

 

церкви

 

живутъ
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на

 

разстояніи

 

7— 10

 

верстъ,

 

а

 

потому

 

причтъ

 

этого

 

села

 

особенно'

нуждается

 

въ

 

пособіи

 

отъ

 

казны.

 

При

 

церкви

 

с.

 

Еванова

 

нахо-

дится

 

окружная

 

благочинническая

 

библіотека,

 

большею

 

частью

 

со-

стоящая

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

твореній

 

свв.

 

отцовъ:

 

Іоанна

Златоуста,

 

Василія

 

Великаго,

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

и

 

другихъ.

Въ

 

Евановскомъ

 

приходѣ—двѣ

 

земскія

 

школы,

 

одиа

 

въ

 

80

 

саж„

отъ

 

церкви,

 

а

 

другая —въ

 

1 0

 

верст,

 

близъ

 

желѣзнодорожной

 

стан-

ціи

 

«Брусово».

 

Обучающихся

 

въ

 

школахъ

 

бываетъ

 

до

 

150

 

дѣтей

обоего

 

пола

 

п

 

большею

 

частью

 

изъ

 

Поддубскаго

 

прихода.

 

Испы-

танія

 

по

 

Закону

 

Божію

 

показали,

 

что

 

законоучитель

 

мѣстный

 

свящ.

Александръ

 

Сборовскіп

 

(онъ

 

яге

 

и

 

окружный

 

благочинный)

 

усердно

занимается

 

въ'

 

школѣ;

 

и

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ

 

отвѣ-

чали

 

дѣти

 

удовлетворительно.

 

Учительницею

 

состоптъ

 

дочь

 

при-

ходскаго

 

священника.

 

Свящ.

 

Алекс.

 

Сборовскій

 

ревностный

 

пропо-

вѣднпкъ

 

слова

 

Божія;

 

между

 

церковными

 

документами

 

лежала

 

кипа

его

 

проповѣдей.

Іюпл

 

15.

 

Пятница.

 

Село

 

Поддубье

 

въ

 

3

 

Выпшев.

 

благоч.

округѣ.

 

Это

 

село

 

отъ

 

Еванова

 

въ

 

6

 

верст.,

 

распололгепо

 

на

 

возвы-

шенномъ

 

берегу

 

Молдпнскаго

 

озера.

 

Мѣстность,

 

занимаемая

 

с.

 

Под-

дубьемъ,

 

обильна

 

водою

 

и

 

лѣсомъ

 

и

 

отличается

 

прекраснымъ

 

ви-

домъ.

 

Въ

 

этомъ

 

селѣ

 

первая

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

коицѣ

17

 

вѣка

 

и

 

была

 

деревянная,

 

двухпрестольная;

 

главный

 

престолъ

былъ

 

иосвященъ

 

Покрову

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

а

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

Воскресенія

 

Христова.

 

Въ

 

1784

 

г.

 

21

 

февраля

 

Тверскимъ

 

архі-

епискономъ

 

Іоасафомъ,

 

въ

 

виду

 

сильнаго

 

обветшавія

 

деревянной

церкви,

 

выдана

 

была

 

храмозданная

 

грамота

 

на

 

постройку

 

новаго

камениаго

 

храма,

 

который

 

и

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1791

 

г.

 

Изъ

 

цер-

ковной

 

описи

 

видно,

 

что

 

церковь

 

въ

 

с.

 

Поддубьѣ

 

построена

 

по-

мѣщиками— Рогачевымъ

 

н

 

Милюковыми.

 

Ныігвшній

 

храмъ

 

также

двухпрестольный;

 

въ

 

холодномъ

 

лѣтнемъ

 

отдѣленіи

 

престолъ

 

по-

священъ

 

Покрову

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

 

этомъ

 

храмь

 

четыре

иконы,

 

написанныя

 

худоишикомъ

 

Венеціановымъ

 

(1844—1847),

 

а

именно:

 

запрестольная

 

пкона

  

Преображепія

 

Господня

 

и

 

въ

 

иконо-
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стасѣ

 

мѣстныя:

 

Спасителя,

 

благословляющаго

 

дѣтей,

 

БоягіеГі

 

Матери

и

 

св.

 

вмч.

 

Георгія

 

Побѣдоносца.

 

Теплый

 

придѣлъ,

 

посвящепный

въ

 

честь

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

устроенъ

 

въ

 

верхней

 

части

 

храма,

 

куда

всходятъ

 

двумя

 

лѣстницами

 

изъ

 

Покровскаго

 

храма.

 

Въ

 

икопо-

стасѣ

 

придѣла

 

замѣчательны

 

старинный

 

иконы:

 

но

 

правую

 

сто-

рону

 

царскихъ

 

вратъ

 

икона

 

всъхъ

 

святыхъ;

 

вверху

 

изобралгенъ

сидящій

 

на

 

престолѣ

 

Господь

 

Вседерлгптель,

 

а

 

ниже

 

лики

 

святыхъ;

по

 

лѣвую— икона

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

рѣзная

 

икона

св.

 

Николая

 

съ

 

мечомъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

Евангеліемъ

 

въ

 

лѣвой.

По

 

преданію,

 

эта

 

икона

 

найдена

 

въ

 

пустоши

 

Деревяшихѣ

 

въ

 

лѣсу;

въ

 

1870

 

г.

 

мѣстный

 

владѣлецъ,

 

князь

 

Арсепій

 

Стеф.

 

Путятинъ

на

 

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

иконы

 

устроилъ

 

часовню

 

въ

 

честь

 

св.

 

Нико-

лая

 

чудотворца.

 

При

 

Поддубской

 

церкви

 

хранились

 

церковный

древности

 

въ

 

особомъ

 

ящикѣ,

 

но

 

въ

 

полгаръ

 

1879

 

г.

 

все

 

нахо-

дившееся

 

въ

 

ящикѣ

 

сгорѣло.

 

Во

 

время

 

этого

 

полгара

 

сгорѣла

 

и

колокольня,

 

упалъ

 

200-пудовой

 

колоколъ

 

и

 

разбился;

 

паденіемъ

своимъ

 

разбилъ

 

сводъ

 

колокольни.

 

Приходъ

 

Поддубской

 

церкви

многолюдпый;

 

въ

 

немъ

 

болѣе

 

1500

 

душъ

 

мужескаго

 

пола;

 

онъ

 

раски-

нуть

 

на

 

20

 

верстъ,

 

и

 

къ

 

нему

 

относится

 

до

 

30

 

деревень.

 

Поддуб-

ская

 

церковь

 

для

 

многолюдиаго

 

прихода

 

малопомѣстительна,

 

и

 

не-

обходимо

 

распространить

 

ее;

 

вокругъ

 

церкви

 

устроена

 

чугунная

ограда.

 

Близъ

 

церкви

 

земская

 

школа,

 

устроенная

 

г.

 

Милюковымъ,

по

 

зданіе

 

ея

 

не

 

обширно.

 

При

 

этомъ

 

храмѣ

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ

 

слу-

жилъ

 

нынѣ

 

находящиеся

 

за

 

штатомъ

 

прот.

 

Вл.

 

Танинъ,

 

пользо-

вавшійся

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ.

Село

 

Молдгто

 

въ

 

томъ

 

лге

 

3

 

Вишнев,

 

округв,

 

въ

 

6

 

верст,

отъ

 

Поддубъя,

 

расположено

 

на

 

берегу

 

того

 

яге

 

Молдинскаго

 

озера,

при

 

истокѣ

 

изъ

 

него

 

рѣчки

 

Молдинки,

 

впадающей

 

въ

 

р.

 

Волліину.

Въ

 

Молдинѣ

 

двѣ

 

церкви.

 

Одна

 

церковь

 

старинная,

 

деревянная,

 

посвя-

щенная

 

Успенію

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

преп.

 

Сергію

 

Радонелгскому.

Придѣлъ

 

преп.

 

Сергія

 

устроенъ

 

посреди

 

церкви.

 

Другая

 

каменная,

трехпрестольная;

 

главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

Преображенію

 

Го-

сподню,

 

а

 

придѣлы — одинъ

 

во

 

имя

 

св.

 

прор.

 

Иліи,

 

а

 

другой—

 

св.
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Николая

 

чудотворца.

 

Церковь

 

эта

 

построена

 

мѣстными

 

помещи-

ками

 

Пыжовыми,

 

изъ

 

коихъ

 

особенно

 

много

 

жертвовала

 

на

 

благо-

украшеніе

 

церкви

 

Варвара

 

М.

 

Пылгова.

 

Отдѣльно

 

отъ

 

церкви

 

по-

строена

 

въ

 

1805

 

Г*

 

каменная

 

колокольня.

 

По

 

древности

 

замѣча-

тельны

 

иконы:

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

Знаменія

 

Божіен

 

Матери

 

въ

 

се-

ребряной

 

ризѣ,

 

серебряный

 

крестъ

 

съ

 

частицами

 

св.

 

мощей

 

(Іоанна

Предтечи,

 

ап.

 

Петра.

 

Іакова,

 

брата

 

Господня,

 

Московскпхъ

 

митро-

политовъ— :Петра,

 

Іоны

 

и

 

Филиппа,

 

Тверского

 

епископц

 

Варсоно-

фія,

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго).

 

Приходскій

 

священникъ--студентъ

семинаріи,

 

еще

 

молодой

 

человѣкъ,

 

по

 

отзыву

 

благочиннаго,

 

«не-

лѣностно

 

и

 

заботливо

 

относится

 

къ

 

проповѣданію

 

въ

 

церкви

 

слова

Болгія,

 

почти

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

говорить

поученія

 

народу»;

 

но,

 

къ

 

солгалѣнію,

 

не

 

радптъ

 

о

 

народномъ

 

обра-

зованіи:

 

въ

 

с.

 

Молдинѣ

 

нѣтъ

 

никакой

 

школы,

 

что,

 

по

 

заыѣчанію

о.

 

благочиннаго,

 

составляетъ

 

исключительное

 

явленіе

 

во

 

всемъ

округѣ.

 

Молдинскій

 

прпходъ

 

многолюдный,

 

и

 

могли-бы

 

существовать

въ

 

с.

 

Мо.тдинѣ

 

и

 

деревняхъ

 

нѣсколько

 

школъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

одной

 

только

 

дер.

 

Лушниной

 

(въ

 

4

 

верст,

 

отъ

 

церкви)

 

существуетъ

земская

 

школа,

 

и

 

въ

 

пей

 

законъ

 

Боягій

 

преподаетъ

 

діаконъ,

 

а

 

не

священпикъ,

 

которому

 

за

 

такое

 

нерадивое

 

отиошеніе

 

къ

 

народному

цроевѣщенію

 

Высокопреосвящениымъ

 

Димитріемъ

 

сдѣлано

 

было

замѣчаніе

 

и

 

внушено—открыть

 

въ

 

с.

 

Молдпнѣ

 

сначала

 

хотя-бы

школу

 

грамоты.

Дер.

 

Жушнина

 

Молдинскаго

 

прихода

 

при

 

р.

 

Волягинѣ

 

на

 

боль-

шой

 

трактовой

 

дорогѣ;

 

здѣсь

 

же

 

почтовая

 

станція.

 

Въ

 

деревнѣ

 

бо-

лѣе

 

40

 

дворовъ.

 

Есть

 

въ

 

ней

 

часовня

 

на

 

берегу

 

рѣкп.

 

Въ

 

часовнѣ

особенно

 

чтпмыя

 

иконы—Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

Николая

чудотворца,

 

св.

 

вмч.

 

Варвары,

 

св.

 

муч.

 

Параскевы-Пятницы,

 

боль-

шой

 

крестъ

 

изъ

 

иконостаса

 

прежней

 

церкви.

 

Между

 

иконами

 

ви-

ситъ

 

портретъ

 

С.-Петербургскаго

 

митрополита

 

Никанора,

 

а

 

также

печатная

 

молитва

 

«надъ

 

пчелами».

 

Изъ

 

учащихся

 

въ

 

мѣстной

земской

 

школѣ

 

явился

 

только

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

отвѣчалъ

 

по

 

закону

Болііго

 

невполнѣ

 

удовлетворительно.
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Село

 

Петровское-Тихвинское

 

Вышневол.

 

уѣзда,

 

какъ

 

нахо-

дившееся

 

не

 

въ

 

близкомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

трактовой

 

дороги,

 

не

было

 

посѣщено,

 

хотя

 

и

 

значилось

 

въ

 

маршрутѣ.

 

Село

 

это

 

заме-

чательно

 

мѣстно

 

чтимыми

 

иконами— Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

свв.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Высокопреосвященному

 

Димитрію

пришлось

 

проъзжать

 

чрезъ

 

деревню

 

Данилову,

 

принадлежащую

 

къ

церкви

 

с.

 

Петровскаго-Тихвинскаго.

 

Въ

 

этой

 

деревне

 

часовня,

 

по-

священная

 

Божіей

 

Матери

 

окорбящихъ

 

Радости,

 

празднество

 

коей

совершается

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

(какъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

мѣстностяхъ

 

Тверской

 

губерніп)

 

15

 

іюня.

 

По

 

этому

 

случаю,,

 

около

часовни,

 

построенной

 

на

 

возвышенной

 

мѣстностп,

 

по

 

другую

 

чрезъ

рѣку

 

сторону

 

отъ

 

деревни,

 

собралось

 

значительное

 

число

 

богомоль-

цевъ,

 

преимущественно

 

сельскихъ

 

жителей.

 

Ради

 

народнаго

 

сте-

ченія

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

составились

 

торжки,

 

въ

 

родѣ

 

ярмарки,

 

на

которую

 

привезены

 

были

 

въ

 

значнтслыюмъ

 

колпчествѣ

 

продукты

п

 

издѣлія,

 

необходимый

 

въ

 

быту

 

иоселянъ.

 

Составился

 

цѣлып

 

рядъ

временныхъ

 

лавочекъ,

 

полотняныхъ

 

палатокъ,

 

въ

 

которыхъ

 

про-

давались

 

и

 

предметы

 

роскоши

 

для

 

сельскаго

 

населенія,

 

а

 

также

разные

 

съѣстные

 

припасы.

 

Но

 

не

 

было

 

замѣчено

 

продажи

 

водки-—■

и

 

насколько

 

можио

 

видѣть —никого

 

не

 

было

 

пьяныхъ,

 

хотя

 

чрезъ

ату

 

деревню

 

приходилось

 

проѣзжать

 

въ

 

4

 

ч.

 

пополудни.

 

Много-

численная

 

толпа

 

устремилась

 

къ

 

экипажу

 

Высокопреосвященпаго

Днмитрія

 

и

 

просила

 

его

 

благословенія.

 

Посѣщена

 

была

 

имъ

 

ча-

совня,

 

въ

 

которой

 

наканунѣ

 

была

 

совершена

 

праздничная

 

всенощ-

ная,

 

а

 

на

 

самый

 

праздникъ— съ

 

ранняго

 

утра

 

отправлялись

 

предъ

ыѣстно

 

чтимою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

молебны

 

съ

 

освященіемъ

воды.

 

Здѣсь

 

же

 

появились

 

и

 

эксплуататоры

 

народнаго

 

религіознаго

чувства.

 

Одинъ

 

старикъ

 

(местный

 

уроженецъ

 

изъ

 

крестьянъ,

 

съ

сѣдымп

 

волосами

 

и

 

длинной

 

бородой,

 

въ

 

иодряснакѣ)

 

собиралъ

 

по-

жертвованія

 

на

 

Аѳонъ.

 

Высокопреосвященный

 

Дамитрій

 

иринялъ

его

 

за

 

псаломщика

 

какой-либо

 

сосѣдпей

 

церкви,

 

но

 

сопровождавшій

благочинный

 

доложилъ

 

Высокопреосвященному

 

Димитрію,

 

что

 

онъ

называетъ

 

себя

   

аеюнекимъ

 

монахохмъ,

 

постриженпымъ

 

тамъ

 

и

 

по-
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сланнымъ

 

отъ

 

аѳоескихъ

 

старцевъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

аѳонскіе

 

монастыри.

 

Этотъ

 

старикъ

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

имѣетъ

нѣсколько

 

помощницъ

 

изъ

 

мѣстныхъ "

 

крестьянокъ.

 

При

 

незаконномъ

сборѣ

 

пожертвованій

 

этотъ

 

мнимый

 

монахъ

 

между

 

простымъ

 

на-

родомъ

 

старается

 

унизить

 

значеніе

 

православнаго

 

духовенства

 

и

выставляетъ

 

на

 

видъ

 

превосходство

 

молитвъ

 

(особенно

 

за

 

упокой

умершихъ)

 

аѳонскихъ

 

еноковъ,

 

какъ

 

высокихъ

 

образцовъ

 

благоче-

стия

 

и

 

православія.

 

На

 

вредную

 

дѣятеЛьность

 

его

 

было

 

обращено

вниманіе

 

г.

 

исправника,

 

сопровождавшаго

 

Высокопреосвященнаго

Дпмитрія.

Село

 

Еозлово

 

въ

 

томъ

 

лее

 

3

 

Вышневол.

 

благоч.

 

округѣ.

 

Приходъ

села

 

Козлова

 

населенъ

 

корелами,

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

многолюднѣйшихъ

 

прихо-

довъ Тверской

 

епархіи;

 

въс.

 

Еозловѣ

 

п

 

ЯО

 

деревняхъ

 

болѣе

 

3500

 

дугаъ

мужескаго

 

пола;

 

при

 

церкви

 

три

 

штата,

 

состоящіе

 

изъ

 

3-хъ

 

свя-

щенниковъ,

 

діакона

 

и

 

3-хъ

 

псаломщиковъ.

 

Прихожане

 

Козловской

церкви

 

занимаются

 

земледѣліемъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

не

 

обезпечи-

ваетъ

 

ихъ,

 

то

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

отправляются

 

на

 

заработки,

 

боль-

шею

 

частью

 

въ

 

города

 

и

 

села,

 

прилегающіе

 

къ

 

Николаевской

 

и

Рыбинской

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

гдѣ

 

они,

 

какъ

 

хорошіе

 

плотники,

занимаются

 

этимъ

 

ремесломъ.

 

По

 

отзыву

 

о.

 

благочиннаго,

 

они

 

къ

храму

 

своему

 

усердны,

 

набожны,

 

къ

 

духовенству

 

почтительны

 

и

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

своемъ

 

трудолюбивы.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

ихъ

уважепіи

 

къ

 

духовенству

 

старшій

 

священникъ

 

Михаилъ

 

С.

 

не

пользуется

 

расположеніемъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

по

 

своей

 

же

 

випѣ;

не

 

разъ

 

на

 

него

 

поступали

 

отъ

 

нихъ

 

жалобы

 

къ

 

Епархіальному

Начальству.

 

Въ

 

с.

 

Козловѣ

 

церковь

 

каменная,

 

пятикупольная,

 

съ

такою

 

же

 

колокольнею,

 

которая

 

построена

 

на

 

восточной

 

сторонѣ,

гдѣ

 

долженъ

 

быть

 

алтарь,

 

а

 

главное

 

отдѣленіе

 

храма

 

па

 

западъ;

придъльная

 

церковь

 

устроена

 

между

 

колокольнею

 

и

 

главнымъ

 

хра-

момъ.

 

Такое

 

странное,

 

необычное

 

расположеніе

 

храму

 

дано

 

было

строителемъ

 

онаго,

 

мѣстиымъ

 

помѣщикомъ

 

Ив.

 

Терент.

 

Сназинымъ.

Главная

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

1834

 

г..

 

вмѣсто

 

прежде

 

су-

ществовавшей

   

древней,

 

бывшей

 

за

 

селомъ

   

на

   

мѣстѣ

 

нынѣшняго
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-

кладбища;

 

въ

 

ней

 

три

 

престола

 

въ

 

рядъ:

 

средній

 

посвященъ

 

Вве-

депію

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

въ

 

храмъ,

 

правый— Рождеству

 

св.

 

Іоанна

Предтечи,

 

а

 

лѣвый— Казанской

 

иконѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Въ

1871

 

году

 

прпхожанами

 

построена

 

придѣльная

 

теплая

 

церковь

 

и

также

 

трехпрестольная:

 

средній

 

престолъ

 

посвященъ

 

Богоявленію

(Крещеиію)

 

Господню,

 

па

 

правой

 

сторонѣ

 

онаго— Пресв.

 

Троицѣ,

а

 

на

 

лѣвой—св.

 

свящепномуч.

 

Власію.

 

Входъ

 

въ

 

эту

 

церковь

 

съ

южпой

 

стороны,

 

боковой.

 

Величественная

 

по

 

своей

 

наружности,

Козловская

 

церковь

 

внутри

 

содержится

 

небрежно,

 

грязно:

 

стѣиьг

и

 

живопись

 

на

 

нихъ

 

потемнѣли

 

отъ

 

сырости,

 

священныя

 

пзобра-

женія

 

попортились,

 

и

 

особенно

 

небрежно

 

содержится

 

придѣльная

церковь:

 

полы

 

ветхи

 

и

 

требуютъ

 

немедленнаго

 

ремонта,

 

потолки,

особенно

 

въ

 

алтаряхъ,

 

закопчены

 

дымомъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

Козловской

 

церкви

 

есть

 

достаточный

 

средства

 

къ

 

возобповлонію

храма;

 

нашлись-бы

 

благотворители

 

и

 

изъ

 

прихожанъ,

 

кото-

рые

 

къ

 

нуждамъ

 

своего

 

храма

 

отзывчивы,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

нзъ

того,

 

что

 

въ

 

J

 

900

 

году

 

имп

 

были

 

устроены

 

печи

 

въ

 

главному

весьма

 

обшпрномъ,

 

отдѣленіп

 

храма,

 

такъ

 

что

 

съ

 

1900

 

года

 

вся

церковь

 

стала

 

теплою,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

пзбѣгнуто

 

было

 

пеудобство

 

въ

зимнее

 

время

 

отъ

 

тѣсноты

 

придѣльпаго

 

храма.

 

Вѣроятно,

 

въ

 

виду

ожидавшагося

 

проѣзда

 

Высокопреосвященнаго

 

Димптрія

 

въ

 

Козлов-

ской

 

церквп

 

начали

 

возобновлять

 

на

 

болѣе

 

впдныхъ

 

мѣстахъ

 

по

стѣпамъ

 

священныя

 

пзображенія,

 

но,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

для

 

реставра-

ции

 

живописи

 

приглашенъ

 

мастеръ

 

подешевле,

 

между

 

тѣмъ,

 

если

бы

 

во

 

главѣ

 

причта

 

стояло

 

лицо,

 

болѣе

 

уважаемое

 

прихожанами

и

 

авторитетное

 

между

 

своими

 

сочленами,

 

то

 

дѣло

 

реставрации

 

при-

няло

 

бы

 

другой

 

оборотъ.

 

При

 

посѣщеніп

 

Высокопреосвященнаго

 

Дими-

трія

 

старшій

 

священникъ

 

отсутствовал!.;

 

по

 

словамъ

 

другихъ

 

свя-

щепниковъ,

 

опъ

 

отправился

 

въ

 

дальнюю

 

деревню

 

для

 

елуженія

моле'шовъ

 

въ

 

тамошней

 

часовнѣ,

 

совершающей

 

ныпѣ

 

свой

 

нразд-

никъ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

скорбящихъ

 

Радости.

 

Въ

Козловскомъ

 

приходѣ

 

находятся:

 

церк.-ирих.

 

школа

 

въ

 

самомъ

 

с.

Козловѣ,

 

три

 

земскихъ

   

училища

   

и

 

десять

 

школъ

 

грамоты.

 

Завѣ-
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дующимп

 

церковными

 

школами

 

и

 

законоучителями

 

въ

 

земскихъ

школахъ

 

состоятъ

 

священники— А.

 

Троицкій

 

и

 

А.

 

Сибирскій;

 

у

перваго

 

въ

 

приходѣ

 

пять

 

школъ

 

(въ

 

деревняхъ),

 

въ

 

которыхъ

обучалось

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

учебномъ

 

году

 

115

 

дѣтей

 

обоего

 

пола;

въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

состоитъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

земской

 

школѣ,

а

 

свящ.

 

Сибирскій

 

завѣдуетъ

 

и

 

учитъ

 

закону

 

Божію

 

въ

 

церк,-

прих.

 

школѣ

 

и

 

законоучптельствуетъ

 

въ

 

двухъ

 

земскихъ

 

учили -

щахъ

 

и

 

наблюдаетъ

 

за

 

тремя

 

школами

 

грамоты.

 

Старшій

 

же

 

свя-

щенникъ

 

но

 

народному

 

образованію

 

мало

 

трудится;

 

въ

 

его

 

части

(сравнительно,

 

большей

 

предъ

 

другими),

 

состоящей

 

изъ

 

13

 

дере-

вень,

 

только

 

двѣ

 

школы

 

грамоты.

 

Въ

 

дер.

 

Ососье

 

(въ

 

4

 

верстахъ

отъ

 

Козлова)

 

встарииу

 

существовалъ

 

йрестовоздвпженскій

 

мона-

стырь,

 

разоренный

 

литвой;

 

въ

 

битвѣ

 

со

 

врагами

 

палъ

 

на

 

этомъ

мѣстѣ

 

какой-то

 

Московскій

 

князь,

 

здѣсь

 

же

 

погребенный;

 

на

 

мѣстѣ

монастыря

 

много

 

могилъ.

 

Въ

 

заішскахъ

 

свящ.

 

А.

 

Троицкаго,

 

ка-

жется,

 

дѣда

 

нынѣшняго

 

священника

 

Іоанна

 

Троицкаго

 

(родъ

 

Тро-

ицкихъ

 

при

 

Козловской

 

церкви

 

священствуетъ,

 

но

 

семейному

 

пре-

данію,

 

съ

 

конца

 

17

 

вѣка)

 

сказано

 

о

 

необыкновенномъ

 

снѣ

 

иодъ

праздникъ

 

Воздвиженія

 

честнаго

 

креста

 

о

 

бывшемъ

 

мопастырѣ,

 

н

съ

 

того

 

времени

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

обители

 

14

 

сентября

 

совер-

шаются

 

панихиды.

 

Къ

 

сожэлѣнію,

 

о

 

Воздвиженскомъ

 

монастырь

не

 

сохранилось

 

иикакихъ

 

письменныхъ

 

документовъ

 

и

 

веществен-

ных!)

 

памятниковъ,

 

а

 

слѣдовало-бы

 

обратить

 

внпманіе

 

на

 

него.

Преосвященными

 

Василгемъ,

 

Епископомь

  

Старицкимъ,

 

были

совершены

 

слѣдующія

 

богослуженія:

7

  

августа,

 

во

 

вторникъ,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

прочтенъ

 

акаѳпстъ

 

Успенію

 

Божіей

 

Матери.

8

  

августа,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

каѳедр.

 

соборѣ

 

послѣ

 

литургіи

 

былъ

отелуженъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князю

 

Михаилу.

9

  

августа,

 

въ

 

четвергъ,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырь

 

послѣ

 

лптур-



-

 

529-

гіи

 

прбчгенъ

   

акаѳистъ

 

Успенію

 

Божіей

  

Матери,

 

и

 

въ

 

келліи

 

св.

Филиппа

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

сему

 

святителю.

10

   

августа,

 

въ

 

пятницу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырь

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

прочтенъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Божіей

 

Матери.

11

   

августа,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

ли-

тургіи

 

прочтенъ

 

акаѳистъ

 

Успенію

 

Божіей

 

Матери.

12

  

августа,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ

 

совер-

шена

 

была

 

литургія.

 

Предъ

 

нею

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псалом -

щпкъ

 

с.

 

Столица,

 

Корч.

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Масловъ.

 

Во

 

время

 

ея

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

учитель

 

Александръ

 

Вытчиковъ,

 

назначен-

ный

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Чпстей,

 

Весьег.

 

уѣзда.

 

Въ

 

4

 

часа

пополудни

 

отправлена

 

малая

 

вечерня

 

съ

 

молебномъ

 

и

 

акаѳистомъ

св.

 

Тихону

 

Задонскому,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ— всенощное

 

бдѣніе.

13

  

августа,

 

въ

 

понедѣльнпкъ,

 

совершена

 

въ

 

Тпхоновскомъ

монастырскомъ

 

храмъ

 

литургія

 

съ

 

молебномъ

 

св.

 

Тихону.

 

Предъ

литургіею

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

псаломщики— села

 

Селезеннхи,

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Полозовъ

 

и

 

с.

 

Копылева,

 

Тверского

уѣзда,

 

Илья

 

Полозовъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Отъ

 

Правлснія

 

Тверской

 

духовной

 

семиііавіи.

Правленіе

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

силъ

 

объявляете
что—съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

подъ

 

его

предсѣдательствомъ,

 

въ

 

воскресенье,

 

28

 

сего

 

сентября

 

въ

1

 

часъ

 

дня,

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

быть

 

тор-

жественное

 

открытіе

 

„Общества

 

вспомогцествовангя

 

нуждаю-
щимся

 

воспитанникамъ

 

семинарги

 

во

 

имя

 

святителя

 

Тихона,
Моронежскаго

 

чудотворца"

 

(Уставъ

 

Общества

 

напечатанъ

 

въ

*
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„Тверск.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

Ревнители

 

духовнаго

 

просвѣщепія

 

и

 

лица,

 

сочувствую-

щая

 

доброму

 

дѣлу,

 

симъ

 

приглашаются

 

почтить

 

собрате
своимъ

 

посѣщеиіемъ,

 

или

 

письменно

 

заявить

 

о

 

своемъ

 

согла-

си

 

быть

 

ъъ

 

составѣ

 

Общества.



—

 

530

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

епархіальпаго

 

женскаго

 

училища.

Овятѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ,

 

указомъ

 

отъ

 

22
іюня

 

1901

 

года,

 

за

 

№

 

4835,

 

согласно

 

ходатайству

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства,

 

1)

 

учредилъ

 

при

 

Тверскомъ

 

епархіаль-
номъ

 

лсенскомъ

 

училищѣ

 

стипендію

 

въ

 

память

 

перваго

 

вы-

пуска

 

воспитапницъ

 

названнаго

 

училища

 

и

 

2)

 

утвердилъ

 

слѣ-

дующій

 

нроектъ

 

ноложенія

 

о

 

сей

 

стипендіи:

 

1)

 

Стипендіи
присвояется

 

наименованіе:

 

„Стипендія

 

въ

 

память

 

перваго

 

вы-

пуска

 

воспитанницъ

 

Тверского

 

епархіальиаго

 

женскаго

 

учи-

лища";

 

2)

 

на

 

получаемые

 

съ

 

собраннаго

 

капитала

 

въ

 

коли-

честв^

 

2200

 

рублей

 

проценты,

 

въ

 

размѣрѣ

 

85

 

руб.

 

въ

 

годъ,

содержится

 

одна

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

воспитанницъ

 

училища,

 

отли-

чающаяся

 

успѣхами

 

ьъ

 

наукахъ

 

и

 

благоповеденіемъ;

 

3)

 

въ

случаѣ

 

малоуспѣщности

 

стипендіатки

 

или

 

неблагоповеденія,
стипендія

 

передается

 

другой

 

воспитанвицѣ,

 

болѣе

 

достойной;

4)

 

стипендіатка

 

содержится

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

вмѣстѣ

съ

 

казеннокоштными

 

воспитанницами;

 

5)

 

могущіе

 

произойти

отъ

 

содержанія

 

стипендіатки

 

остатки

 

присоединяются

 

къ

 

не-

прикосновенному

 

капиталу,

 

на

 

случай

 

конверсіи

 

процентныхъ

бумагъ

 

или

 

возвышенія

 

стоимости

 

содержанія

 

при

 

училищѣ

воспитанницъ;

 

6)

 

пользованіе

 

стипендіею

 

не

 

соединяется

 

ни

съ

 

какими

 

обязательствами

 

для

 

воспитанницъ".

ВАКАНТНЫЙ

    

Н

 

Ь

 

С

 

Т

 

А.

Діаконск

 

і

 

я:

а)

 

При

 

церкви

 

приселка

   

Соболъ,

   

Калязинскаго

 

уѣзда,

и

 

б)

 

при

 

церкви

 

села

 

Польца,

 

Вѣжецкаго

 

уѣзда.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳыянаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

Криницкш-

___________

Печатать

 

раврѣшаѳтся.

   

15

 

сентября

  

1901

  

года.

Рѳкторъ

 

Сѳыинаріи,

 

архииандритъ

 

Иннокентий-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕРСКІЯ
пархіальныя

 

Ведомости.
15

 

СЕНТЯБРЯ

 

1901

 

ГОДА.

ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

   

ПЯТЫЙ.

ЧАСТЬ

   

НВОФФИЦШЕЬДІЯ.
СодерІканІе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

чест-

наго

 

и

 

животворящаго

 

креста

 

Господня.—

 

Ііоученіѳ

 

на

 

ыолѳбнѣ

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

учѳбныхъ

 

занятій

 

въ

 

Тверской

 

духовной

 

сѳминаріи. —Всѣиъ

 

кто

учитъ

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

кто

 

любитъ

 

ее

 

и

 

помогаетъ

 

ей.—Извѣстія

 

и

вамѣтки.— Объявленія.

е

 

i

 

о

 

в

 

о
въ

  

день

   

Воздвиженія

   

честнаго

   

и

   

животворящаго

 

креста

Господня.

Иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

ити,

 

да

 

отвер-

жетсл

 

себе,

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой,

 

и

 

по

Мнѣ

 

грлдетъ

 

(Марк,

 

в,

 

84).

Всѣ

 

мы

 

считаемъ

 

и

 

призиаемъ

 

себя

 

христіанами,

 

всѣ

мы

 

исповѣдуемъ

 

св.

 

православную

 

вѣру,

 

чтимъ

 

св.

 

Церковь,
къ

 

которой

 

принадлежимъ

 

отъ

 

дней

 

своего

 

рожденія.

 

Но

какъ

 

мы

 

смогримъ

 

на

 

жизнь,

 

чего

 

въ

 

ней

 

ищемъ,

 

и

 

что

 

со-

ставляетъ

 

главнѣйшій

 

предметъ

 

нашихъ

 

постоянныхъ

 

жела-

ли

 

и

 

стремленій 1?

 

Положа

 

руку

 

на

 

сердце,

 

едва-ли

 

кто-ни-

будь

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

забота

 

о

 

единомъ

 

на

 

потребу,

 

т.

 

е.
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о

 

спасеніи

 

и

 

вѣчной

 

жизни

 

занимаетъ

 

насъ

 

болѣе

 

всего,

 

что

мысль

 

объ

 

этомъ

 

сопровождаетъ

 

насъ

 

при

 

всѣхъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ —радостныхъ

 

и

 

печальпыхъ,

 

въ

счастіи

 

и

 

нѳсчастіи.

 

Житейскія

 

попѳченія,

 

погоня

 

за

 

удо-

вольствіями,

 

за

 

выгодами,

 

за

 

благами

 

міра

 

сего

 

отнимаютъ

 

у

насъ

 

все

 

время,

 

не

 

даютъ

 

намъ

 

покоя. —Одинъ

 

мечтаетъ

 

и

всѣ

 

усилія

 

прилагаетъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

добиться

 

тѣхъ

 

или

иныхъ

 

почестей,

 

другой —пріобрѣсти

 

возможно

 

болѣе

 

средствъ

къ

 

жизни,

 

или

 

сдѣлаться

 

богатымъ,

 

третій —будучи

 

обезпе-

ченнымъ

 

во

 

всемъ,

 

желаетъ

 

испытать

 

всякаго

 

рода

 

наслалсде-

нія,

 

какія

 

только

 

могутъ

 

быть

 

доступны

 

ему

 

при

 

его

 

обгце-

ственномъ

 

ноложеніи. —Отъ

 

такихъ

 

стремленій

 

не

 

спасаетъ

ни

 

образованіе,

 

ни

 

происхожденіе,

 

ни

 

полъ,

 

ни

 

возрастъ.

Конецъ

 

нашего

 

вѣка

 

особенно

 

располагаетъ

 

по

 

всему

 

этому.

Люди

 

просвѣщенные,

 

люди

 

науки,

 

передовые

 

классы

 

обще-

ства

 

заняты,

 

между

 

прочими

 

предметами,

 

изысканіемъ

 

и

устройствомъ

 

различнаго

 

рода

 

увеселеній

 

для

 

простого

 

на-

рода,

 

даже

 

для

 

дѣтей.

 

Въ

 

дни

 

знаменательныхъ

 

и

 

болѣе

продолжительныхъ

 

торжествъ

 

христіанскихъ

 

о

 

чемъ

 

скорѣе

всего

 

можно

 

услышать,

 

какъ

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

устраиваются

 

дѣтскіе

 

вечера,

 

благотворительные

спектакли,

 

базары

 

и

 

т.

 

п.

 

Вываетъ

 

иногда

 

такъ,

 

что

 

мы

 

для

голодныхъ

 

ѣдимъ

 

и

 

пьемъ,

 

рядимся

 

для

 

обнаженныхъ,

 

весе-

лимся

 

съ

 

цѣлью

 

оказать

 

помощь

 

сирымъ,

 

нищимъ

 

и

 

убогимъ.

Соотвѣтствуетъ-ли

 

все

 

это

 

духу

 

и

 

мысли

 

христіанскаго

 

уче-

та —понятно

 

само

 

собою.

 

Можно

 

только

 

сказать,

 

что

 

это

вполнѣ

 

сообразно

 

съ

 

духомъ

 

вЬка,

 

съ

 

нравственнымъ

 

настрое-

ніемъ

 

его,

 

особенно

 

съ

 

такъ

 

называемою

 

моралью

 

конца

 

19
вѣка.

 

Кратко

 

сказать,

 

мы

 

не

 

являемся

 

исполнителями

 

завѣ-

щанія

 

св.

 

an.

 

Іоанна,

 

выраженнаго

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

посла-

ній:

 

не

 

любите

 

міра,

 

ни

 

яоісе

 

въ

 

мірѣ

 

....

 

яко

 

все,

 

еоюе

 

въ

мірѣ,

 

похоть

 

плотская,

 

и

 

похоть

 

очесъ,

 

и

 

гордость

 

житейская,

нѣсть

 

отъ

 

Отца,

 

но

 

отъ

 

мгра

 

сего

 

есть

 

(1

 

Іоан.

 

2, 15

 

— 16)-
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Между

 

тѣмъ

 

жизнь

 

истиннаго

 

христіанина,

 

отъ

 

начала

и

 

до

 

конца

 

ея,

 

по

 

существу

 

своему

 

должна

 

быть

 

подвигомъ,

хотя

 

и

 

не

 

такимъ,

 

на

 

который

 

обрекаютъ

 

себя

 

особые

 

избран-

ники

 

Вожіи,

 

проводящіе

 

свою

 

жизнь

 

въ

 

уединеніи,

 

безмол-

віи,

 

постѣ

 

и

 

постоянной

 

молитвѣ.

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

нащъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

явившійся

 

въ

 

міръ

 

для

 

спасенія

 

или

 

иску-

пленія

 

рода

 

человѣческаго

 

отъ

 

тяготѣвшаго

 

надъ

 

нимъ

 

грѣха

и

 

его

 

пѳслѣдствій — проклятія

 

и

 

смерти,

 

всѣмъ

 

заповѣдалъ

одно

 

и

 

то

 

же:

 

иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

ити,

 

да

 

отвержетсл

 

себе,

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой,

 

и

 

по

 

Мнѣ

 

грядетъ.
Въ

 

настоящій

 

день,

 

когда

 

предъ

 

взоры

 

всѣхъ,

 

моля-

щихся

 

въ

 

храмѣ,

 

износится

 

для

 

особеннаго

 

поклонепія

 

и

прославленія

 

животворящій

 

крестъ

 

Господень,

 

орудіе

 

нашего

спасенія,

 

постараемся

 

вникнуть

 

въ

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

словъ

нашего

 

небеснаго

 

и

 

божествегшаго

 

Учителя,

 

постараемся

 

по

мѣрѣ

 

силъ

 

уяснить

 

себѣ

 

ихъ

 

содерясаніе.

Иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

ити,

 

да

 

отвержетсл

 

себе.

 

Вотъ

первое

 

требованіе

 

Спасителя

 

нашего

 

отъ

 

Своихъ

 

нослѣдова-

телей.

 

Они

 

должны

 

отказаться

 

отъ

 

самолюбія,

 

этого

 

основ-

ного

 

и

 

самаго

 

главнаго

 

источника

 

всѣхъ

 

порочныхъ

 

мыслей,

желаній,

 

чувствованій

 

и

 

дѣйетвій,

 

и,

 

наоборотъ,

 

должны

 

быть

готовы

 

на

 

самопожертвованіе

 

ради

 

славы

 

Вожіей

 

и

 

блага

своихъ

 

ближнихъ.

 

Почему

 

это

 

такъ

 

нужно,

 

постараемся

 

объ-

яснить

 

кратко.

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

представляютъ

 

изъ

себя

 

люди

 

самолюбивые?

 

Они

 

считаютъ

 

себя

 

и

 

выше,

 

и

благоразумнѣе,

 

и

 

достоинѣе

 

другихъ,

 

а

 

потому

 

думаютъ,

 

что

все

 

должно

 

служить

 

ихъ

 

интересамъ

 

и

 

для

 

ихъ

 

пользы.

Всякаго

 

рода

 

средства

 

для

 

достиженія

 

ихъ

 

цѣлей

 

позволи-

тельны

 

для

 

нихъ:

 

они,

 

если

 

то

 

возможно

 

по

 

обстоятельствамъ,

не

 

остановятся

 

ни

 

предъ

 

злословіемъ,

 

ни

 

предъ

 

клеветой;

когда

 

нужно

 

имъ,

 

они

 

будутъ

 

льстить

 

и

 

унижаться,

 

или

 

же

осуждать

 

и

 

порицать

 

достойное

 

похвалы.

 

Все

 

это — что

 

мо-

жетъ

 

вносить

   

и,

 

дѣйствительно,

   

вносить

 

въ

 

жизнь

 

и

 

част-

з
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ную,

 

и

 

общественную,

 

и

 

даже

 

церковную 1?

 

Разстройетво,
вражду

 

и

 

распри

 

вмѣсто

 

единенія,

 

любви,

 

согласія

 

и

 

при

томъ

 

въ

 

добромъ

 

и

 

угодномъ

 

Богу.

 

Не

 

будемъ

 

подражать

имъ,

 

а

 

напротивъ,

 

отложивъ

 

всякую

 

злобу

 

и

 

всякое

 

ковар-

ство,

 

и

 

лицемѣріе,

 

и

 

зависть,

 

и

 

всякое

 

злословіе,

 

возлюбимъ

истинное

 

ученіе

 

Спасителя

 

и,

 

приступая

 

къ

 

Нему,

 

камню

живому,

 

и

 

сами,

 

какъ

 

живые

 

камни,

 

будемъ

 

устроять

 

изъ

себя

 

домъ,

 

домъ

 

духовный,

 

священство

 

святое,

 

чтобы

 

при-

носить

 

духовныя

 

жертвы,

 

благопріятныя

 

Богу

 

Іисусомъ

Христомъ

 

(1

 

Петр.

 

2,

 

1 — 5).

 

Будемъ

 

помнить,

 

что

 

наша

первая

 

обязанность

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

мы,

 

отвергнувъ

нечестіе

 

и

 

мірскія

 

похоти,

 

цѣломудренно,

 

праведно

 

и

 

благо-

честно

 

Ягили

 

въ

 

настоящемъ

 

вѣкѣ,

 

ожидая

 

блаженнаго

 

упо-

ванія

 

и

 

явленія

 

славы

 

великаго

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

(Тит.

 

2,

 

11— 13);

 

будемъ

 

подвизаться

 

войти

въ

 

царствіе

 

Волиѳ

 

сквозь

 

тѣсныя

 

врата,

 

потому

 

что

 

цар-

ствіе

 

небесное

 

силою

 

берется,

 

и

 

только

 

употребляющіе

 

уси-

ліе

 

восхищаютъ

 

его

 

(Лук.

 

13,

 

24.

 

Мѳ.

 

11,

 

12);

 

предадимъ

себя

 

въ

 

волю

 

Божію,

 

сдѣлаемся

 

учениками

 

небесной

 

мудро-

сти,

 

возвѣщенной

 

намъ

 

въ

 

Евангеліи.

Иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

ити,,

 

говорить

 

далѣе

 

Спаситель,

возметъ

 

крестъ

 

свой.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

этотъ

 

крестъ,

 

и

 

чего

требу етъ

 

отъ

 

насъ

 

Господь

 

этими

 

словами 1?

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

это

 

скажемъ:

 

положеніе

 

людей

 

въ

 

семьѣ,

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

го-

сударствѣ,

 

ихъ

 

нравственный

 

характеръ

 

и

 

настроеніе

 

чрез-

вычайно

 

различны,

 

а

 

это

 

ведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

чрезвычайно

трудно

 

согласовать

 

между

 

собою

 

безчисленное

 

множество

нуждъ,

 

потребностей

 

и

 

интересовъ,

 

чрезвычайно

 

трудно

 

до-

стигнуть,

 

ч'"обы

 

жизнь

 

въ

 

человѣческихъ

 

обществахъ

 

текла

мирнымъ

 

путемъ,

 

чтобы

 

она

 

была

 

счастлива,

 

чтобы

 

ничто

 

не

возмущало

 

ея

 

спокойствія.

 

Самыя

 

благія

 

намѣрснія

 

часто

разбиваются

 

отъ

 

неожиданныхъ

 

препятствій.

 

Когда

 

даже

 

на-

чинаютъ

 

говорить

 

съ

 

полнымъ

 

убѣжденіемъ,

 

что

 

должны

 

на-

і
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■стать

 

миръ

 

и

 

безопасность, — въ

 

это-то

 

время

 

внезапно

 

по-

■

 

стигаетъ

 

людей

 

пагуба

 

(1

 

Сол.

 

5,

 

3).

 

Это

 

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

 

Послѣ

 

разсужденій

 

о

 

мирѣ,

 

въ

 

разныхъ

■концахъ

 

вселенной

 

происходить

 

жестокая

 

война.

 

Очевид-

нымъ

 

слѣдствіемъ

 

такого

 

положенія

 

вещей

 

является,

 

что

 

всѣ

мы,

 

когда

 

стремимся

 

къ

 

возвышеннымъ

 

и

 

благородпымъ

 

цѣ-

лямъ,

 

должны

 

испытывать

 

разнаго

 

рода

 

огорченія,

 

скорби

 

и

печали,

 

происходящія

 

то

 

отъ

 

болѣзней,

 

то

 

отъ

 

неудачи

 

въ

своихъ

 

замыслахъ

 

и

 

предпріятіяхъ,

 

то

 

отъ

 

потерь,

 

лишепій,

нссчастій

 

и

 

бѣдствій

 

разнаго

 

рода.

 

Эти-то

 

огорченія,

 

лишенія

и

 

несчастія

 

и

 

составляютъ

 

тотъ

 

крестъ,

 

который

 

каждому

христіанину

 

должно

 

взять,

 

когда

 

онъ

 

рѣшится

 

итги

 

путемъ

правды

 

и

 

истины,

 

когда

 

рѣшится

 

распять

 

плоть

 

свою

 

со

 

стра-

стьми

 

и

 

похотьми

 

(Гал.

 

У,

 

24^,

 

когда

 

онъ

 

возложитъ

 

на

себя

 

благое

 

иго

 

Христово.

 

—Но

 

рѣшившіися

 

жить

 

по

 

зако-

ну

 

евангельскому

 

долженъ

 

взять

 

на

 

себя

 

крестъ

 

не

 

по

 

при-

нужденію,

 

а

 

добровольно,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

 

великаго

подвигоположника

 

и

 

начальника

 

вѣры

 

Іисуса

 

Христа,

 

съ

 

по-

корностію

 

волѣ

 

Божіей,

 

упованіемъ

 

на

 

Его

 

милосердіе,

 

съ

непоколебимою

 

увѣренностіго,

 

что

 

испытанія

 

посылаются

 

ему

отъ

 

Бога,

 

что

 

все

 

совершающееся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

жизни

 

про-

исходитъ

 

согласно

 

съ

 

премудрымъ

 

и

 

всеблагимъ

 

промышле-

ніемъ

 

о

 

немъ;

 

онъ

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

ecu

 

хотящіи

 

бла-

гочестно

 

житио

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

гопими

 

будутъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

12),

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

быть

 

убѣжденнымъ,

 

что

 

крестъ

каждому

 

назначается

 

по

 

силамъ,

 

что

 

премилосердый

 

Богъ

 

не

попустить

 

намъ

 

быть

 

искушенными

 

сверхъ

 

силъ,

 

но

 

при

искушеніи

 

дастъ

 

и

 

облегченіе,

 

чтобы

 

могли

 

перенести

 

его

'(1

 

Кор.

 

10,

 

13).

 

Нѣтъ

 

нужды

 

напоминать

 

о

 

томъ,

 

что

 

во

время

 

испытаній

 

не

 

должно

 

роптать

 

на

 

Бога,

 

жаловаться

на

 

свою

 

судьбу,

 

обвинять

 

въ

 

своихъ

 

скорбяхъ

 

и

 

бѣдствіяхъ

близкихъ

 

намъ

 

людей,

 

обстоятельства

 

и

 

положеніе,

 

въ

 

ко-

торое

 

мы

   

поставлены.

   

Наоборотъ,

   

со

   

смиреніемъ

   

должно
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признавать,

 

что

 

единственною

 

причиною

 

бѣдъ

 

и

 

скорбеет

служатъ

 

наши

 

слабости,

 

недостатки,

 

наши

 

грѣхи,

 

безконечно'

оскорбляющіе

 

Бога. — Никто

 

же

 

искушает

 

да

 

глаголешь,

яко

 

отъ

 

Нога

 

искушаемъ

 

есть:

 

Богъ

 

бо

 

тьсть

 

шкуситель

злымъ,

 

не

 

искушаешь

 

Той

 

никого

 

же,

 

учитъ

 

св.

 

аи.

 

Іаковъ

(Іак.

  

1,

 

13).
Рѣшившійся

 

отвергнуться

 

себя

 

и

 

взявшіи

 

крестъ

 

свой

не

 

долженъ

 

останавливаться

 

на

 

этомъ;

 

онъ

 

обяванъ

 

еще

 

слѣ-

довать

 

за

 

Христомъ.

 

Что

 

это

 

значитъ?

 

Слѣдовять

 

за

 

Хри-

стомъ

 

значитъ

 

подражать

 

ему

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

мысляхъ,

 

же-

ланіяхъ,

 

чувствованіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ.

 

Такъ,

 

Христосъ

 

прв-

шелъ

 

на

 

землю,

 

чтобы

 

исполнить

 

волю

 

пославшаго

 

Его

 

Отца,

и

 

мы

 

цѣлію

 

своей

 

жизни

 

должны

 

поставить

 

исполненіе

 

воли

Божіей,

 

святыхъ

 

Его

 

заповѣдей,

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

благо-

угождать

 

Ему.

 

Христосъ

 

почиталъ

 

Своихъ

 

родителей,

 

поко-

рялся

 

существующимъ

 

въ

 

Его

 

отечествѣ

 

властямъ;

 

и

 

мы

должны

 

дѣлать

 

то

 

же

 

самое,

 

помня,

 

что

 

кто

 

о~

 

своихъ,

 

паче

же

 

о

 

присныхъ

 

не

 

промышляешь,

 

вѣры

 

отверглся

 

есть,

 

и

 

не-

вѣрнаго

 

горгиій

 

есть

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

8);

 

что

 

съ

 

другой

 

стороны,

тьсть

 

бо

 

власть,

 

аще

 

не

 

отъ

 

Бога,

 

сущія

 

же

 

власти

 

отъ

Бога

 

учинены

 

суть,—тѣмже

 

противляяйся

 

власти,

 

Божію
повелѣнію

 

противляется:

 

противляющіися

 

же

 

себѣ

 

грѣхь

пріемлютъ

 

(Римл.

 

13,

 

1 —2).

 

Христосъ

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

былъ

 

истиннымъ

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

что'

 

не

 

имѣлъ

 

на

 

Себѣ

никакого

 

грѣха,

 

и

 

лесть

 

не

 

обрѣпгеся,

 

в$

 

успѵѣхъ

 

Его,

 

посѣ-

щалъ

 

храмъ

 

Іерусалимскій,

 

постился

 

и

 

молился

 

Отцу

 

Своему;
и

 

мы,

 

грѣшные

 

и

 

недостойные

 

милостей

 

Вожіихъ,

 

должны

тѣми

 

же

 

средствами

 

укрощать

 

свои

 

страсти,

 

истреблять

 

въ

себѣ

 

злыя

 

похоти,

 

не

 

допускать

 

порабощенія

 

плотію

 

на-

шего

 

духа

 

и

 

вообще

 

поступать

 

всегда

 

такъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

са-

мыхъ

 

простыхъ

 

и

 

естественныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

натнихъ

 

про-

славлялся

 

Господь,

 

и

 

все

 

совершалась

 

во

 

славу

 

Божію:

 

аще

убо

 

ясте,

 

еще

 

ли

   

піете,

 

аще

 

ли

 

ино

 

что

 

творите,

 

вся

 

во
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>славу.

 

Божію

 

творите

 

(LKop.

 

10,

 

31).

 

Господь

 

нашъ

 

былъ

кротокъ

 

и

 

смиренъ

 

сердцемъ,

 

безконечно

 

милосердъ

 

и

 

состра-

дателенъ,

 

прощалъ

 

враговъ

 

Своихъ,

 

даже

 

на

 

крестѣ

 

молился

за

 

нихъ, — и

 

взявшій

 

на

 

себя

 

крестъ

 

свой

 

пусть

 

обладаетъ

тѣми

 

же

 

свойствами

 

и

 

качествами.

 

Сіе

 

да

 

мудрствуется

 

въ

васъ,

 

еже

 

и

 

во

 

Хрисшѣ

 

Іисусѣ

 

(Фил.

 

2,

 

5),

 

говорить

 

ап.

Павелъ,

 

или

 

иначе — елика

 

суть

 

истинна,

 

елика

 

честна,

елика

 

праведна,

 

елика

 

пречиста,

 

елика

 

прелюбезна,

 

елика

доброхвальна,

 

аще

 

пая

 

добродѣтель

 

и

 

аще

 

кая

 

похвала —

оітакомъ

 

только

 

должно

 

помышлять

 

(Фил.

 

4^

 

8).

 

Но

 

это

чрезвычайно

 

трудно,

 

скажетъ

 

кто-нибудь,

 

не

 

исполнимо. —

Невозможное

 

у

 

человѣкъ— возможно

 

для

 

Бога.

 

Будемъ

 

про-

сить

 

отъ

 

Господа

 

Его

 

благодати,

 

которая

 

немощная

 

врачуетъ

'И

 

оскудѣвающая

 

восполняетъ,

 

и

 

тогда

 

будемъ

 

сильны

 

и

 

при

немощахъ

 

нашихъ.

 

Аминь.

                                     

Д.

 

С.

П

 

О

 

У

 

Ч

 

Е

 

Н

 

I

 

Е
іпа

 

молсГшѣ

 

предъ

 

началомъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

въ

 

Тверской

духовной

 

семинар:!!.

Предъ

 

началомъ

 

каждаго

 

дѣла

 

разсудительный

 

человѣкъ,

хотя

 

кратко,

 

но

 

всегда

 

размышляетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

пред-

стоитъ

 

совершить

 

и

 

какимъ

 

образомъ

 

это

 

исполнить.

 

По-
этому

 

и

 

намъ

 

съ

 

вами,

 

братіе,

 

когда

 

мы

 

опять

 

подошли

 

ко

вратамъ

 

новаго

 

періода

 

учебной

 

жизни,

 

необходимо

 

поста-

вить

 

предъ

 

собою

 

этотъ

 

вопросъ:

 

чему

 

же

 

и

 

какъ,

 

говоря

вообще,

 

намъ

 

учиться?

 

И

 

самымъ

 

лучшимъ

 

отвѣтомъ

 

на

 

это,

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

будутъ

 

извѣствыя

 

всѣмъ

 

намъ

 

слова

 

св.

■Царя

 

и

 

пророка

 

Давида,

 

который

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

псалмовъ

   

говорить:

    

„Пргидгіте,

   

чада,

   

послушайте

   

мене:
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—

страху

   

Господню

   

научу

 

васъ и

 

(Пс.

 

33,

 

12).

 

На

 

нихъ

 

мы

и

 

обратимъ

 

наше

 

вниманіе.

Лргидите,

 

чада,

 

послушайте

 

мене.

 

Что

 

это

 

значить?

 

Про-
рокъ

 

поучаетъ,

 

что

 

учащіеся

 

всякаго

 

порядка

 

должны

 

быть

 

вни-

мательными

 

къ

 

тому,

 

чему

 

ихъ

 

учатъ, —довѣрчиво

 

принимать

преподаваемое

 

имъ,

 

охотно

 

исполнять

 

наставленія

 

и

 

заповѣ-

данія, —ибо

 

все

 

это

 

направлено

 

къ

 

одной

 

определенной

 

и

 

въ

высшей

 

степени

 

важной

 

для

 

нихъ

 

цѣли.

 

Какой

 

же

 

именно?
Послушайте

 

мене:

 

страху

 

Господню

 

научу

 

васъ.

 

Вотъ

 

та

цѣль,

 

которую

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

и

 

царь-псалмопѣвецъ,

 

и

 

наше

обученіе

 

въ

 

духовной,

 

богословской

 

школѣ,

 

при

 

дверяхъ

 

сего

св.

 

храма.

Что

 

же

 

такое

 

страхъ

 

Божій? —Это

 

есть

 

внутренняя

богобоязнонность,

 

это

 

есть

 

благоговѣйное

 

опасеніе

 

оскорбить

великаго

 

и

 

правосуднаго

 

Бога

 

какимъ-нибудь

 

дѣломъ

 

дур-

нымъ

 

или

 

словомъ,

 

мыслію

 

или

 

желаніемъ

 

нечистымъ,

 

движе-

ніемъ

 

тѣлеснымъ

 

или

 

чувствованіемъ

 

сердца.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

страхъ

 

Божій— это

 

есть

 

въ

 

сущности

 

наша

 

любовь

къ

 

Нему,

 

только

 

проникнутая

 

сознаніемъ

 

величія

 

Божія

 

и

нашей

 

немощи, такъ

 

часто

 

проявляющейся

 

въ

 

нашихъ

 

грѣхахъ.

Но

 

нужно

 

ли

 

учиться

 

страху

 

Божгю? — Правда,

 

пови-

димому,

 

для

 

души

 

нѣтъ

 

ничего

 

естественнѣе,

 

какъ

 

всегда

 

благо-

го

 

вѣть

 

предъ

 

Господомъ.

 

Какъ

 

цвѣтокъ

 

неудержимо

 

обращается

къ

 

солнцу,

 

какъ

 

засохшая

 

земля

 

съ

 

жадностію

 

впитываетъ

въ

 

себя

 

капли

 

дождя,

 

такъ

 

и

 

душѣ

 

нашей

 

свойственно

 

всегда

стремиться

 

къ

 

Богу

 

и

 

благоговѣйно

 

созерцать

 

Его.

 

Однако
сей

 

естественный

 

порядокъ

 

мы

 

весьма

 

часто

 

разрушаемъ.

Наши

 

мысли

 

гораздо

 

сильнѣе

 

прилѣпляются

 

къ

 

землѣ

 

и

 

къ

земному,

 

чѣмъ

 

къ

 

небу

 

и

 

къ

 

небесному;

 

наша

 

душа

 

часто

умираетъ

 

отъ

 

зноя

 

страстей,

 

однако

 

не

 

хочетъ

 

обратиться

къ

 

Источнику

 

воды

 

живой,

 

чтобы

 

освѣжиться

 

и

 

утолить

 

свою

жажду;

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

нерѣдко

 

безраздѣльно

 

господствуютъ

земные

 

кумиры,

 

которыхъ

 

мы

 

боимся

 

больше,

 

чѣмъ

 

истинна-
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го

 

Бога,

 

которыхъ

 

мы

 

любимъ

 

сильнѣе,

 

Его,

 

и

 

которымъ

 

мы

служимъ

 

вмѣсто

 

Него.

 

И

 

вотъ,

 

вмѣсто

 

страха

 

является

своеволіе,

 

вмѣсто

 

любви — озлобленіе,

 

вмѣсто

 

кротости—

презорство.

 

Горькіе

 

плоды

 

такого

 

нарушенія

 

нравственнаго

порядка

 

нѣкоторые

 

изъ

 

насъ

 

понесли

 

и

 

нынѣ

 

на

 

себѣ,

 

а

наипаче

 

отяготили

 

они

 

нашихъ

 

несчастныхъ

 

товарищей,

 

вы-

бывшихъ

 

изъ

 

нашей

 

среды.

 

Свидѣтелями

 

сего

 

явились

 

горь-

кія

 

слезы

 

ихъ

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

и

 

сродниковъ,

 

безотрадность

ихъ

 

собственной

 

доли.

Такимъ

 

образомъ

 

для

 

прекращенія

 

зла

 

страху

 

Господню

нужно

 

учиться.

 

А

 

по

 

ученію

 

св.

 

Писанія,

 

это

 

есть

 

первое,

главное

 

и

 

самое

 

высшее

 

въ

 

жизни

 

человѣка,

 

потому

 

что

 

это

есть

 

основа

 

всякаго

 

знанія,

 

всякаго

 

благоденствія

 

и

 

счастія

нашего.

 

По

 

словамъ

 

премудраго

 

Соломона,

 

страхъ

 

Госпо-
день

 

есть

 

начало

 

всякой

 

премудрости,

 

возможной

 

подъ

солнцемъ

 

(Притч.

 

I,

 

7),

 

—

 

слѣдовательно —и

 

той,

 

которой

пріобщаемся

 

и

 

мы

 

съ

 

вами.

 

И

 

не

 

только

 

начало,

 

но

 

и

исполненіе,

 

т.

 

е.

 

конецъ

 

премудрости

 

есть

 

еже

 

боятися
Господа,

 

слѣдовательно —тотъ

 

же

 

страхъ

 

Вожій — какъ

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

другой

 

древній

 

богопросвѣщенный

 

мудрецъ

(Сир.

 

1,

 

16).

 

Такимъ

 

образомъ

 

изученіе

 

и

 

усвоеніе

 

страха

Божія

 

поставляется

 

началомъ

 

и

 

заключеніемъ

 

всѣхъ

 

подви-

говъ

 

ума,

 

цѣлію

 

всѣхъ

 

ученыхъ

 

и

 

учебныхъ

 

трудовъ.

 

„Сыне,
Бога

 

бойся

 

и

 

заповѣди

 

Его

 

храни:

 

яко

 

сіе

 

всякъ

 

человѣкъ"

(Екклез.

 

XII,

 

13).

 

Очевидно,

 

что,

 

если

 

мы

 

не

 

начинаемъ

своихъ

 

познаній

 

съ

 

познанія

 

Бога,

 

Который

 

есть

 

начало

 

всего,

то

 

мы

 

не

 

начинаемъ

 

и

 

быть

 

мудрыми,

 

а

 

если

 

не

 

будемъ

 

заклю-

чать

 

умствепныхъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

познаніемъ

 

Того,

 

въ

 

Комъ

заключается

 

рѣшеніе

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

вопросовъ

 

о

 

мірѣ

 

и

человѣкѣ,

 

то

 

мы

 

не

 

достигнемъ

 

цѣли,

 

которую

 

имѣютъ

 

всякая

истинная

 

наука

 

и

 

всякое

 

истинное

 

образование.

 

ы<\

Въ

 

чемъ

 

же

 

эта

 

цѣль,

 

или

 

что

 

такое

 

образованіе,

 

кото-

рое

 

каждый

 

изъ

 

насъ

   

стремится

 

получить?

    

Вопросъ

 

этотъ
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далеко

 

не

 

безразличенъ

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

желаетъ

 

быть

 

истинно

образованнымъ;

 

однако,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

люди

 

рѣшаютъ

 

его

весьма

 

часто

 

неправильно

 

и

 

въ

 

поискахъ

 

за

 

образованіѳмъ

идутъ

 

по

 

ложнымъ

 

путямъ.

Образованный

 

чѳловѣкъ,

 

говорятъ

 

обычно,

 

это

 

тоть,

 

ко-

торый

 

прошѳлъ

 

извѣстную

 

нормальную

 

школу,

 

и

 

чѣмъ

 

выше

школа,

 

тѣмъ

 

лучше;

 

образованный

 

человѣкъ

 

имѣетъ

 

опреде-

ленный

 

умственный

 

цензъ,

 

закрѣпленный

 

за

 

нимъ

 

установлен-

нымъ

 

аттестатомъ

 

или

 

дипломомъ.

 

Онъ

 

не

 

обязанъ

 

обладать

большимъ

 

умомъ

 

или

 

необычайнымъ

 

запасомъ

 

знаній,

 

но

 

на

житейскомъ

 

базарѣ,

 

гдѣ

 

продаетъ

 

человѣкъ

 

свой

 

трудъ

 

и

искусство,

 

его

 

дипломъ

 

дорого

 

стоить

 

и

 

почти

 

всегда

 

обезпе-

чиваетъ

 

своего

 

хозяина.

 

Таковъ

 

общій

 

идеалъ

 

образованна-

го

 

человѣка,

 

какъ

 

его

 

понимаютъ

 

средніе

 

люди;

 

въ

 

лучшемъ

случаѣ

 

онъ

 

формулируется

 

такъ:

 

окончить

 

бы

 

школу,

 

заслу-

жить

 

бы

 

свидѣтельство,

 

найти

 

бы

 

мѣсто— и

 

слава

 

Богу!

 

А

 

въ

худшемъ

 

и

 

этого

 

не

 

скажутъ.

 

Идеалъ

 

скромный,

 

доступный

каждому,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ — идеалъ

узкій,

 

эгоистическій,

 

низменный

 

и — можно

 

сказать —да-

же

 

животный.

 

Заблужденіе,

 

которымъ

 

создается

 

подобный

взглядъ,

 

смѣшиваетъ

 

два

 

разнородныхъ

 

понятія,

 

которыя

обозначаются

 

словами

 

образованіе

 

и

 

просвѣщенге,

 

тогда

какъ

 

въ

 

дѣйствительности

 

эти

 

понятія

 

не

 

только

 

не

 

одно-

значущи,

 

но

 

различны

 

почти

 

до

 

противоположности.

 

Именно:

образованіе,

 

какъ

 

совокупность

 

умѣнья

 

и

 

опытовъ,

 

есть

внѣшній,

 

заимствованный

 

свѣтъ

 

знанія,

 

тогда

 

какъ

 

просвѣ-

щеніе

 

есть

 

собственный

 

свѣтъ

 

высокой

 

и

 

чистой

 

души.

 

Обра-

зован!^

 

есть

 

воспитаніе

 

ума,

 

тогда

 

какъ

 

просвѣщеніе —воспи-

таніе

 

сердца

 

и

 

совѣсти.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

исторія

 

и

 

ежедневная

 

жизнь,

 

даже

 

та,

которую

 

вы

 

сами

 

наблюдаете

 

предъ

 

собою,

 

даютъ

 

намъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

примѣры

 

чѳловѣчѳскаго,

 

иногда

 

обширнаго

 

ума

однако

 

соединеннаго

 

съ

 

поразительною

 

скудостію,

 

даже

 

ни-
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щетою

 

просвѣщенія;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

намъ

 

извѣстны

яркіе

 

образы

 

истинно

 

и

 

высоко

 

просвѣщенныхъ,

 

но

 

совер-

шенно

 

не

 

книжныхъ,

 

даже

 

неграмотныхъ

 

людей.

 

Съ

 

одной

стороны.

 

Пилаты,

 

умывающіе

 

руки

 

въ

 

крови

 

неповинныхъ,

цѣнители

 

щ

 

поклонники

 

раздражающаго

 

нервы,

 

пагубнаго
<5лагоуханія

 

земныхъ

 

наслажденій,

 

часто

 

отмѣченные

 

печатью

высокаго

 

образованІА

 

и

 

учености,

 

но

 

осужденные

 

и

 

Богомъ

и

 

людьми-.

 

Съ

 

другой —свѣтлый

 

и

 

свѣтоносный,

 

ликъ

 

вели-

кихъ

 

подвижниковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

дивной

 

жизни,

 

обвѣян-

ные

 

дыханіемъ

 

небесной

 

благодати,

 

украшающіе

 

собою

 

стра-

ницы

 

человѣческой

 

исторіи.

 

Вѣдь,

 

святые

 

апостолы,

 

отшель-

ники,

 

пустынные

 

отцы

 

и

 

имъ

 

подобные

 

друзи

 

Божіи

 

были

по

 

большей

 

части

 

безкнижными,

 

чуждыми

 

человѣческой

 

мудро-

сти

 

простецами.

 

Однако

 

обаяніе

 

истиннаго

 

просвѣщенія

 

на-

столько

 

сильно,

 

что

 

и

 

изъ

 

глубины

 

вѣковъ

 

немудрые

 

носи-

тели

 

его

 

сіяютъ

 

и

 

донынѣ

 

немерцающимъ

 

свѣтомъ,

 

тогда

какъ

 

мудрость

 

мірская,

 

не

 

просвѣщенная

 

истиннымъ

 

свѣтомъ,

исходящимъ

 

отъ

 

Источника

 

свѣта,

 

подобна

 

метеору,

 

на

 

мпю-

веніе

 

сверкающему,

 

но

 

тотчасъ

 

же

 

съ

 

шумомъ

 

исчезающему

безслвдно.

Итакъ,

 

что

 

же?

 

похвалить

 

ли

 

безкнижность,

 

чтобы

 

осу-

дить

 

научные

 

труды,

 

къ

 

которымъ

 

вы

 

намѣрены

 

приступить?
Да

 

не

 

будетъ, — но

 

предостеречь

 

отъ

 

ложнаго

 

пути

 

въ

 

этихъ

трудахъ— нашъ

 

долгъ.

 

Не

 

отказываться

 

отъ

 

образованія

 

васъ

приглашаема

 

но

 

возвышать

 

самое

 

образованіе

 

истиннымъ

просвѣщеніемъ,

 

гармонически

 

соединить

 

эти

 

двѣ

 

стороны

труднаго

 

учебнаго

 

дѣла,

 

чтобы

 

получить

 

добрые

 

результаты.

Какъ

 

же

 

достигнуть

 

этого?

 

Когда

 

нужно

 

воды,

 

чело-

вѣкъ

 

идетъ

 

къ

 

источнику

 

и

 

беретъ

 

ее;

 

когда

 

требуется

 

за-

жечь

 

свѣтильникъ,

 

его

 

приближаютъ

 

къ

 

другому,

 

уже

 

горя-

щему.

 

Такъ

 

точно

 

должно

 

быть

 

и

 

здѣсь:

 

если

 

мы

 

ищемъ

просвѣщенія,

 

то.,

 

естественно,

 

должны

 

обращаться

 

къ

источнику

 

свѣта;

 

источникъ

 

же

   

сей

 

есть

 

Господь.

   

Поэтому
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и

 

св.

 

псалмопѣвецъ

 

неоднократно

 

восклицалъ:

 

Господь
просвѣщенге

 

мое!

 

(Пс.

 

25,

 

1).

 

И

 

мы

 

не

 

случайно

 

изобра-

зили

 

Христа

 

Спасителя

 

на

 

вновь

 

сооруженной

 

Его

 

свя-

той

 

иконѣ

 

съ

 

раскрытою

 

книгой,

 

въ

 

которой

 

начертано

именно

 

это

 

изреченіе

 

Его:

 

Азъ

 

есмь

 

свѣтъ

 

міру:

 

мы

 

имѣли

нарочитую

 

цѣль

 

тверже

 

запечатлѣть

 

въ

 

своемъ

 

и

 

вашемъ

сознаніи

 

это

 

путеводное

 

указаніе.

 

Господь

 

просвѣщеніе

 

наше,

Господь

 

нашъ

 

свѣтъ,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

Немъ — источникъ

 

и

животворящее

 

начало

 

всякаго

 

вѣдѣнія

 

и

 

просвѣщенія!

 

Къ

Нему

 

обращайтесь

 

и

 

свѣтомъ

 

Его

 

ученіи

 

умудряйтесь

 

прежде

всего.

 

Вы

 

счастливѣе

 

многихъ

 

другихъ,

 

ибо

 

самый

 

составь

наукъ,

 

вамъ

 

предлежащихъ,

 

приспособленъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

свидѣтельствовать

 

объ

 

этомъ

 

истинномъ

 

Свѣтѣ,

 

просвѣщаю-

щемъ

 

всякаго

 

человѣка.

 

Лучи

 

сего

 

божественнаго

 

Овѣта

 

го-

товы

 

изобильно

 

согрѣвать

 

и

 

освѣщаютъ

 

васъ,

 

когда

 

вы

 

бла-

гоговѣйно

 

входите

 

и

 

со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣрою

 

пребы-

ваете

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

храмѣ

 

предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ,

 

видимо

дополняя

 

собою

 

лики

 

свѣтозарныхъ

 

ангеловъ

 

и

 

ангелопо-

добныхъ

 

людей,

 

невидимо

 

пребываюшихъ

 

здѣсь

 

и

 

окрестъ

трапезы

 

Господней

 

стоящихъ.

 

Поэтому

 

къ

 

животворящей

теплотѣ

 

этихъ

 

лучей

 

и

 

обратите

 

души

 

ваши,

 

соберите

 

эту

теплоту

 

въ

 

сердце

 

свое

 

и

 

ею

 

оживляйте

 

то

 

сѣмя

 

добра

 

и

благочестія,

 

которое

 

вложено

 

въ

 

васъ

 

Творцомъ.

 

Прежде

наученія

 

книжнаго,

 

дающаго

 

внѣшнюю

 

мудрость

 

и

 

свѣтъ,

учитесь

 

быть

 

хорошими

 

христіанами.

 

Прежде

 

учитесь

искренно

 

любить

 

Бога

 

и

 

братьевъ

 

своихъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

умно

 

разсуждать

 

объ

 

этомъ;

 

болѣе

 

поучаатесь

 

прощать

 

и

 

со-

страдать,

 

чѣмъ

 

осуждать

 

и

 

оцѣнивать;

 

болѣе

 

чувствовать

 

себя
прахомъ

 

земнымъ,

 

чѣмъ

 

исчислять

 

свои

 

заслуги,

 

права

 

и

преимущества;

 

привыкайте

 

болѣе

 

повиноваться

 

руководству

поставленныхъ

 

для

 

васъ

 

учителей

 

и

 

воспитателей,

 

чѣмъ

 

вве-
ряться

 

прихотливымъ

 

движеніямъ

 

своенравнаго

 

юнаго

 

сердца

и

 

неокрѣошаго,

   

хотя

 

и

 

горделиваго,

 

ума.

 

Учитесь

   

вносить
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въ

 

свою

 

среду

 

духъ

 

правдивости,

 

искренности,

 

дѣтской

 

про-

стоты

 

и

 

незлобія,

 

а

 

не

 

духъ

 

презорства,

 

лицемѣрія

 

и

 

озлобле-

ния.

 

„Удержите

   

языкь

 

свой

 

отъ

 

зла

 

и

 

устнѣ

 

свои,

 

еже

 

не

глаголати

 

льсти

 

(Пс.

 

33,

 

14).

 

Эго

 

и

 

будетъ

 

путь

 

къ

 

истин-

ному

 

просвѣщенію.

 

Увѣренною

 

и

 

твердою

 

стопою

   

станови-

тесь

 

на

 

него,

 

ибо

 

животворящій

 

свѣтъ

 

Христовъ

   

не

 

дастъ

вамъ

 

погибнуть

 

въ

 

тьмѣ

 

невѣдвнія

 

и

 

въ

 

волнахъ

 

житейскаго

моря.

 

Тогда

 

и

 

слова

 

мудрости

 

мірской

 

найдутъ

 

въ

 

васъ

 

вос-

прівмчивую

  

почву

 

и

 

въ

  

союзѣ

 

съ

 

просвѣщеніемъ

 

духовнымъ

принесутъ

   

сугубый

   

плодъ

   

добродѣтели.

   

Тогда

   

вы

 

будете

воистину

 

просвѣщенными

 

людьми,

 

а

 

не

 

образованными

 

только

книжниками,

 

которые,

 

изслѣдуя

 

небо,

 

часто

 

не

 

видять

 

и

 

не

зпаютъ

 

Живущаго

 

на

 

небесахъ, —изучая

   

людей,

 

не

 

умѣютъ

любить

   

ихъ, —

 

которые,

   

будучи

  

отягощены

   

всевозможными

зианіями,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

емыслѣ

   

нравственной

 

просвѣ-

щенности

 

суть

 

бѣдные

   

нищіе.

 

Какъ

   

свидѣтель

  

истинности'

сказаннаго,

 

пусть

 

отверзетъ

 

уста

 

свои

 

ближайшій

 

нашъ

 

учи-

тель,

   

предстатель

 

и

 

молитвенникъ,

   

святитель

  

Тихонъ.

  

Въ

своихъ

 

разсужденіяхъ

 

объ

 

истинномъ

 

христіанствѣ

 

онъ

 

опре-

дѣляетъ

   

слѣдующимъ

   

образомъ

 

сравнительное

  

достоинство

того

   

и

   

другого

   

образованія:

   

„Суть

   

два

   

рода

   

ученыхъ

  

и

мудрыхъ

   

людей",

   

говоритъ

 

онъ. — „Едины

 

учатся

 

въ

   

шко-

лахъ

  

отъ

 

книгъ,

 

и

 

множайшіи

   

отъ

 

нихъ

 

суть

  

безумнѣйшіи

паче

    

простыхъ

   

и

   

безграмотныхъ,

   

яко

   

и

   

алфавита

   

хри-

стіанскаго

 

не

 

знаютъ.

   

Умъ

 

острятъ,

   

слова

   

исправляютъ

 

и

красятъ,

 

но

 

сердца

 

своего

 

исправити

 

не

 

хотятъ.

 

Другіе

 

учатся

въ

 

молвтвѣ

 

со

 

смиреніемъ

 

и

 

усердіемъ,

 

и

 

просвѣщаюгся

 

отъ

Духа

   

Святаго,

 

и

   

суть

   

мудрѣйшіи

   

паче

  

философовъ

   

вѣка

сего, —благочестивы,

   

святы

 

и

 

Богу

   

любезны.

   

Симъ,

   

хри-

стіанине,

 

подражай;

 

Божіе

 

слово

 

яко

 

Божіе

 

слушай,

 

и

 

читай,

и

 

молись

 

усердно

 

Богу

 

и

 

Творцу

 

слова,

  

да

 

тя

 

умудрить

 

во

спасеніе"

   

(т.

 

III,

 

стр.

 

193).

 

Теперь

 

помолимся

 

же,

 

братіе,
по

 

заповѣди

 

сей,

 

Источнику

 

свѣта,

 

да

 

просветить

 

Онъ

 

мы-
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•сленныя

 

очи

 

сердещъ

 

нашихъ

 

и

 

да

 

умудрить

 

насъ

 

во

 

спасе-

Hie,

 

по

 

молитвамъ

 

угодника

 

Своего,

 

святителя

 

Тихона,

 

и

 

всѣхъ

•святыхъ.

   

Амины
Архим,

 

ИННОІМНТІЙ.

ВСЪІИЪ

 

«ТО

 

УЧИТЬ

 

ВЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

школъ,

КТО

 

ЛЮБИТЬ

 

ЕЕ

 

И

 

ПОМОГДЕТЪ

 

ЕЙ.

Незабвенный

 

Царь-Миротворецъ,

 

въ

 

Бозѣ

 

почпвшій

 

Импера-

торъ

 

Александръ

 

Ш-й,

 

своею

 

чистою

 

русскою

 

душою

 

и

 

смирен-

нымъ

 

сердцемъ

 

христіанина

 

глубже

 

всѣхъ

 

свопхъ

 

совремевниковъ

постигъ,

 

что

 

для

 

православна™

 

русскаго

 

народа

 

нѣтъ

 

иного

 

про-

свѣщенія,

 

какъ

 

нросвѣщеніе

 

евѣтомъ

 

Христовымъ,

 

подъ

 

сѣнью

 

св.

Церкви

 

православной;

 

что

 

для

 

его

 

очастія

 

нужны

 

не

 

одни

 

только

знанія,

 

но

 

еще

 

болѣе—воспитаніе

 

въ

 

духѣ

 

церковности,

 

въ

 

ій-
вѣтахъ

 

матери

 

его—Церкви.

 

И

 

Царь —носитель

 

русскаго

 

идеала—

воскресилъ

 

церковноприходскую

 

школу

 

для

 

своего

 

народа,

 

ту

 

школу,

которая

 

существовала

 

отъ

 

дней

 

равноапостолыіаго

 

князя

 

Владиміра,

по

 

въ

 

иослѣдиее

 

время,

 

время

 

легкомысленныхъ

 

увлеченій

 

чуждыми

русскому

 

народному

 

духу

 

западными

 

вѣяпіями,

 

оставалась

 

какъ

 

бы
-забытою,

 

пренебреженною...

 

И

 

вотъ,

 

по

 

властному

 

слову

 

Благоче-

стивѣйшаго

 

Самодержца,

 

эта

 

школа,

 

несмотря

 

на

 

скудость

 

своихъ

средствъ,

 

растетъ

 

и

 

ширится

 

по

 

лицу

 

родной

 

земли,

 

п

 

простые

русскіе

 

люди

 

съ

 

радостью

 

ведутъ

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

на-

делідѣ,

 

что

 

она

 

ваучитъ

 

ихъ — прежде

 

всякой

 

науки— началу

 

пре-

мудрости,

 

страху

 

Божію,

 

что

 

ихъ

 

дѣти

 

будутъ

 

утѣгаать

 

своихъ

родителей

 

свопмъ

 

пѣніемъ

 

и

 

чтеніемъ

 

въ

 

родномъ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

что

 

они

 

будутъ

 

услаждать

 

часы

 

ихъ

 

досуга

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

бо-
жественныхъ.

Кто

 

жъ

 

изъ

 

православныхъ

 

русскихъ

 

людей

 

всѣмъ

 

сердцемъ

ее

 

будетъ

 

сочувствовать

 

такой

 

школѣ?

 

Кто

 

не

 

сочтетъ

 

своимъ

нравственнымъ

 

долгомъ

 

поддерживать

 

ее

 

и

 

материально

 

о

 

нрав-

ственно?

 

И,

 

конечно,

 

она

 

въ

 

правѣ

 

ожидать

 

такой

 

поддержки

 

прежде

всего

 

отъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

отъ

  

носителей

 

тѣхъ

 

завѣтовъ,

 

кото-
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рыми

 

жиль

 

цѣлую

 

тысячу

 

лѣтъ

 

нашъ

 

русскій

 

народъ,— отъ

 

ино-

ковъ

 

русскпхъ

 

обителей,

 

которыя

 

въ

 

старое

 

доброе

 

время

 

сослу-

жили

 

великую

 

службу

 

народному

 

просвѣщенію

 

и

 

слювомъ

 

назида-

нія,

 

и

 

писаніями,

 

и

 

развитіемъ

 

книжнаго

 

ученія.

 

И

 

во

 

главѣ

 

та-

кихъ

 

обителей

 

всегда

 

стояли

 

наши

 

славныя

 

лавры,

 

Кіевопечерская

и

 

Троицкая

 

Сергіева.

 

И

 

теперь,

 

кому,

 

какъ

 

не

 

святымъ ;

 

обителямъ,

которыя

 

столь

 

любезны

 

сердцу

 

русскаго

 

народа,

 

съ

 

заботливой

 

лю-

бовью

 

отнестись

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу?

 

Просвѣщеніе

 

родного

 

на-

рода

 

свѣтомъ

 

Христовымъ— завѣтъ

 

нашимъ

 

обитеяямъ

 

отъ

 

ихъ

 

св.

основателей.

 

Завѣтъ

 

этотъ,

 

но

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

повинуясь

 

указаніямъ

Божія

 

Промысла,

 

не

 

рисуясь,

 

не

 

выставляясь

 

на

 

видъ^

 

смиренно

выполняли

 

наши

 

обители,

 

примѣняясь

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

времени

и

 

своего

 

положенія.

 

Такъ

 

было-

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

теперь..

Вотъ

 

уже

 

22-й

 

годъ

 

обитель

 

пр.

 

Сергія,

 

во

 

исполненіе

 

словъ

Госноднихъ:

 

не

 

о

 

хлѣбѣ

 

единомъ

 

оісивъ

 

будетъ

 

человѣісъ,

 

и:

дадите

 

вы

 

Мнѣ

 

лети—даетъ

 

русскому

 

пароду

 

духовную

 

пищу

въ

 

видѣ

 

своихъ

 

«Троицкихъ

 

Лнстковъ>.

 

Болѣе

 

ста

 

милліоновъ

 

за

это

 

время

 

разошлось

 

этихъ

 

листковъ.

 

Во

 

многихъ

 

школахъ

 

«Троицкіе

Листки»

 

составляютъ

 

любимое

 

чтеніе

 

для

 

учащихся.

 

Въ

 

тысячахъ

экземпляровъ

 

выписываются

 

они

 

Училшцньшъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

Синодѣ,

 

нѣкоторыми

 

братствами

 

и

 

Епархіальными

 

Училищными

Совѣтами

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школь.

 

Теперь

 

съ

 

расцвѣтомъ

церковношкольнаго

 

дѣла,

 

Редакція

 

«Троицкихъ

 

Листковъ

 

>

 

пришла

къ

 

мысли

 

послужить

 

и

 

этому

 

благому

 

дѣлу,

 

чѣмъ

 

можно

 

съ

 

ея

стороны,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

преднолагаетъ,

 

съ

 

благословенія

 

Его
Высокопреосвященства,

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

издавать

 

особый!

школьный

 

листокъ

 

иодъ

 

названіемъ:

„Б

 

О

 

Ж

 

I

 

Я

    

НИВ

 

аЦ
Троицкій

 

собеевдникъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Се

 

изыде

 

сѣлй

 

да

 

сѣетъ

 

(Мѳ.

 

13,

 

3).

Въ

 

такомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

воспитаніе

 

народа

 

въ

 

духѣ

благочестія

 

христіанскаго,

 

нравственная

 

поддержка

 

часто*

 

бываетъ-
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важиѣе

 

и

 

цѣннѣе

 

материальной.

 

Мы

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

нашъ

 

школь-

ный

 

листокъ

 

сталъ

 

любимымъ,

 

задушевнымъ

 

собесѣдникомъ

 

всѣхъ

скромныхъ

 

тружениковъ

 

народной

 

школы,

 

чтобы -при

 

его

 

посредствѣ

они

 

могли

 

помѣняться

 

мыслями

 

по

 

тѣмъ

 

вопросамъ,

 

которые

 

осо-

бенно

 

тревожатъ

 

пхъ

 

христіанскую

 

совѣсть...

 

Поднять

 

въ

 

нихъ

духъ

 

и

 

энергію,

 

поддержать

 

тотъ

 

святой

 

огонекъ,

 

которымъ

 

согрѣта

наша

 

церковная

 

школа,

 

собрать

 

пскорки

 

этого

 

огонька

 

въ

 

одно

средоточіе,

 

показать

 

на

 

фактахъ,

 

какъ

 

велико

 

и

 

свято

 

то

 

дѣло.

коему

 

служатъ

 

эти

 

труженики,

 

дать

 

пмъ

 

возможность

 

отдохнуть

душой,

 

перенестись

 

хотя

 

на

 

нѣсколько

 

мпнутъ

 

отъ

 

будничной

 

ра-

боты

 

въ

 

свѣтлую

 

область

 

того

 

идеала,

 

къ

 

коему

 

должна

 

быть

 

на-

правлена

 

вся

 

ихъ

 

будничная

 

работа— вотъ

 

задача,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

едва

 

ли

 

не

 

болѣе

 

важная

 

и

 

существенная,

 

чѣмъ

 

пріобрѣтеніс

■

 

и

 

изысканіе

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

къ

 

улучшенію

 

быта

 

школы.

Если

 

мы

 

будемъ

 

искать

 

сего

 

единого

 

на

 

потребу

 

прежде

 

всего,

тогда

 

и

 

все

 

остальное

 

само

 

собою

 

приложьтся

 

намъ.

 

Это

 

не

 

праздная

мечта:

 

это

 

слово

 

обѣтованія

 

Самого

 

Небеснаго

 

Первоучителя,

Госиода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.
Стремиться

 

но

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

при

 

Божіей

 

помощи,

 

къ

 

осуществле-

нію

 

такой

 

задачи

 

и

 

ставитъ

 

своею

 

цѣлію

 

«БОЖШ

 

НИВА».

 

Но
для

 

всякаго

 

понятно,

 

что

 

цѣль

 

эта

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

только

при

 

дружномъ

 

содѣйствіи

 

сампхъ

 

сѣятелей

 

на

 

нввѣ

 

Божіей

 

— о.о.

наблюдателей,

 

о.о.

 

завѣдывающихъ

 

школами,

 

учителей

 

церковно-

приходскихъ

 

и

 

др.

 

народныхъ

 

школь,

 

а

 

также

 

и

 

всѣхъ,

 

кому

 

до-

роги

 

интересы

 

просвѣщенія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

родной

 

православной

Церкви.

 

Къ

 

нимъ

 

и

 

обращается

 

редакція

 

съ

 

покорнѣйшею

 

прось-

бою:

 

не

 

отказать

 

въ

 

сообщеніи

 

свопхъ

 

диевниковъ,

 

наблюденій,

замѣтокъ,

 

или

 

же

 

просто

 

писать,

 

что

 

подскажетъ

 

сердце,

 

о

 

томъ,

чего

 

требуетъ

 

сама

 

народная

 

жизнь.

 

Кто

 

яшветъ

 

среди

 

народа,

 

кто

соприкасается

 

съ

 

нимъ

 

непосредственно

 

и

 

притомъ

 

живетъ

 

въ

общеніи

 

съ

 

дѣтьми

 

народа,

 

тотъ

 

лучше

 

можетъ

 

вадѣть

 

весь

 

его

духовный

 

обликъ,

 

его

 

душу,

 

слышать

 

біеніе

 

народнаго

 

сердца.

 

Въ
трудахъ

 

цѣлаго

 

,;ня,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

всегда

 

учитель

 

найдетъ

 

ми-

нутку

 

обработать

 

свои

 

замѣтки

 

для

 

печати:

 

этимъ

 

просимъ

 

не

стѣсняться;

 

лишь

 

бы

 

для

 

дѣла

 

были

 

полезны

 

такія

 

замѣтки,

 

а



—

 

403

 

—

литературную

 

форму

 

редакція

 

имъ

 

придастъ

 

сама.

 

Только

 

фактов»

побольше,

 

ибо

 

въ

 

нихъ,

 

какъ

 

въ

 

отраженіи

 

самой

 

жизни,

 

все

 

дѣло.

Никакой

 

дидактики,

 

накакихъ

 

разсужденій

 

о

 

методахъ

 

преподава-

нія,

 

если

 

это

 

не

 

касается

 

непосредственно

 

воспитанія

 

дѣтскаго

сердца,

 

намъ

 

не

 

нужно.

 

Наша

 

задача

 

сѣять

 

на

 

Божіей

 

нивѣ

 

не

сѣмена

 

знанія,

 

не

 

то,

 

что

 

иитаетъ

 

только

 

умъ

 

ребенка:

 

на

 

это

есть

 

спеціально

 

педагогическая

 

статьи

 

въ

 

другихъ

 

журналахъ,— мы

желали

 

бы

 

подкрѣпить

 

силы

 

самихъ

 

трудящихся

 

въ

 

сѣяніи,

 

дать

нмъ

 

возможность

 

помѣняться

 

мыслями

 

по

 

самому

 

существенному

вопросу— о

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

родной

 

Церкви,

 

въ

 

преда-

ніяхъ

 

п

 

завѣтахъ

 

родной

 

народной

 

старины,

 

указать,

 

на

 

основа-

ніп

 

опыта

 

уже

 

достаточно

 

потрудившихся

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ,

 

тѣ

 

пути

п

 

средства,

 

коими

 

воздѣлывается

 

добрая

 

по

 

природѣ

 

своей

 

нива

дѣтскаго

 

сердца.

Мы

 

желали

 

бы

 

имѣть

 

возможно

 

подробныя

 

сообщенія:

О

 

ПЪНІИ:

 

.общее

 

пѣніе

 

въ

 

церквахъ,

 

какъ

 

устроить

 

его?

 

чѣмъ

привлекать

 

къ

 

участію

 

большихъ 1?

 

Опасность

 

и

 

нежелательность

подачекъ.

 

Пѣніе

 

съ

 

канонархомъ,

 

пѣніе

 

виѣ

 

церкви:

 

на

 

собесѣдо-

ваніяхъ

 

въ

 

школѣ,

 

на

 

работахъ

 

въ

 

полѣ,

 

на

 

прогулкахъ.

 

Пѣніе

въ

  

пути.

ВСЕНОЩНЫЙ

 

въ

 

школахъ,

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

храма,

 

нака-

нуне

 

праздника,

 

съ

 

бесѣдами

 

на

 

нихъ

 

(есть

 

опытъ

 

у

 

С.

 

А.

 

Рачнн-

скаго). —Вечернія

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

зимою.

 

Посѣщеніе

 

учителемъ

избъ

 

крестьянскихъ

 

для

 

такихъ

 

бесѣдъ

 

въ

 

праздники.

 

Чтеніе

 

жптій
святыхъ

 

на

 

такихъ

 

бесѣдахъ.

 

Особенно

 

разсказы

 

маленькимъ

 

дѣ-

тямъ,

 

еще

 

не

 

учащимся

 

въ

 

школахъ,

 

исторій

 

изъ

 

Бнбліи,

 

Еванге-

лія,

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

показываніемъ

 

имъ

 

картинъ.— Чтеніе
псалтири

 

по

 

усопшихъ

 

дѣтьми-школьниками.

ПАЛОМНИЧЕСТВО.

 

Разсказы

 

дѣтямъ

 

изъ

 

родной

 

исторіи

 

при

иосѣщеніи

 

св.

 

мѣстъ.

 

Пѣніе

 

молебновъ

 

у

 

святынь

 

въ

 

обителяхъ.—
Дѣтскія

 

приношенія

 

къ

 

святынямъ:

 

ихъ

 

рукодѣлья,

 

трудовые

 

гро

 

•

тики,

 

общая

 

отъ

 

всѣхъ

 

свѣча...

 

Дневники

 

дѣтей-паломниковъ.

ШКОЛА

 

и

 

СЕМЬЯ.

 

Школа,

 

какъ

 

сотрудница

 

семьѣ

 

въ

 

воспи-

таніи

 

дѣтей.

 

Вліяніе

 

школы

 

на

 

семью,

 

на

 

окружающую

 

среду,

 

на

самихъ

 

дѣтей.

 

Общеніе

 

школы

 

съ

 

семьею,

 

съ

 

родителямъ

   

учени-
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ковъ.

 

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

воздействовать

 

ша

 

родителей,

 

которые

 

вредно

вліяютъ

 

на

 

своихъ

 

дѣтей,

 

соблазняя

 

ихъ

 

примѣромъ

 

дурной

 

жизни?

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

привлечь

 

сосѣдей

 

и

 

даже

 

вее

 

сельское

 

общество

 

къ

такому

 

благотворному

 

воздѣйствію

 

на

 

слабыхъ

 

родителей

 

и

 

къ

огражденію

 

дѣтей

 

отъ

 

ихъ

 

развращающаго

 

вліянія?

 

Частные

 

ха-

рактерные

 

случаи

 

изъ

 

дѣтской

 

жизни:

 

проявленіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

доб-

рой

 

и

 

злой

 

воли,

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

чувствъ.

 

Чѣмъ

 

выражаетъ

 

на-

родъ

 

свое

 

сочувствіе

 

школѣ,

 

какія

 

предъявляете

 

ей

 

требованія

 

въ

духовномъ

 

отношеніи?

Что

 

школа

 

можетъ

 

сдѣлать

 

для

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ?
Что

 

она

 

можетъ

 

сдѣлать

 

для

 

борьбы

 

съ

 

сквернословгемъ?
Какъ

 

воспитать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

доброе

 

чувство

 

въ

 

отношеніи

 

къ

животнымъ?

 

Какъ

 

бороться

 

съ

 

дурною

 

наклонностью

 

разорять

гнѣзда

 

нтичекъ?

 

Какъ

 

внушать

 

уваженіе

 

къ

 

чуяюй

 

собственности-

предостерегать

 

дѣтей

 

отъ

 

кражи

 

плодовъ

 

въ

 

садахъ

 

и

 

огородахъ?

Борьба

 

съ

 

привычками

 

къ

 

божбѣ,

 

лжи,

 

обману;

 

воспитаніе

 

христи-

анской

 

совѣстливости

 

и

 

честности

 

во

 

всѣхъ

 

словахъ

 

и

 

поступкахъ.

О

 

СОБЕСВДОВАНШХЪ

 

въ

 

школахъ:

 

какъ

 

ведутся

 

онъі

 

Чѣмъ

особенно

 

привлекаютъ

 

народъ?

 

Умѣстны

 

ли,

 

удобны

 

ли

 

въ

 

нихъ

тѣневыя

 

картины?

 

Что

 

больше

 

по

 

душѣ

 

слушателямъ?

 

Нельзя

 

ли

въ

 

видѣ

 

опыта

 

поручать

 

чтеніе

 

нѣкоторыхъ

 

статей,

 

особенно

 

изъ

Четьихъ

 

Миней,

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

самимъ

 

дѣтямъ?

 

Какіе

 

часы

удобнѣе

 

для

 

такихъ

 

бесѣдъ?

 

Какія

 

впечатлѣнія

 

выносятъ

 

слуша-

тели

 

изъ

 

собесѣдованій?

О

 

БИБЛІОТЕКАХЪ:

 

какія

 

книги

 

больше

 

берутъ

 

крестьяне

для

 

чтенія?

 

на

 

какія

 

средства

 

пріобрѣтаются

 

книги?

 

Какъ

 

привлечь

самихъ

 

дѣтей

 

къ

 

участію

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

книгъ?

 

Нельзя

 

ли

 

уста-

новить

 

для

 

читателей,

 

берущахъ

 

книги

 

на

 

домъ,

 

хотя

 

ничтожную,

но

 

копейкѣ

 

за

 

книгу,

 

таксу

 

за

 

чтеніе

 

книгъ

 

бо'лынихъ,

 

требую-
щихъ

 

переплета?

 

Какъ

 

смотритъ

 

простой

 

народъ

 

на

 

беллетристику,

поэзію,

 

газеты

 

а

 

журналы?

 

Читаетъ

 

ли

 

и

 

какъ

 

относится

 

оеъ

 

къ

книгамъ

 

сельско-

 

хозяйственнымъ?

Какъ

 

можетъ

 

школа

 

послужить

 

распространенно

 

хорошнхъ

книгъ,

 

образковъ,

 

крестиковъ

 

и

 

др.

 

св.

 

предметовъ?

 

Участіе

 

въ

этомъ

 

дѣтей.
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Воспитаніе

 

ЭСТЕТИЧЕСКАГО

 

ЧУВСТВА:

 

знакомство

 

съ

 

окру-

жающей

 

природой.

 

Чудеса

 

Божіи

 

въ

 

ней.

 

Полезный

 

п

 

вредныя

растеиія

 

и

 

травы.

 

Собираніе

 

ихъ.

 

Украшеніе

 

храма

 

и

 

св.

 

иконъ

къ

 

праздникамъ

 

цвѣтами

 

и

 

зеленью,

 

особенно

 

въ

 

день

 

Св.

 

Троицы.,

Успенія,

 

Воздвшкенія

 

Креста:

 

приношеніе

 

послѣднихъ

 

цвѣтовъ

 

ко

кресту.

 

Обсалшвапіе

 

родного

 

храма,

 

кладбища,

 

родныхъ

 

могилокъ,

школы,

 

своихъ

 

домовъ

 

деревьями,

 

уборка

 

ихъ

 

цвѣтными

 

клумбами,

съ

 

буквами

 

изъ

 

разныхъ

 

цвѣтовъ.

 

Украшеніе

 

іордани

 

хвоею

 

въ

день

 

Крещенія.

 

Школыіыя

 

елки

 

на

 

святкахъ,

 

праздники

 

и

 

вечера

для

 

родителей

 

и

 

сосѣдей-крестьянъ,

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

нѣніемъ

 

ду-

ховныхъ

 

стиховъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

церковныхъ.

 

Работы

 

дѣвочекъ

 

для

родного

 

храма:

 

вышиваніе

 

полотепцевъ,

 

починка

 

священныхъ

 

одеждъ

нодъ

 

руководствомъ

 

учительницъ

 

и

 

матушекъ,

 

чистка

 

и

 

мытье

ихъ.

 

То

 

же

 

для

 

школы

 

и

 

учителей.

 

Чистка

 

дѣтьми

 

священныхъ

 

ве-

щей:

 

подсвѣчниковъ,

 

паникадилъ,

 

уборка

 

храма

 

предъ

 

великими

праздниками.

 

Участіе

 

ихъ

 

въ

 

колокольномь

 

звонѣ^

 

прислуживаніе

въ

 

алтарѣ.

Мѣстныя

 

наблюденія

 

надъ

 

народною

 

жизнью:

 

какъ

 

народъ

встрѣчаетъ

 

праздники.

 

Хорошіе

 

и

 

дурные

 

обычаи

 

при

 

этомъ.

 

На-

родныя

 

примѣты,

 

взгляды,

 

суевѣрія,

 

предразсудки

 

и

 

борьба

 

съ

 

ними

посредствомъ

 

школъ.

ОБСТАНОВКА

 

школы:

 

Иконы,

 

картины,

 

надписи

 

на

 

стѣнахъ

школы:

 

изреченія

 

изъ

 

св.

 

Писанія,

 

св.

 

отцовъ;

 

народныя

 

посло-

вицы

 

и

 

т.

 

п.

ХОЗЯЙСТВО

 

школы:

 

общежитія,

 

приварки,

 

сады,

 

огороды,

 

ноля,

сборъ

 

на

 

школу

 

натурою:

 

дрова,

 

хлѣбъ

 

и

 

пр.

 

Собираніе

 

ягодъ

 

и

грибовъ

 

лѣтомъ

 

для

 

приварковъ

 

въ

 

школѣ

 

на

 

зиму.

СКОРБИ

 

И

 

РАДОСТИ

 

тружениковъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ.

 

Ихъ

 

взаимный

 

отношенія,

 

взаимная

 

поддержка.

ИЗЪ

 

ПРОШЛАГО

 

церковной

 

школы:

 

ея

 

исторія,

 

свѣдѣнія

 

и

воспомпнанія

 

о

 

дѣятеляхъ

 

церковной

 

школы;

 

ихъ

 

письма.

ПЕРЕПИСКА

 

НАШИХЪ

 

ЧИТАТЕЛЕЙ:

 

вопросы

 

и

 

отвѣты

 

по

разнымъ

 

сторонамъ

 

церковио-школьной

 

и

 

народной

 

жизни.

СТРАНИЧКА

 

для

 

ДЪТЕЙ.

 

Разсказы

 

дѣтямъ

 

о

 

святыхъ

 

дѣтяхъ.

Добрыя

 

дѣти

 

нашего

 

времени.

 

Полезныя

 

вѣсти

 

для

 

дѣтей

 

изъ

 

со-

временной

 

лшзни.
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Статьи,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

«Божіей

 

Нинѣ»,

 

съ

 

благодарностью

будутъ

 

оплачиваемы

 

редакціей

 

построчно,

 

дабы

 

этотъ

 

носиль-

ный

 

трудъ

 

вознаграждался

 

нѣкоторою

 

и

 

матеріальной

 

поддержкою

для

 

скромныхъ

 

работниковъ

 

въ

 

дорогой

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

школѣ.

Программа

 

издаиія

 

была

 

представлена

 

на

 

благовоззрѣніе

 

Его

Высокопреосвященства

 

Митрополита

 

Московскаго

 

и

 

удостоилась

 

Его

милостиваго

 

вниманія.

Всѣ

 

статьи,

 

замѣтки,

 

наблюденія,

 

дневники,

 

писанные

 

подъ

живымъ

 

впечатлъніемъ

 

разпыхъ

 

случаевъ

 

въ

 

школьной

 

жизни,

 

про-

симъ

 

теперь

 

же

 

высылать

 

но

 

адресу:

Сіргіеш

 

посадъ,

 

Московской

 

губ ,

 

въ

 

редакцію

 

«Трощкихъ
Листковъ».

Разсылая

 

это

 

нриглашеніе

 

по

 

всѣмъ

 

церковно-приходскимъ

школамъ,

 

дабы

 

привлечь

 

возможно

 

большее

 

число

 

сотрудниковъ

 

и

участниковъ

 

въ

 

изданін,

 

Редакція

 

нокорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ,

 

кто

любить

 

нашу

 

школу

 

и

 

желаетъ

 

ей

 

добра,

 

не

 

замедлить

 

при-

сылкою

 

подходящихъ

 

для

 

нашего

 

изданія

 

статей

 

и

 

всякими

 

полез-

ными

 

для

 

дѣла

 

указаніями,

 

дабы,

 

соображаясь

 

съ

 

такими

 

указа-

ніями,

 

пополнить

 

недостающее

 

иъ

 

нашахъ

 

нредиоложеніяхъ

 

отно-

сительно

 

издапія.

 

Сроки

 

выхода

 

и

 

условія

 

подписки

 

будутъ

 

опу-

бликованы

 

въ

 

свое

 

время.

Редакторъ

 

Троицкихъ

 

Листковъ

 

архимандритъ

 

Никонъ.

Извъстія

   

и

   

замътни.

Храмовой

 

нраздникъ

 

і;ъ

 

духовной

 

семи

 

u a рі и.

13

 

августа

 

Тверская

 

семвнаріи

 

ежегодно

 

совершаетъ

свой

 

храмовой

 

праздникъ,

 

прославляя

 

небеснаго

 

покровителя

в

 

молитвенника

 

своего

 

святителя

 

Тихона,

 

Воронежскаго

 

и

всея

 

Риссіи

 

чудотворца.

 

Свято

 

хранить

 

семипурія

 

память

 

о

своемъ

 

бывшемь

 

началытикѣ,

 

нынѣ

 

дивно

 

сіяющемъ

 

боже-

ственною

 

славою

 

въ

 

сонмѣ

 

друзей

 

Божіихъ;

 

поэтому

 

и

 

храмъ

семинарскій

 

посвященъ

 

его

 

имени.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нраздникъ

13

 

августа

 

приходится

 

въ

 

каникулярное

 

время,

 

когда

 

воспи-
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танники

 

семинаріи

 

находятся

 

въ

 

отпускѣ

 

и

 

лично

 

не

 

могутъ

въ

 

немъ

 

участвовать,

 

такъ

 

что

 

обычно

 

этотъ

 

день

 

празднуется

весьма

 

скромно.

 

Не

 

было

 

воспитании ковъ

 

и

 

нынѣ,

 

но

 

день

памяти

 

святителя

 

Тихона

 

праздновался

 

не

 

совсѣмъ

 

обычно.

Къ

 

этому

 

времени

 

семинарская

 

церковь

 

была

 

капитально

обновлена:

 

иконостаЪъ

 

и

 

вся

 

утварь

 

тщательно

 

вычищены

 

и

ремонтированы,

 

потолки,

 

стѣны

 

и

 

колонны

 

расписаны

 

свѣ-

жими

 

красками,

 

цвѣтныя

 

панели

 

возвышены

 

и

 

обновлены,

предъ

 

иконостасомъ

 

снята

 

часть

 

желѣзной

 

рѣшетки,

 

на

 

сре-

динѣ

 

церкви

 

устроено

 

возвышеніе

 

для

 

чтецовъ,

 

окна

 

и

 

рамы

окрашены

 

въ

 

бѣлый

 

цвѣтъ

 

вмѣсто

 

прежняго

 

темнаго,

 

на

окнахъ

 

и

 

аркахъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

громадной

 

аркѣ,

отдѣляющей

 

церковь

 

отъ

 

коридора,

 

повѣгпены

 

повыя

 

дра-

пировки

 

багря

 

наго

 

цвѣта

 

на

 

карнизахъ,

 

изготовлен

 

ныхъ

 

въ

семинарской

 

столярной

 

мастерской.

 

Наконецъ,

 

въ

 

алтарѣ

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ

 

воздвигнуть

 

величественный

 

кіотъ

 

дубоваго

дерева

 

высотою

 

5

 

арш.

 

10

 

вершк.

 

и

 

шириною

 

6

 

арш.,

 

съ

золотымъ

 

сіяніемъ,

 

херувимами,

 

колоннами

 

и

 

искусною

 

рѣзь-

6ofo,

 

сооруженный

 

въ

 

той

 

же

 

семинарской

 

столярной

 

мастер-

ской

 

учителемъ

 

столярнаго

 

мастерства

 

мастеромъ

 

Д.

 

Андрее-

вымъ

 

при

 

участіи

 

его

 

учениковъ— -воспитанников!,

 

семинаріи.

Въ

 

кіотъ

 

вправлены

 

три

 

превосходно

 

написаппыхъ

 

па

 

по-

лотнѣ

 

иконы,

 

шириною

 

1

 

арш.

 

6'верш&

 

и

 

вышиною

 

3

 

арш.

каждая:

 

Господа

 

Вседержителя,

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ,

 

на-

право — святителя

 

Тихона

 

Всронежскаго

 

и

 

палѣво — святи-

теля

 

Арсенія

 

Тверского

 

*).

 

Иконы

 

написаны

 

учителемъ

 

жи-

вописи

 

при

 

семииаріи

 

художникомъ

 

С.

 

В.

 

Ожешкомъ-Ождан-
комъ

 

при

 

участіи

 

его

 

учениковъ — воспитаиниковъ

 

семинаріи

 

2).

')

 

Бывшая

 

ранѣе

 

на

 

горнеыъ

 

діѣстѣ

 

великолѣппая

 

икона

 

Воскрѳсшагр

Спасителя

 

теперь

 

перенесена

 

въ

  

актовый

  

семинарскій

 

валъ.

2)

 

Средства

 

для

 

устройства

 

кіота,

 

вконъ

 

и

 

драпировоісъ

 

были

 

чревъ

о.

 

ректора

 

получены

 

отъ

 

С.-Петербургскихъ

 

кудповъ

 

Константина

 

Ѳеодоро-

вича

 

Пшениснова

 

и

 

Василія

 

Крутова.
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„Симъ

 

тако

 

устроеннымъ",

 

въ

 

12

 

час.

 

дня

 

12

 

августа

въ

 

церкви

 

было

 

совершено

 

малое

 

водоосвященіе

 

и

 

чинъ

освященія

 

иконостаса

 

съ

 

окропленіемъ

 

всего

 

храма

 

святою

водою.

 

Священнодѣйствовали

 

— вновь

 

назначенный

 

въ

 

семи-

нарію

 

духовникъ

 

свящ.

 

о.

 

Михаилъ

 

Соколовъ

 

и

 

о.

 

экономъ

общелштія

 

діаконъ

 

I.

 

Воскресенскій.

 

Въ

 

6

 

час.

 

вечера

 

они

же

 

начали

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

среди

 

котораго

 

въ

 

пололіенное

время

 

была

 

совершена

 

литія,

 

благословеніе

 

хлѣбовъ

 

и

 

полі-

елей

 

предъ

 

древнею

 

иконою

 

святителя

 

Тихона,

 

украшенной

живыми

 

цвѣтами.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

ректо-

ромъ

 

семинаріи

 

выходили:

 

ключарь

 

каѳедр.

 

собора,

 

прот.

Н.

 

Модестовъ,

 

о.

 

Н.

 

Криницкій,

 

о.

 

А.

 

Мирожинъ

 

и

 

о.

 

ду-

ховникъ.

 

За

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

присутствовали — Прео-

священнѣйшій

 

Арсеній,

 

Епископъ

 

Сухумскій,

 

преподаватели

и

 

нѣсколько

 

постороннихъ

 

богомольцевъ.

 

Пѣли

 

тріо

 

изъ

числа

 

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ,

 

париміи

 

читаны

 

о.

 

ректоромъ,

канонъ —о.

 

Н.

 

Криницкимъ.

Утромъ

 

13

 

августа

 

еще

 

задолго

 

до

 

начала

 

богослуженія

въ

 

притворѣ

 

семинарскаго

 

храма

 

о.

 

духовникомъ

 

былъ

 

испо-

вѣданъ

 

фельдшеръ

 

семинарской

 

больницы

 

Як.

 

Ив.

 

Кантутисъ,

поліелавшій

 

вступить

 

въ

 

лоно

 

православной

 

Церкви

 

изъ

 

римо-

католичества.

 

Въ

 

9

 

час.

 

утра

 

о.

 

ректоръ

 

совершилъ

 

чинъ

присоединенія

 

и

 

ввелъ

 

новаго

 

члена

 

Церкви

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

преподалъ

 

ему

 

разрѣшеніе

 

грѣховъ

 

и

 

поставилъ

 

предъ

 

мѣст-

ною

 

иконою

 

Богоматери.

 

Къ

 

тому

 

же

 

времени

 

собрались

 

въ

церковь:

 

Преосвященнѣйшій

 

Арсеній,

 

Епископъ

 

Сухумскій,

о.

 

протодіаконъ,

 

два

 

о.о.

 

иподіакона,

 

діаконъ

 

Никольской,

что

 

на

 

Звѣринцѣ,

 

церкви

 

и

 

архіерейскій

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

съ

регентомъ

 

М.

 

С.

 

Софроновымъ.

 

Въ

 

9

 

час.

 

30

 

мин.

 

прибылъ
Высокопреосвященнѣйшій

 

Димитрій,

 

Архіепископъ

 

Тверской

и

 

Кашинскій,

 

и

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію,

 

въ

 

со-

служеніи

 

о.

 

ректора

 

семинаріи,

 

о.

 

прот.

 

Н.

 

Модестова

 

и

священниковъ —о.

 

Н.

 

Криницкаго,

   

о.

   

А.

   

Мирожина

   

и

 

о.
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Въ

 

положенное

 

время

 

новонрисоединенный

 

рабъ

Вожій

 

Іаковъ

 

былъ

 

пріобщенъ

 

св.

 

Таинъ.

 

По

 

окончаніи

 

ли-

тургіи

 

былъ

 

отслуліенъ

 

молебенъ

 

святителю

 

Тихону

 

съ

 

мо-

литвою

 

святителю

 

и

 

многолѣтіями

 

— Царствующему

 

Дому,

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Высокопреосвященному

 

Димитрію,

 

Прео-

священному

 

Арсенію,

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

уча-

щимся

 

въ

 

Тверской

 

семинаріи.

Изъ

 

церкви

 

оба

 

владыки

 

и

 

другіе

 

почетные

 

гости

 

посе-

тили

 

квартиру

 

о.

 

ректора

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

кушали

 

чай,

 

а

оттуда

 

перешли

 

въ

 

квартиру

 

инспектора —къ

 

завтраку,

 

куда

прибыль

 

также

 

и

 

Преосвященный

 

Василій,

 

Епископъ

 

Ста-

рицкій,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Отрочѣ

 

монастырѣ.

Начало

 

учебнаго

  

года

 

въ

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

субботу

 

1

 

сентября

 

сего

 

года

 

въ

 

Тверской

 

духовной

семинаріи,

 

одновременно

 

съ

 

началомъ

 

церковнаго

 

года,

 

поло-

жено

 

было

 

начало

 

и

 

новому

 

учебному

 

году.

 

Ровно

 

къ

 

12

часамъ

 

означеннаго

 

числа

 

въ

 

семинарскую

 

церковь

 

собрались

преподаватели,

 

воспитанники

 

семинаріи,

 

ученики

 

обоазцовой

школы

 

и

 

многіе

 

изъ

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

родственниковъ — по-

молиться

 

объ

 

успѣхахъ

 

„отроковъ

 

сихъ"

 

и

 

о

 

ниспосланіи
Божія

 

благословенія

 

на

 

предстоящіе

 

имъ

 

труды.

 

Изъ

 

алтаря

вышло

 

духовенство:

 

о.

 

прот.

 

Н.

 

Вяхиревъ,

 

о.

 

Н.

 

Криницкій,
о.

 

А.

 

Мирожиеъ

 

и

 

о.

 

духовникъ —свящ.

 

М.

 

Соколовъ.

 

Рек-
торъ

 

семинаріи,

 

остановившись

 

на

 

амвопѣ,

 

сказалъ

 

рѣчь

на

 

тему

 

12

 

ст.

 

XXXIII

 

не.

 

{Пріидите,

 

чада,

 

послугиайте

мене:

 

страху

 

Господню

 

научу

 

васъ..).

 

Затѣмъ

 

былъ

 

совер-

шенъ

 

положенный

 

по

 

чину

 

молебенъ

 

„предъ

 

началомъ

 

уче-

нія

 

отроковъ",

 

произнесены

 

многолѣтія,

 

и

 

всѣ

 

присутство-

вавшіе

 

окроплены

 

св.

 

водою.

2

 

сентября

 

воспитанники

 

семинаріи

 

и

 

ученики

 

образцо-
вой

 

при

 

ней

 

школы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преподавателями

 

и

 

учителями
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слушали

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

Священнодѣйствовали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи —

прот.

 

Н.

 

Модестовъ

 

и

 

о.

 

духовникъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

св.

 

благов.

 

вел.

 

князю

 

Михаилу

Тверскому,

 

причемъ

 

къ

 

служащимъ

 

присоединились

 

священ-

ники—о.

 

В.

 

Троицкій

 

и

 

о.

 

I.

 

Казанскій.

3

 

сентября

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

семинаріи

 

начались

 

учеб-

ныя

 

занятія.

 

Дай

 

Вогъ,

 

чтобы

 

такое

 

хорошее

 

начало

 

учебнаго

года

 

имѣло

 

спокойное

 

продолженіе

 

и

 

благополучный

 

конецъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ

 

сентябрѣ

 

1901

 

года

   

окончится

   

печатаніемъ

   

новая

книга:

 

„Богослужебный

 

уставъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Опытъ

 

изъясни-

тельнаго

 

излоікенія

 

порядка

 

богослужения

 

Пр.

 

Церкви".

 

Составил*

смотритель

 

Дмитровскаго

 

диховнаго

 

училища

 

магистръ

 

богословія

 

Еа-
силій

 

Розановъ.

 

Книга

 

содерікитъ

 

въ

 

себй

 

подробное

 

излозкеніе

 

порядка
общественная

 

богослуікенія

 

въ

 

течѳніе

 

всего

 

года.

 

Въ

 

ней

 

обращено

особенное

 

вниманіе

 

на

 

многочисленный

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

Типиконе
недомолвки,

 

неопредѣленныя

 

выразкенія

 

и

 

сбивчивыя

 

указанія

 

и

 

по

затруднительнымъ

 

вопросамъ

 

касательно

 

богослуікенія

 

того

 

или

 

дру-

гого

 

даннаго

 

времени

 

дано

 

надле±ащее

 

разъясаеніе.

Содержаніе

 

ея

 

именно

 

слѣдующее:

 

„Предварит,

 

свѣіѣ

нія

 

объ

 

измѣняемыхъ

 

богослужебныхъ

 

молитвословіяхъ

 

и

 

о

книгахъ,

 

содержащихъ

 

эти

 

молитвословія.

 

Часть

 

1

 

о

 

бого-

служении

 

въ

 

пергодъ

 

времени

 

пѣніл

 

Октоиха.

 

Отдѣлъ

 

1

 

о

богослулсеніи

 

воскресныхъ

 

дней

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпа-

деніяхъ

 

(9

 

главъ).

 

Отд.

 

2

 

о

 

богослуя;.

 

седмичныхъ

 

дней

 

при

всевозможн.

 

совпаденіяхъ

 

(11

 

главъ).

 

Отд.

 

3.

 

о

 

богослуж.

субботмихъ

 

дней

 

при

 

всевозможн.

 

совпаденіяхъ

 

(11

 

главъ).
Примѣц.

 

Въ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

отд.

 

говорится

 

и

 

о

 

праздпичпомъ

 

бо-

гослуженіи;

 

кромѣ

 

того,

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

есть

 

особая
глава.

 

Отд.

 

4

 

дополнительный:

 

глава

 

32

 

о

 

вечернихъ

 

сти-

хирахъ

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ";

 

глава

 

33

 

о

 

канонахъ

 

малаго

повечерія

 

во

 

дни

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

34

 

о

 

тротѵряхъ

 

и

 

кон-
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дакахъ

 

малаго

 

повечерія

 

во

 

дни

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

35 —39

о

 

чтеніи

 

каѳизмъ

 

и

 

о

 

назидатедьныхъ

 

чтеніяхъ

 

на

 

различ-

ныхъ

 

службахъ,

 

объ

 

утреннихъ

 

канонахъ,

 

катавасіяхъ

 

и

хвалитныхъ

 

стихирахъ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года;

 

гл.

 

40

 

о

тропаряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

на

 

часахъ

 

періода

 

времени

 

пѣнія

Октоиха,

 

гл.

 

41

 

о

 

литургійныхъ

 

антифонахъ

 

и

 

блажѳннахъ

всего

 

года;

 

гл.

 

42

 

о

 

литургійныхъ

 

тропаряхъ

 

и

 

кондакахъ

періода

 

времени

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

43

 

о

 

кондакахъ

 

въ

 

по-

слѣдованіи

 

изобразительиыхъ;

 

гл.

 

44

 

о

 

литургійиыхъ

 

чте-

ніяхъ

 

изъ

 

Апостола

 

и

 

Евангелія

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года;

 

гл.

45

 

и

 

46

 

о

 

литургійныхъ

 

прокимнахъ,

 

аллилуіаріяхъ

 

и

 

при-

частнахъ

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

47

 

объ

 

отпу-

стахъ

 

при

 

окончаніи

 

различныхъ

 

службъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

Часть

 

2

 

о

 

богослуж.

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

пѣніл

 

Тріоди

 

Постной.
Отд.

 

1

 

о

 

богослуж.

 

приготовит,

 

къ

 

В.

 

посту

 

дней:

 

гл.

 

1 — 10

о

 

богослуж.

 

нед.

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея,

 

Влуднаго

 

сына,

 

Мясоп.

и

 

Сыроп.

 

при

 

всевозможн.

 

совпаденіяхъ;

 

гл.

 

11 — 17

 

о

 

бо-

гослуж.

 

Сырной

 

седм.

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаденіяхъ.

Отд.

 

2

 

о

 

богослуж.

 

во

 

дни

 

св.

 

Четыред.:

 

гл.

 

18

 

и

 

19

 

о

 

бо-

гослуж.

 

воскреси ыхъ

 

дней;

 

гл.

 

20

 

и

 

21

 

о

 

богослуж.

 

сед-

мичпыхъ

 

дней;

 

гл.

 

22

 

и

 

23

 

о

 

богослуж.

 

субботпихъ

 

дней.

Отд.

 

3

 

о

 

богослуж.

 

Страстной

 

седм.

 

Отд.

 

4,

 

гл.

 

20 —28,

 

о

богослуж.

 

въ

 

праздникъ

 

Влаговѣщенія

 

пр.

 

Богородицы,

 

его

предпразднство

 

и

 

отданіе.

 

Отд.

 

5

 

дополнительный,

 

напр.,

 

гл.

31

 

о

 

канонахъ

 

малаго

 

и

 

великаго

 

повечерій

 

въ

 

періодъ

 

вре-

мени

 

пѣнія

 

Тріоди

 

Постной,

 

и

 

т.

 

д.

 

Часть

 

3

 

о

 

богослуэю.

въ

 

пергодъ

 

времени

 

пѣніл

 

Тргоди

 

Цвѣтной.

 

Отд,

 

1

 

о

 

бо-

гослуж,

 

Пасхальной

 

седм.

 

при

 

всевозможн.

 

совпаденіяхъ

(б

 

главъ).

 

Отд,

 

2

 

о

 

богослуж,

 

воскресныхъ

 

послѣ

 

Пасхи

дней

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(14

 

главъ).

 

Отд.

 

3

 

о

богослуж.

 

седмичныхъ

 

дней

 

при

 

различріыхъ

 

совпаденіяхъ
(4

 

главы).

 

Отд.

 

4

 

о

 

субботнѳмъ

 

богослуж.

 

при

 

различныхъ

совпаденіяхъ

 

(4

 

главы).

 

Отд.

 

5

 

о

 

богослуж-

 

седмичн.

 

и

 

суб-



—

 

412

 

—

ботнихъ

 

дней,

 

если

 

случится

 

какой-либо

 

праздникъ

 

Тріоди

Цвѣтной:

 

Преполовеніе,

 

Вознесеніе

 

и

 

т.

 

д.

 

при

 

всевозмож-

ныхъ

 

совпадѳніяхъ

 

(12

 

главъ).

 

Дополнительный

 

къ

 

1 —3

 

ч.

отд.

 

о

 

субботнемъ

 

и

 

седмичномъ

 

заупокойномъ

 

богослуженіи

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

 

Приложеніе

 

(о

 

мѣстонахожденіи

 

пѣсно-

пѣній,

 

чаще

 

другихъ

 

употребляющихся

 

при

 

богослуж.)".
Несмотря

 

на

 

большой

 

обгемъ

 

книги,

 

изд.

 

на

 

хорошей

 

бумаге

 

и

очень

 

опрятно,

 

ціна

 

ей

 

назначается

 

умеренная

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

пере-

сылкой

 

4

 

р.;

 

при

 

требованіи

 

не

 

менѣе

 

8

 

экз. —3

 

р.

 

75

 

к.

 

за

 

экз.

 

съ

пересылкой.

Съ

 

требованілми

 

обращаться

 

къ

 

составителю

 

въ

 

гор.

Дмитровъ

 

Московской

 

губ.
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Обращаться

 

въ

 

г,

 

Вышнемъ

 

Волочкѣ

      

f[

 

£
°-

                            

Екатерининская

 

улица.

                           

F 1

|

              

Магазинъ

 

А.

 

И.

 

Кобелева.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳыинаріи,

 

священпикъ

 

Н.

 

Криницкій-

Печатать

 

раврѣшается,

   

15

 

сентября

   

1901

 

года.

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

архимандритъ

 

Иннокентий.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



f.

15.

Г

   

Ж

   

I

   

ш

'EpjiccQ,

 

IlaxpOjki,-

 

7лі

   

Yai'oq

 

qpejtg

 

к\ш

'ArcoaxoXoi

 

flvrja/Batv.,

 

ofig

 

Tpiag

 

cpi'Xrj.

(Никодимъ

 

Святогорецъ

 

въ

 

Синакса-

рѣ

 

подъ

 

5

  

числомъ

 

ноября).

«И

 

исполнись

 

грдд7і

 

иесь

 

(Ефесъ)

 

лѵьтежа:

 

оустре.шісА

же

 

единодушно

 

ил

 

позориі|іе,

 

косхйфше

 

Піл

 

и

 

Донстар^'л

ллакедбііАіш,

 

др^гн

 

Шклоіш.

 

(Дѣян.

  

іу,

 

29).

«Посл'Цова

 

же

 

°ш§

   

(Павлѵ)

   

даже

 

до

 

Леш

 

урсип'ато?
ПЙррОВ7.

    

КерАНИНй:

   

0OAj8HAI}€

   

Же,

     

ЛрИСТар\'7>

   

II

   

ОсК^ІІДй,

     

И

Гдіи

 

ДервАнинк

 

и

 

Тилао-О'Сн;

 

Леіаие

 

же,

 

Тй^икг

 

и

 

Тро^йлла.
Gin

 

пршшдше

 

жддѴ^

 

нлсв

 

м,

 

Троаді».

 

(Дѣян.

 

го,

 

а).

«Цѣл^етг,

 

вы

 

(Коринѳянъ)

 

Гаіе

 

стрлшюпрн'шецк

 

лаоіі,

и

 

церкве

 

всел».

  

(Римл.

  

і6;

 

23).

•«Благодарю

 

Бога,

 

то

 

ни

 

едйнаго

 

от/,

 

паск

 

(Корин-

еянъ)

 

креетихк,

 

точію

 

Крйспа

 

и

 

Гаіа».

 

(і

 

Корине,

 

і,

 

14).

«Старецк

 

Гаіепи

 

возлювленнолд^,

 

его

 

же

 

%і

 

люблю

 

по

йстинп^».

 

(з

  

Іоан.

   

т,

   

і).

Изъ

 

вышеприведенныхъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

книгахъ

Новаго

 

Завѣта

 

упоминается

 

нѣсколько

 

апост-

 

спутниковъ,

 

съ

именемъ

 

Гаія,

 

а

 

именно:

 

Гаій

 

изъ

 

Дервіп

 

(Дѣян

 

20,4),

 

Гаій —

Македоняниыъ

 

(Дѣян- 19,

 

29),

 

ГаійКориноянинъ

 

(Римл.

 

іб,
2 3

 

и

 

і

 

Корине,

 

і,

 

14),

 

Гаій,

 

къ

 

коему

 

ев-

 

ап.

 

Іоаннъ

 

Бого-
словъ

   

написалъ

 

свое

   

(3-е)

 

посланіе.

   

На

 

этомъ

   

основаніи



—

   

2

    

—

ученые

 

признаютъ

 

4" хъ

 

современниковъ

 

св.

 

Апостоловъ
стэ

 

именемъ

 

Гаія-

 

Такъ

 

въ

 

Богословскомъ

 

энциклопед.

слова рѣ

 

Герцога

 

перечисляются

 

4

 

Гаія-

 

«Кай

 

пли

 

Гаій*

различныя

 

чтенія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

имени.

 

Въ

 

Новомъ

Завѣтѣ

 

ыѣсколько:

 

спутыикъ

 

an.

 

Павла

 

(Дѣян.

 

19,

 

29);
Гаій

 

изъ

 

Македонянъ;

 

Гаій

 

из'ь

 

Дервіи

 

въ

 

Ликаоніи

 

(Дѣян.

20,

 

4)

 

Одного

 

Гаія

 

an-

 

Павелъ

 

крестилъ

 

въ

 

Кориноѣ

 

(і
Корино-

 

і,

 

14),

 

и

 

въ

 

его

 

домѣ

 

христіанская

 

(Корине.)

 

об-

щина

 

находила

 

себѣ

 

пріютъ

 

(Римл.

 

іб,

 

23).

 

Одному

 

Гаію
an.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

написалъ

 

третье

 

свое

 

посланіе»

 

(т.

2,

 

стр-

 

494)-

 

Въ

 

Богословскомъ

 

словарѣ

 

Ветцера

 

и

 

Вельте
сказано:

 

«Гаій

 

(Кай,

 

Cajus) —имя

 

у

 

древнихъ

 

общеупотре-

бительное

 

(Ольсгаузенъ,

 

Biblisch-

 

Comment.);

 

о

 

лицахъ

 

съ

этимъ

 

именемъ

 

часто

 

упоминается

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ-

 

Такъ,

между

 

спутниками

 

апостола

 

Павла

 

упоминаются

 

Гаій

 

изъ

Македоніп

 

(Дѣян-

 

19,

 

29),

 

Гаій

 

изъ

 

Дервіи

 

(Дѣян.

 

2о,

 

4)
въ

 

Ликаоніи-

 

Въ

 

Кориноѣ

 

жилъ

 

Гаій,

 

крещенный

 

апост.

Павло.чъ

 

(і

 

Корине-

 

і,

 

14)

 

и,

 

вѣроятно,

 

тотъ

 

самый,

 

о

гостепріимствѣ

 

котораго

 

упоминаетъ

 

агі.

 

Павелъ

 

въ

 

посла-

ніи

 

къ

 

Римлянамъ

 

^іб,

 

23).

 

Наконецъ,

 

ап.

 

Іоаннъ

 

Бого-
словъ

 

писалъ

 

свое

 

третье

 

посланіе

 

къ

 

Гаію.

 

Этотъ

 

также

отличался

 

своимъ

 

гостепріимствомъ

 

(з

 

Іоан.

 

$,

 

6),

 

но

 

это

не

 

обязываетъ

 

принимать

 

Гаія

 

изъ

 

Македоніи

 

за

 

одно

 

ли-

цо

 

съ

 

Гаіемъ,

 

уиоминаемымъ

 

въ

 

посланіп

 

an.

 

Іоанна

 

Бого-
слова.

 

Таккмъ

 

образомъ

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

Новаго

 

Завѣта

извѣстны

 

слЬдующія

 

лица

 

съ

 

именемъ

 

Гаія:

 

і)

 

і 7йш

 

Корин-

ѳянинъ

 

(Римл.

 

1 6,

 

23;

 

1

 

Корино.

 

і,

 

ц);

 

2)

 

Гаій

 

Маке-
донянинъ

 

(Дѣян.

 

іс),

 

29);

 

з)

 

Иаій

 

изъ

 

Дервіи

 

(Дѣян.

го,

 

4);

 

4)

 

ГаШ,

 

къ

 

которому

 

написано

 

евангслистомъ

~>анномъ

 

третье

 

гюсланіе

 

(з

 

Іоан.

 

і

 

ст.).

 

Мплль,

 

не

 

безъ

осьюванія,

 

думаетт ,

 

что

 

этотъ

 

Гаій

 

былъ

 

въ

 

Пергамѣ

 

епи-

скопомъ

 

и

 

упоминается

 

въ

 

Апост.

 

Постановленіяхъ

 

/>

 

4^-
DictJuniiaire,

 

Wetzer

 

et

 

Welte,

 

t.

 

XII,

 

p.

 

147).

 

Также

 

у

 

Цел

 

пера

(i,

 

p.

 

402)

 

и

 

друг,

 

западныхъ

 

ученыхъ

 

угпоминается

 

о

 

4_хъ

Гаіяхъ.

   

И

 

руссое

 

ученые

   

между

 

апостольскими

   

спугни-



3

   

-

камп

 

считаютъ

 

4

 

лица

 

съ

 

именемъ

 

Гаія.

 

Въ

 

Бпблейскомъ
Словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Ѳ.

 

Солярскаго

 

упоминаются

 

четыре

Гаія.

 

«Гаій

 

(Yai'oq

 

съ

 

греческаго —земный:

 

Сшіъсълатітска-

го —юспѳдинъ:

 

а)

 

Дѣян.

 

19,

 

29:

 

ММедоШШШ,

 

изъ

 

спѵтпи-

ковъ

 

апост.

 

Павла,

 

находившійся

 

при

 

апостолѣ,

 

въ

третье

 

его

 

путешествіе,

 

во

 

Ефесѣ,

 

во

 

время

 

мятежа,

 

вю:;~

бужденнаго

 

здѣсь

 

противъ

 

апостола

 

Димитріемъ

 

серебря-

никомъ.

 

б)

 

Дѣян.

 

го,

 

4-

 

Изъ

 

Дервіи

 

Ликаонскои

 

(Дѣян.

 

14,

6),

 

сопутствовавши

 

ап.

 

Павлу

 

во

 

время

 

путешествія

 

его

по

 

Македоніи,

 

Греціи

 

и

 

Малой

 

Азіп.

 

в)

 

і

 

Корине,

 

г,

 

і_|,

Римл.

 

i6fi

 

23,

 

Еоргиюлнинъ

 

(і

 

Корине,

 

і,

 

14),

 

называе-

мый

 

страннопріимцем^

 

обращенный

 

къ

 

вѣрѣ

 

an.

 

Павломъ

и

 

имѣвшій

 

домашнюю

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

вѣрующіе

 

имі,-

ли

 

свои

 

священныя

 

собранія-

 

г)

 

з

 

Іоан.

 

і.

 

і.

 

Ученикъ

 

loan -

па

 

Богослова

 

(з

 

Іоан.

 

ст.

 

4)>

 

къ

 

которому

 

писано

 

Апосто-
ломъ

 

третье

 

его

 

послакіе.

 

Нельзя

 

принимать

 

его

 

за

 

кото-

раго-либо

 

изъ

 

трехъ

 

доселѣ

 

упомянутыхъ

 

здѣсь

 

липъ,

ибо

 

тѣ

 

были

 

ученики

 

и

 

спутники

 

ап.

 

Павла.

 

Гаій

 

Іоанна,

вѣроятно,

 

изъ

 

члеыовъ

 

церквей

 

Малоазійскихъ,

 

находив-

шихся

 

подъ

 

ссобеннымъ

 

попечегпемъ

 

и

 

управлсніемъ

 

Апо-

стола

 

во

 

время

 

жизни

 

его

 

во

 

Ефесѣ.

 

Апостолъ

 

называетъ

его

 

.возлюбленнымъ,

 

котораго

 

енъ

 

любптч^

 

по

 

пстинт,;

 

ра-

дуется,

 

слыша

 

объ

 

его

 

вѣрности

 

истипѣ

 

Евангельской

 

и

хожденіи

 

вь

 

этой

 

истпнѣ

 

и

 

похваляетъ

 

его

 

за

 

особенную

 

лю-

бовь

 

его

 

къ

 

страннопріимству

 

и

 

за

 

его

 

благодѣянія

 

странству-

ющимъ

 

проповѣдникамъ

 

Евангелія

 

(ст.

 

3>

 

5'^

 

Библ.

 

Словарь

прот.

 

П.

 

'Солярскаго;

 

(Спб.

 

1879

 

г.

 

т.

 

і,

 

стр.

 

3^5^-

 

Въ
Библейск.

 

Энциклопедии

 

архимандрита

 

Никифора

 

говорит-

ся

 

также

 

о

 

четырехъ

 

лицахъ

 

апостол,

 

періода

 

съ

 

имспе.мъ

Гаія.

 

«Гаій

 

(съ

 

греческаго —земный,

 

съ

 

латинскаго —госпо-

линъ)

 

-

 

четыре

 

лица,

 

упоминаемыя

 

подъ

 

этимъ

 

именемъ

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ:

 

а)

 

Кориноянинъ,

 

въ

 

домѣ

 

котораго

останавливался

 

ап.

 

Павелъ

 

во

 

время

 

евангел.

 

проповѣди

жителямъ

 

сего

 

города

 

(Римл.

 

іб,

 

23);

 

б)

 

(Дѣян.

 

19,

 

29)
Македонянинъ,

 

спутникъ

 

ап.

 

Павла,

 

бывшій

 

съ

 

апостоломъ



—

   

4

   

—

въ

 

Ефесѣ

   

во

 

время

   

возмущенія,

   

поднятаго

   

Димитріемъ
серебряникомъ;

 

в)

 

(Дѣян.

 

2о,

 

4)

 

то

 

же

 

спутникъ

 

ап.

 

Павла

родомъ

 

пзъ

 

Дереъ

 

(д.

 

б.

 

изъ

 

Дервіи),

 

сопровождавшій

 

апо-

стола

 

въ

 

его

 

путешествіи

 

по

 

Малой

 

Азіи

 

изъ

 

Коринѳа;

 

г)

(З

  

Іоанн.

   

і

 

—

 

5)

   

ученикъ

 

Іоанна

 

Богослова,

   

къ

 

которому

онъ

 

писалъ

 

третье

 

свое

 

посланіе,

    

и,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

по-

сланія,

 

очень

 

любимый

 

возлюбленнымъ

 

ученпкомъ

 

Госпо-

да»

   

(Москва,

   

189 1,

   

144

 

стр.).

 

У

 

преосвященНаго

 

Михаила
въ

 

Введеніи

 

въ

 

Новозавѣтныя

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

хотя

 

не-

раздѣльно

   

упомянуты

   

апостол,

 

спутники,

   

носившіе

   

имя

Гаія,

 

но

 

можно

 

вндѣть,

 

что

 

и

 

по

 

его

 

мнѣнію

 

было

 

четы-

ре

 

лица

 

съ

 

именемъ

 

Гаія.

   

Въ

 

статьѣ

 

о

  

з

  

посланіи

 

св.

  

ап.

еванг.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

написанномъ

  

« для

 

одного

 

уважае-

маго

 

въ

 

средѣ

 

своего

 

общества

 

мужа,

 

именемъ

 

Гаія»,

   

(ч.

і,

 

стр.

  

266),

 

въ

 

примѣчанін

 

і

  

сказано:

   

«Христіанъ

 

съ

 

име-

немъ

 

Гая

 

Е'мы

 

находимъ

   

Римл.

    

іб,

   

23;

    

і

  

Корине,

  

і,

   

14;

Дѣян.

  

19,

 

29

 

и

 

2о

 

гл.

 

4

 

ст.

 

(стр.

 

268)».

 

Такимъ

 

образомъ

у

  

еп.

   

Михаила

   

упоминается

   

Гаій —Коринѳянинъ-страныо-

пріимецъ(Римл.

 

іб,

 

23;

 

і

  

Корине,

 

і,

 

14),

 

Гаій

 

Македонянинъ

—Дѣяи.

   

19;

  

29

 

и

 

Гаій

 

изъ

 

Дервіи

 

(Дѣян.

  

2огл.

 

4

 

ст.).

 

Въ
Толковомъ

   

Апост

 

олѣ,

   

преосвященный

   

Михаилъ,

   

изъяс-

няя

 

29

 

стпхъ

  

19

  

главы

   

Дѣяній

 

говоритъ:

    

«Гаія,

 

схвачен-

наго

 

возмутившимися

 

въ

 

Ехресѣ

 

язычниками,

 

нужно

 

отли-

чать

   

отъ

 

Гаія

 

Дервянина

   

(Дѣян.

 

го,

 

4

 

ст.)

 

(Кіевъ,

  

1897^
444

 

стр.).

 

Въ

 

Общедоступномъ

 

объясненіи

 

свящ.

 

Андрея
Полотебнова

 

посланій

 

св.

 

ап.

 

Іоанна

 

Богослова

   

говорится

о

  

g-хъ

 

лицахъ

 

съ

 

именемъ

 

Гаія.

   

«Въ

 

Писаніяхъ

 

Апостоль-

скихъ

 

упоминаются

 

три

 

Гаія:

    

Македонянинъ,

   

Дервянинъ

и

 

Кориноянинъ.

 

ГаіН

 

Македонянинъ

 

и

 

Гаій

 

Дервянинъ

 

бы-

ли

 

спутниками

 

ап.

 

Павла.

 

Гаій

 

Македонянинъ

 

въ

  

з

  

апост.

путешествіи

   

an.

 

Павла

   

(54 — 57)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

соотечествен-

никомъ

   

Арпстархомъ

   

былъ

   

схваченъ

   

чернью

   

въ

 

Ефссѣ

(56

 

г.),

 

во

 

время

 

бунта

 

серебряника

 

Димитрія,

 

и

 

освобож-

денъ

 

от'ь

 

опасности

 

рѣчыо

 

къ

 

народу

 

одного

 

изъ

 

Ефесск.

пачальниковъ

 

(Дѣян.

 

19,

  

гі—^о).

 

Гаій

 

Дервянинъ,

 

вмѣстѣ



—
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—

съ

  

Сосипатромъ

 

Пирровымъ

 

и

 

др.

 

сопровождалъ

 

ап

   

Пав-

ла

 

изъ

 

Коринеа

 

до

 

Асіи

 

въ

 

послѣднее

  

путешествіе

 

его

 

въ

Іерусалимъ

 

(58

 

г.).

   

О

 

Гаіѣ

 

Кориноянинѣ

 

говорится

   

въ

   

г

посланіи

   

къ

 

Коринѳянамъ

 

и

 

Римлянамъ.

   

Онъ

 

вмѣстѣ

   

съ

Криспомъ,

 

начальникомт^

 

Корино.

 

синагоги,

 

и

 

домом ъ

 

Сте-

фана

 

Коринѳскаго

    

былъ

  

крещенъ

   

самимъ

   

ап.

   

Павломъ

(г

 

Корине,

   

і,

  

14 — іб;

   

Дъян.

   

і8,

 

8);

   

впослѣдствіи

   

былъ

епископомъ

 

въ

 

Ефесѣ,

 

послѣ

 

св.

 

Тимоеея.

  

Пзвѣстенъ

 

еще

Гаій

 

апостольскаго

 

времени

 

и

 

епископъ

 

Пергамскій,

 

ушомина-

•емый

 

въ

 

Апостол,

 

постановленіяхъ

 

(Constit.

 

Apostol.

  

VII,

 

46).

Несмотря

   

на

   

ясыыя

   

указанія

   

въ

 

Новомъ

   

Вавѣтѣ

   

на

существованіе

    

четырехъ

    

апостол,

    

спутниковъ

   

съ

   

име-

немъ

 

Гаія,

 

по

 

церковному

 

преданію

 

въ

 

соборъ

 

jo

 

св.

 

апо-

столовъ

 

включенъ

 

одинъ

 

только

 

Гаій.

 

Такъ,

 

въ

 

спискѣ

 

70

апостоловъ,

 

приписываемомъ

 

св.

 

Дорооеіо,

   

епископу

 

Тир-

скому,

    

упоминается

    

одинъ

   

Гаій

    

(подъ

   

№

    

39) —имен-

но

 

ушомпнаемый

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(ібгл.

 

23

 

ст. ).

который

   

впослѣдствіи

    

былъ

 

епископомъ

   

въ

 

Ефесѣ;

    

въ

спискѣ

 

Адона

 

(въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архіеп.

 

Сергія)

 

также

упоминается

 

одинъ

 

Гаій

 

(подъ

 

40

 

Л?);

 

въ

 

Четьи-Мпнеѣ

 

св.

Димитрія,

   

на

 

основаніи

   

Дороееева

   

сказанія,

 

упоминается

также

 

одинъ

 

Гаій

 

(№

 

43);

   

въ

 

книгѣ

 

И.

 

Крылова

   

(Житія
12

 

и

 

7о

 

апостоловъ,

   

подъ

 

43

  

№)

   

говорится

 

объ

 

одномч»

только

 

Гаіи,

 

(ч.

 

2,

 

стр.

  

75 )

 

—

 

и

 

Д РУ Г -

 

Въ

 

Синаксарѣ

 

Нпко-
дима

 

говорится

 

объ

 

одно.мъ

 

только

 

Гаіи—

 

подъ

 

5

 

числомъ

ноября,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Ермомъ,

 

Патровомъ,

 

,

 

Іиномъ

 

и

 

Фи-

лологомъ

   

(229

   

стр.).

   

Въ

 

службѣ

   

собору

 

7°

   

апостоловъ

{подъ

 

4

 

числомъ

 

января

   

въ

 

стихпрахъ

   

на

   

Господи

   

воз-

звахъ

 

Гаі.й

 

упоминается

 

дважды

 

(въ

 

і

  

и

 

2

  

стихпрахъ),

 

но,

повидимому,

   

рѣчь

   

идетъ

   

объ

 

одномъ

   

и

   

томъ

 

же

   

Гаіи,

такъ

 

какъ

 

въ

 

канонѣ

 

и

 

др.

  

стпхирахъ

 

означенной

 

службы

упоминается

 

одинъ

 

св.

 

Гаій

 

(4

 

пѣснь

 

канона),

 

на

 

ряду

 

съ

Линомъ.

  

Въ

 

службѣ

 

св.

  

j о

 

апостоламъ,

 

изданной

 

отдѣль-

ной

 

книжкой

 

(1899

 

г 0>

 

дважды

 

упоминается

   

св.

 

Гаій

   

(з

стихира

   

на

 

Господи

 

воззвахъ

   

и

   

въ

  

з

  

пѣсни

 

канона),

 

но



—
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—

въ

 

обопхъ

 

случаяхъ

 

разумѣется

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Гаій,

именно

 

сстраннопріимецъ»,

 

упоминаемый

 

въ

 

посланіи

 

къ

Римлянамъ.

 

Подъ

 

з

 

числомъ

 

ноября,

 

хотя

 

и

 

положена

 

па-

мять

 

св.

 

апостола

 

Гаія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

апостолами,

 

но

нѣтъ

 

для

 

нихъ

 

особой

 

службы.

 

Въ

 

Полномъ

 

Христіан-

скомъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г -)

 

въ

 

числѣ

 

jo

 

апосто-

ловъ

 

поименованъ

 

только

 

одинъ

 

Гаій

 

(4

 

янв.

 

и

 

5

 

ноября);
въ

 

Полномъ

 

Мѣсяцесловѣ,

 

изданномъ

 

прот.

 

Д.

 

С.

 

Вершин -

скимь — въ

 

соборѣ

 

jo

 

апостоловъ

 

числится

 

одинъ

 

только

Гаій

 

(подъ

 

4

 

января

 

и

 

з

 

ноября);

 

въ

 

Мѣсяцесловѣ,

 

издан-

номъ

 

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода —также

 

въ

 

соборѣ

 

7°

апостоловъ

 

упоминается

 

одинъ

 

Гаій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

основаніи

 

извѣстныхъ

 

списковъ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ,

 

служ-

бы

 

св.

 

апостоламъ,

 

и

 

мѣсяцеслововъ,

 

святцевъ — видно,

что

 

къ

 

собору

 

7°

 

апостоловъ

 

православная

 

Церковь

 

при-

числяетъ

 

изъ

 

4

 

апостольскихъ

 

спутников';,

 

съ

 

именемъ

 

Гаія
только

 

одного,

 

именно — Гаія

 

изъ

 

Корішѳа.,

 

страннопріим-

ца,

 

о

 

коемъ

 

упоминаетъ

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

Римлянамъ

 

(іб,

 

23)

 

и

 

въ

 

і

 

посланіи

 

къ Коринѳянамъ

 

(ігл.
1 6

 

ст.),

 

который

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

епиекоповъ

 

въ

 

Ефесѣ.

І,

    

ПІЙ-ЕОРИЕѲЯНИНЪ.

а

 

Благодарю,

 

Бога,

 

лко

 

ни

 

едииаго

 

отъ

васъ

 

(коринѳянъ)

 

крестихъ,

 

точію

 

Криспа
и

 

Гаіяуу.

 

(і

  

Корино.

  

і,

  

14).

Коринеъ,

 

на

 

Коринѳскомъ

 

перешейкѣ,

 

между

 

Эгейскимъ
и

 

Іонійскимъ

 

морями,

 

съ

 

двумя

 

большими

 

гаванями —Кен-
хрейскою

 

къ

 

востоку

 

(Дѣян.

 

і8,

 

і8;

 

Римл.

 

іб,

 

і)

 

и

 

Ле-
хейскою

 

къ

 

западу,

 

во

 

времена

 

апостоловъ

 

принадпежалъ

къ

 

городамъ

 

самымъ

 

зна.менитымъ

 

и

 

былъ

 

главнымъ,

 

въ

Ахаіи

 

(Дѣян.

  

1 8,

  

12).

 

Разрушенный

 

римлянами

 

за

 

полтора



_
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—

вѣка

 

до

 

Рождества

 

Христова

 

(146

 

г.)

 

и

 

за

 

44

 

года

 

воз-

становленный

 

и

 

обращенный

 

въ

 

римскую

 

колонііе

 

Юлісмъ

Цесаремъ,

 

Коринѳъ,

 

благодаря

 

заботливости

 

своего

 

воз-

становителя,

 

своимъ

 

псторическимъ

 

воспомпнаніямъ

 

(Пав-

заній,

 

іі,

 

2,

 

р.

 

115)

 

и

 

.особенно

 

счастливому

 

мѣстополо-

женію

 

въ

 

средоточіи

 

образованнаго

 

свѣта,

 

быстро

 

достигъ

почти

 

всей

 

прежней

 

своей

 

славы.

 

Къ

 

первому

 

хрнсті-

анскому

 

вѣку

 

онъ —изъ

 

пустыни— явился

 

поирежнему

«свѣтиломъ

 

и

 

красою

 

Греціп,

 

прекраснымъ

 

Корпнеом'ь,

выставленнымъ

 

какъ

 

бы

 

напоказъ»

 

(Цицеронъ,

 

Pro

 

leg.

Manil.

 

с.

 

3;

 

397

 

Р-)—съ

 

своимъ

 

мыогочисленнымъ

 

народо-

населеніемъ,

 

съ

 

торговлею,

 

важнѣйшею

 

въ

 

цѣлой

 

Грсціи,
съ

 

богатствами,

 

стекавшимися

 

къ

 

нему

 

изъ

 

всѣхш

 

частей

тогдашняго

 

свѣта,

 

съ

 

успѣхами

 

въ

 

н^укахъ

 

(і

 

Корино.

 

і,

20,

 

гл.

 

і,

 

з,

 

і8

 

н

 

др.)

 

и

 

искусствах!-,,

 

съ

 

чрезвычайною

роскошью

 

и

 

блестящею

 

утонченностію

 

житейскихъ

 

отно-

шеній,

 

съ

 

славными

 

Истмійскими

 

играми,

 

повторявшимися

каждые

 

два

 

года

 

и

 

привлекавшими

 

цѣлыя

 

тысячи

 

народу.

Посѣщеніе

 

богатаго

 

и

 

счастливаго

 

РСоринеа

 

обѣщало

 

удо-

влетвореніе

 

самымъ

 

разнообразнымъ

 

стремленіямъ

 

и

 

вку-

самъ

 

и

 

считалось

 

j'

 

многихъ

 

за

 

величайшее

 

счастіе,

 

не

 

вся-

кому

 

доступное.

 

(Горапій,

 

Epist.

 

1,

 

XVII,

 

p.

 

255).

 

Несколь-
ко

 

славеыъ

 

былъ

 

Кориноъ

 

съ

 

одной

 

стороны —внѣшней,

въ

 

такой

 

же

 

мѣрѣ

 

былъ

 

безелавенъ

 

съ

 

другой

 

стороны —

внутренней.

 

Богатство

 

и

 

вѣчный

 

приливов

 

всякпхъ

 

инозем-

цевъ

 

внесли

 

съ

 

собою

 

въ

 

этотъ

 

городъ

 

всесвѣтное

 

раз-

вращеніе

 

и

 

чрезвычайную

 

испорченность

 

нравовъ.

 

Названіе
кориноянъ

 

надменными,

 

недружелюбными

 

къ

 

бѣднымъ,

 

на-

глыми,

 

невоздержными

 

въ

 

винѣ

 

(і

 

Кор

 

},

 

у,

 

4,

 

8;

 

$,

іі

 

и

 

др.)

 

были

 

очень

 

нерѣдкими

 

въ

 

древности.

 

Особенно
же

 

порицали

 

ихъ

 

за

 

служсніе

 

Афродитѣ

 

(і

 

Кор.

 

з,

 

і

 

—

іо,

 

іі;

 

б

 

гл.

 

9 — II

 

и

 

др.)-

 

Оно

 

было

 

развито

 

зд'

 

іъ

 

въ

самыхъ

 

обширныхъ

 

размѣрахъ,

 

такъ

 

что

 

Кориноъ,

 

по

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

(Dion.

 

Chrysost

 

orat

 

XXX\4I,

 

463

 

p.

Maxim.

 

Tyr.

 

Dissertat.

 

Ш,

  

10

 

и

 

др ),

   

превосходилъ

 

въэтомъ



—
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—

отношеніп

 

всѣ

 

города,

 

извѣстные

 

въ

 

древности;

 

его

 

назы-

вали

 

«городомъ

 

Афродиты»

 

(Evripid.

 

Belleroph.

 

і

 

ар.

 

Strabon
VIII,

 

582)

 

и

 

словами

 

«жизнь

 

коринѳская»

 

обозначали

 

жизнь

крайне

 

роскошную

 

и

 

крайне

 

развратную

 

(М.

 

Голубевъ,
Обозрѣніе

 

посланій

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Коринеянамъ,

 

Спб.

 

i86i;

Д,

 

Глаголевъ,

 

Второе

 

путешествіе

 

an.

 

Павла,

 

Тула,

 

1893;

Фарраръ,

 

Жизнь

 

ап.

 

Павла

 

и

 

др.)

 

Въ

 

Коринѳъ

 

въ

 

первый

разъ

 

прибылъ

 

для

 

проповѣди

 

an.

 

Павелъ

 

въ

 

32

 

(53)

 

году

во

 

время

 

2

 

своего

 

апостольскаго

 

путешествія.

 

Положеніе

апостола

 

языковъ

 

среди

 

людей,

 

чуждыхъ

 

духовной

 

жиз-

ни,

 

«идеальныхъ

 

запросовъ»

 

души,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

бы-

ло

 

крайне

 

тяжелымъ;

 

самъ

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

въ

 

Корин-
оѣ

 

былъ

 

«въ

 

немощи,

 

и

 

въ

 

страхѣ,

 

и

 

въ

 

великомъ

 

трепе-

тѣ»

 

(і

 

Кор

 

2

 

гл.

 

з

 

ст.).

 

Такое

 

состояніе

 

an.

 

Павла

 

въ

значительной

 

мѣрѣ

 

вызывалось

 

еще

 

различными

 

побоч-

ными

 

обстоятельствами,

 

имѣвшими

 

мѣсто

 

въ

 

первое

 

пре-

бываніе

 

его

 

въ

 

Коринѳѣ.

 

Онъ

 

прибылъ

 

въ

 

этотъ

 

городъ

кзъ

 

Аоинъ,

 

гдѣ

 

проповѣдь

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

воскресшаго

 

I.

 

Хри-

ста

 

даже

 

не

 

сочли

 

нужнымъ

 

дослушать

 

до

 

конца

 

(Дѣян.

17

 

гл.

 

з 2

 

ст.).

 

Весьма

 

неблагопріятно

 

для

 

апостола

 

было

и

 

то,

 

что

 

опъ

 

пришелъ

 

въ

 

многолюдный

 

Коринѳъ

 

совер-

шенно

 

одинъ

 

и,

 

обращаясь

 

среди

 

толпы,

 

чуждой

 

ему

 

по-

чти

 

во

 

всѣхъ

 

отыошеніяхъ,

 

чувствовалъ

 

себя

 

въ

 

тяжеломъ

душевномъ

 

настроеніи;

 

но,

 

къ

 

великой

 

радости,

 

онъ

 

вско-

рѣ

 

встрѣтилъ

 

прибывшую

 

изъ

 

Рима

 

въ

 

Коринѳъ

 

еврей-

скую

 

чету

 

Акилу

 

и

 

Прискиллу

 

(см.

 

ап.

 

Акила)

 

и

 

по

 

оди-

наковости

 

ремесла,

 

по

 

замѣчанію

 

Дѣеписателя,

 

остановил-

ся

 

у

 

нихъ

 

(Дѣян.

 

і8,

 

4>

 

Первоначально

 

ап.

 

Павелъ

 

по

 

су б-

ботамь

 

говорилъ

 

въ

 

сннагогѣ

 

іудеямъ

 

и

 

прозелитамъ

 

изъ

еллиновъ

 

о

 

Христѣ,

 

какъ

 

ожидаемомъ

 

ими

 

Мессіи,

 

а

 

за-

тѣмъ,

 

когда

 

пришли

 

къ

 

нему

 

изъ

 

Македоніи

 

Сила

 

и

 

Ти-
моѳей,

 

то

 

Павелъ,

 

понуждаемый

 

Духомъ,

 

началъ

 

проповѣ-

дывать

 

о

 

томъ,

 

что

 

ожидаемый

 

ими

 

Христосъ

 

(Мессія)

 

есть

Іисусъ,

 

распятый

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

Пилатомъ

 

и

 

воскресшій

 

изъ

мертвыхъ,

  

но

 

такт,

 

какъ

 

іудеи

 

противились

 

его

 

ученію

   

и



—

   

9

   

—

злословили

 

самаго

 

проповѣднпка,

 

то

 

онъ,

 

отрясши

 

олежды

свои,

 

сказалъ

 

къ

 

нимъ:

 

«Кровь

 

ваша

 

на

 

главахъ

 

вашпхъ,

 

а

я

 

чистъ;

 

отнынѣ

 

иду

 

къ

 

язычникамъ

 

(Дѣяч.

 

і8,

 

4 — &)*

 

й,

оставивъ.

 

синагогу,

 

пришелъ

 

къ

 

нѣкоторому

 

чтущему

 

Бо-
га

 

(язычниьу),

 

именемъ

 

Іусту,

 

котораго

 

домъ

 

былъ

 

близъ

синагоги.

 

Криснъ

 

же,

 

начальникъ

 

синагоги,

 

увѣровалъ

 

въ

Господа

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

домомъ;

 

многіе

 

нзъ

 

коринѳянъ

слушая

 

увѣровали

 

и

 

крестились

 

(Дѣян.

 

і8;

 

j

 

—

 

8).

 

Между

этими

 

многими

 

изъ

 

кориноянъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

і

 

посла-

нія

 

къ

 

нимъ

 

(гл.

 

і,

 

іу

 

ст.),

 

былі,

 

Гаги,

 

зажиточный

 

и

 

знат-

ный

 

житель

 

города

 

и,

 

можстъ

 

быть,

 

бывшій

 

прозелитомъ.

«Другое

 

лице,

 

пріобщившееся

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

къ

 

сонму

 

спа-

саемыхъ

 

и

 

такъ

 

же

 

(какъ

 

Іустъ,

 

Крпспъп

 

др.)

 

украшенное

любовію

 

и

 

благсчестіемъ

 

(сн.

 

Златоустъ,

 

Толк,

 

на

 

посла-

Hie

 

къ

 

Римлянамъ,

 

Амвросій,

 

на

 

і

 

поел,

 

къ

 

Коринѳянамъ

і

 

гл.

 

14

 

ст.),

 

былъ

 

Гаій,

 

впослѣдствіп

 

послужившій

 

въ

Коринѳѣ

 

апостолу

 

достолюбезною

 

добродѣтелію

 

странно-

любія»

 

(Голубевъ,

 

М.

 

л.

 

Щ

 

ст.).

 

Отъ

 

великой

 

душевной

радости

 

an,

 

Павслъ

 

самъ

 

окрестнлъ

 

Епенета

 

и

 

Стефана

 

и

весь

 

домъ

 

его,

 

а

 

также

 

Криспа

 

и

 

Гаія.

 

Въ

 

посланш

 

къ

Римлянамъ

 

(написанномъ

 

въ

 

Коринѳѣ)

 

an.

 

ІТавелъ

 

ппсалъ

къ

 

тамошнимъ

 

христіана.мъ

 

(гл.

 

іб,

 

ст.

 

23):

 

«Цѣлуетъ

 

вы

Гаіе,

 

страннопріимецъ

 

мой

 

и

 

церкве

 

всея».

 

Изъ

 

этихъ

 

еловъ

видно,

 

что

 

не

 

только

 

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

домѣ

 

Гаія

 

паходилъ

успокоеніе

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ,

 

но

 

новообращенные

 

въ

хрпстіанетво

 

изъ

 

язычниковт.

 

собирались

 

кь

 

нсм\ ,

 

и

 

онъ,

какъ

 

обладавшій

 

значительными

 

средствами,

 

щедро

 

удо-

влетворялъ

 

ихъ

 

потребностям^

 

и

 

домъ

 

Гаія,

 

какъ

 

жили-

те

 

Акилы

 

и

 

Прискиллы,

 

былъ

 

церковію,

 

мѣстомъ

 

обще-

ственныхъ

 

богослужебныхъ

 

собраній

 

для

 

кориноскихъ

 

хри-

стіанъ

 

«Гаій,

 

говоритъ

 

блаж.

 

Ѳеофилактъ,

 

архіепископъ
Болгарскій,

 

принималъ

 

у

 

себя

 

всю

 

церковь

 

и

 

самого

 

Пав-
ла,

 

это

 

великая

 

(для

 

него)

 

похвала,—ибо

 

Павелъ

 

не

 

по-

шелъ

 

бы

 

къ

 

нему,

 

если

 

бы

 

не

 

нашелъ

 

его

 

достойнымъ>

(Толкованіе

   

на

 

носланіе

   

къ

 

Римлянамъ,

   

Казань,

   

1864

 

г,
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-

22)

 

стр.).

 

Домъ

 

Гаія

 

былъ

 

открытъ

 

для

 

всѣхъ

 

не

 

только'

принявшпхъ

 

св.

 

крещеніе,

 

но

 

и

 

готовящихся

 

къ

 

оному, —

не

 

даромъ

 

же

 

онъ

 

названъ

 

страннопріимцемъ

 

(Римл.

 

іб,

2

 

9)-

 

Обширный

 

его

 

домъ

 

сдѣлался

 

центром

 

ъ

 

для

 

христіан-

ской

 

общины

 

въ

 

Коринѳѣ,

 

гюслѣ

 

того

 

какъ

 

число

 

вѣро-

вавшихъ

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

увеличилось,

 

и

 

тѣсныя

 

помѣще-

нія,

 

какъ

 

жилище

 

св.

 

Акилы,

 

дѣлались

 

неудобными.

 

Со-

бирались

 

христіане

 

по

 

большей

 

части

 

вечеромъ,

 

когда

 

боль-

шинство

 

членовъ

 

юной

 

церкви,

 

преимущественно

 

бѣдные,

заняты

 

были

 

весь

 

день

 

работой

 

и

 

только

 

по

 

вечерамъ

 

имѣ-

,іи

 

возможность

 

сколько-нибудь

 

свободно

 

распорядиться

своимъ

 

временемъ.

 

Важітѣйшая

 

часть

 

общественнаго

 

Бого-

елуженія — Евхаристія — по

 

времени

 

своего

 

совершенія

 

назы-

валась

 

--Вечерею

 

Господнею»

 

(Koptaxov

 

leftfjMVj,

 

і

 

Кор.

 

и,

2 о).

 

Полтора

 

года

 

ап.

 

Павелъ

 

провелъ

 

втэ

 

Коринѳѣ,

 

и

 

подъ

его

 

руководствомъ

 

первенцы

 

Коринѳской

 

церкви

 

(какъ-то
Епенетъ,

 

Криспъ

 

и

 

Гаій

 

и

 

др.)

 

утверждались

 

въ

 

истннахъ

проповѣдуемаго

 

имъ

 

евангельскаго

 

ученія

 

и,

 

возрос-

ши

 

въ

 

мѣру

 

возраста

 

іХрнстова,

 

становились

 

во

 

главу

церквей.

 

Церковное

 

преданіе

 

сообшаетъ,

 

что

 

коринѳскій

страннопріимецъ

 

Гаій

 

былъ

 

поставленъ

 

во

 

епископа

 

Ефес-
ской

 

церкви,

 

по

 

смерти

 

св.

 

ап.

 

Тимоѳея.

 

Св.

 

Гаій,

 

кро.мѣ

достолюбезной

 

добродѣтели

 

страннопріимства,

 

отличался

строго

 

благочестивою

 

жизнЬо.

 

Св.

 

Іодннъ

 

Златоустъ,

 

изъ-

ясняя

 

2

 

3

 

стихъ

 

іб

 

главы

 

къ

 

Римлянамъ:

 

«Цѣлуетъ

 

вы

 

Гаіе,

страннопріимецъ

 

(Ss'voq)

 

мой

 

и

 

церквевсся»,

 

пишетъ:

 

«Ви-
дишь

 

ли,

 

какой

 

вѣнецъ

 

соплелъ

 

ему

 

Апостолъ,

 

засвидѣ-

тельствовавъ

 

о

 

такомъ

 

его

 

страннолюбіи

 

и

 

собравъ

 

всю

церковь

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ?

 

Ибо

 

подъ

 

словомъ

 

£е

 

ѵос,—стран-

никъ

 

разумѣется

 

страннопріимецт>.

 

А

 

когда

 

слышишь,

 

что

Гаій

 

принималъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

Павла,

 

дивись

 

не

 

только

щедрости,

 

но

 

и

 

строгой

 

жизни

 

его

 

(Гаія),

 

потому

 

что,

если

 

бы

 

Гаій

 

не

 

былъ

 

достоннъ

 

Павловыхъ

 

добродѣтелсй,

то

 

и

 

Павелъ

 

не

 

пошелъ

 

бы

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ.

 

Стараясь

исполнить

 

болѣе,

 

нежели

 

сколько

 

предписывалось

   

многп-
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-

ми

 

изъ

 

заповѣдей

 

Хрпстовыхъ,

 

Апостолъ

 

не

 

переступилъ

бы

 

того

 

закона,

 

по

 

которому

 

повелѣвалось

 

напередъ

 

извѣ-

дывать

 

пріемлющихъ

 

и

 

останавливаться

 

въ

 

домахъ

 

у

 

до-

стойныхъ»...

 

Страннопріимство

 

Гаія

 

въ

 

Кориноѣ

 

простира-

лось

 

не

 

только

 

на

 

жителей

 

Кориноа

 

(а

 

впослГ.дствіи

 

и

Ефеса),

 

но

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

хрпстіанъ — странствовавшихъ,

 

от-

куда

 

бы

 

они

 

ни

 

были,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

онъ

 

былъ

похожъ

 

на

 

Гаія,

 

ученика

 

св.

 

ап.

 

Іоанна

 

Богослова

 

(з

 

Іоан-

на

 

5 — 7

 

стпхъ).

 

Къ

 

еожалѣнію,

 

ни

 

псторія,

 

ни

 

церковное

преданіе

 

не

 

сохранили

 

свъдѣній

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

св.

 

Гаія,

 

коринѳскаго

 

страннопріимца

 

и

 

Гфесскаго

 

еписко-

па.

 

НеизвГстно,

 

когда

 

и

 

какою

 

смертію

 

скончался

 

сей

 

св.

Гаій.

 

Въ

 

Сннаксарѣ

 

Никодима

 

подъ

 

5

 

ноября

 

о

 

семъ

 

апо-

столѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Патрово.мъ

 

и

 

Ррмомъ,

 

сказано,,

 

что

 

они

вмѣстѣ

 

скончались

 

(Эѵ/р/уаіѵ), — каковымъ

 

выраженісмъ

обычно

 

обозначается

 

смерть

 

естественная,

 

а

 

не

 

мучениче-

ская.

 

Что

 

св.

 

Гаій

 

— кориноянинъ

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Ефе-

сѣ,

 

объ

 

этомъ

 

находятся

 

почти

 

единодушный

 

свидетель-

ства

 

греческой

 

и

 

нашей

 

отечественной

 

церкви.

 

Въ

 

Сина-
ксарѣ

 

Никодима

 

подъ

 

5

 

числомъ

 

ноября

 

сказано:

 

Онъ,
т.

 

е.

 

Гаій

 

(память

 

коего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Патровомъ,

 

Ер-
момъ

 

и

 

др.

 

5

 

ноября)

 

тотъ,

 

о

 

которомъ

 

ап-

 

Павелъ

 

въ,

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

 

23)

 

пишетъ:

 

\Ѵз~Л'Сгхси

 

u[A7.q

Гсц'ос,

 

6

 

£svoe,

 

pi».

 

Онъ

 

былъ

 

Ефесскимъ

 

епископомъ

 

пос-

лѣ

 

святаго

 

(а:(иоіо~оч~)

 

Тимооея

 

(Ноябрь

 

стр.

 

3

 

3°)-

 

^ъ

 

Ска-
заніи

 

о

 

7°

 

апостолахъ,

 

приписываемомт.

 

св.

 

Дороѳею,

 

епи-

скопу

 

Тирскому,

 

помѣщаемомъ

 

въ

 

началѣ

 

Богослужебнаго

Апостола,

 

сказано,

 

что

 

Гаій,

 

помГлценный

 

въ

 

соборѣ

 

7°" и

и

 

упоминаемый

 

ап.

 

Пав.томъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ
(іб,

 

23),

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

епископомъ

 

Ефесскимъ.

 

Въ
Четьи-Мпнеѣ

 

св.

 

Днмитрія

 

Ростовскаго

 

(на

 

основаніи

 

ска-

занія

 

Дороѳея)

 

сказано:

 

«43'

 

Гаій

 

святый,

 

его

 

же

 

въ

 

Рчм-
стѣй

 

епистоліи

 

Павелъ

 

святый

 

воспоминаетъ,

 

глаголя:

 

ІІ,Ѣ-

луетъ

 

вы

 

Гаіе

 

страннопрінмецъ

 

мой

 

и

 

церкве

 

всея

 

(Римл.

іб,

 

23):

   

бысть

 

еппскопъ

   

въ

 

Ефесѣ

   

по

 

святомъ

 

Тпмооеи



—
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—

(4

 

января

 

ст.

 

47) ;

 

•

 

Въ

 

сочиненіи

 

П.

 

Крылова

 

(Житія

 

12

 

и

70

 

апостоловъ)

 

сказано:

 

*

 

Онъ

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Ефе-

сѣ,

 

послѣ

 

св.

 

an.

 

Тимоѳея.

 

О

 

нсмъ

 

воспоминаетъ

 

св.

 

Па-

велъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

 

23)».

 

У

 

преосвящен-

наго

 

Ѳеофана

 

(Толкованіе

 

па

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ)

 

ска-

зано:

 

«Гаій

 

страннопріимсцъ

 

(іб

 

гл.

 

23)

 

изъ

 

70;

 

былъ

 

по-

томъ

 

епископомъ

 

въ

 

Ефесѣ

 

послѣ

 

св.

 

Тимоѳея.

 

А

 

Орп-
генъ

 

по

 

преданію

 

говорит!»,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

епископомъ

Солунской

 

церкви.

 

Память

 

5

 

ноября

 

>.

 

(Ч.

 

2,

 

М.

 

1890

 

г.

4Ю

 

стр.).
Память

 

св.

 

ап.

 

Гаія-страннопріимца

 

изъ

 

Коринѳа,

 

епи-

скопа

 

Ефесскаго,

 

какъ

 

причтеннаго

 

къ

 

собору

 

7°

 

апосто-

ловъ,

 

совершается

 

4

 

января,

 

а

 

особо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Патро-

вомъ,

 

Ермомъ,

 

Фнлологомъ

 

совершается

 

5

 

ноября;

 

особой

службы

 

ему

 

нѣтъ.

 

Въ

 

службѣ

 

7°

 

апостоловъ,

 

печатаемой

въ

 

служебной

 

Минеѣ

 

подъ

 

\

 

числомъ

 

января,

 

въ

 

стихи-

рахт

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

 

св.

 

ап.

 

Гаій

 

упоминается

 

дваж-

ды

 

и

 

въ

 

канонѣ.

 

Въ

 

і

 

стихирѣ

 

имя

 

Гаія

 

поставлено

 

на

2і

 

мѣстѣ

 

между

 

ап.

 

Іасономъ

 

и

 

Тихикомъ

 

(«Клеопу....Іасо-

на

 

и

 

Гаія

 

и

 

Тихика

 

и

 

Филимона

 

священными

 

пѣсньми,

вѣрніи,

 

ублажимъ»).

 

Во

 

і

 

стихирѣ

 

св.

 

Гаій

 

поставленъ

 

на

8

 

мѣстѣ

 

(а

 

считая

 

съ

 

перечисленными

 

въ

 

і

 

стихирѣ

 

на

Зі),

 

между

 

Силою

 

и

 

Ермісмъ

 

(«Наркпсъ

 

и

 

Трофимъ...

 

Си-
ла

 

и

 

Гаій

 

и

 

Ермій....

 

достойно

 

да

 

почтятся>)

 

').

  

Въ

 

канонѣ

 

св.

1 )

 

Два-лп

 

апостола

 

.съ

 

именемъ

 

Гаія

 

вдѣсь

 

упоминаются,

 

пли

 

одппъ,

 

трудно

 

ска-

зать,

 

п

 

если

 

два,

 

то

 

какой

 

другой

 

(кроль

 

Гаія

 

корпноинина)

 

подразумевается

 

(Гпііі

изъ

 

Дерніи.

 

пли

 

изъ

 

Македопіи,

 

пли.

 

накоиедъ,

 

Гаій.

 

ученикъ

 

св.

 

an.

 

и

 

en.

 

Іоанна

Богослова?).

 

Расположеніе

 

именъ

 

св.

 

70

 

апостоловъ

 

въ

 

службѣ

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

опредѣленнаго

 

характера

 

(ни

 

хропологич-ескаго,

 

ни

 

псторпческаго);

 

перечисляются

апостолы

 

даже

 

не

 

по

 

днямъ

 

памяти,

 

общей

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Такъ,

 

напр..

ап.

 

Гаій

 

корпноипииъ

 

прославляетсп

 

5

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Патровомъ,

 

Ермомъ

 

(а
пе

 

Ерміемъ).

 

Лпномъ

 

п

 

Фнлологомъ,

 

а

 

между

 

тіімъ

 

яти

 

апостолы

 

перечисляются

 

въ

службѣ

 

70

 

апостолопъ

 

не

 

подъ

 

рядъ,

 

а

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны—

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

этой

 

службѣ

 

дважды

 

уцомипаемый

 

св.

 

Гаій

 

есть

 

одно

 

и

 

то

 

же

-шцо:

 

эт'о

 

подтверждается

 

отчасти

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

канонѣ,

 

гдѣ

 

перечисляются

 

снова

всЬ

 

апостолы — св.

  

Гаій

 

упомянуть

 

однажды,

   

а

   

если

 

бы

 

въ

 

стпхпрахъ

 

на

 

Господ"



—

 

13

 

—

an.

 

Гаій

 

упомянутъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

4

 

пѣсни

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ли-

номъ,

 

Асигкритомъ

 

и

 

Родіономъ,

 

при

 

чсмъ

 

этимъ

 

при-

лагаются

 

различные

 

эпитеты,

 

какъ-то:

 

Родіонъ

 

Богог.іаго-

ливый,

 

Ермій

 

славный,

 

Асигкритъ

 

мудрый,

 

Линъ

 

Боже-

ственный,

 

но

 

св.

 

Гаію

 

не

 

придано

 

никакого

 

качества.

 

(Хва-

лу

 

принесемъ

 

Избавителю,

 

пѣснословяще

 

Родіона

 

Богогла-

голиваго,

 

Ермія

 

славнаго,

 

и

 

мудраго

 

Асигкрита,

 

Лина

 

же

Божественнаго

 

и

 

Гаія».

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

70

 

апостол амъ,

 

из-

данной

 

въ

 

1899

 

году

 

особой

 

книжкой,

 

св.

 

ап.

 

Гаій

 

упо-

мянутъ

 

дважды,

 

а

 

именно

 

въ

 

з

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воз-

звахъ

 

на

 

великой

 

вечернѣ

 

(Да

 

почтѵтся

 

Гаій

 

странно -

пріимецъ

 

и

 

Марко,

 

анепсій

 

Варнавмнъ)

 

и

 

въ

 

з

 

пѣспп

 

ка-

нона.

 

Гаію

 

посвящснъ

 

въ

 

канонѣ — особый

 

стпхъ

 

(см.

 

въ

концѣ

 

статьи:

 

св.

 

Гаій).
Некоторые

 

ученые

 

св.

 

Гаія

 

коринѳянпна

 

считаютъ

 

за

одно

 

лицо

 

съ

 

Гаіемъ,

 

коему

 

написано

 

третье

 

посланіе

св.

 

ап.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

и

 

основаніемъ

 

къ

 

этому

 

слу-

жить

 

то,

 

что

 

оба

 

отличались

 

гостепріимствомъ

 

и

 

странно-

любісмъ.

 

Предполагаютъ,

 

что

 

Гаій

 

изъ

 

Кориноа

 

пересе-

лился

 

въ

 

Ефесь,

 

гдѣ

 

по

 

смерти

 

св.

 

Тпмооея,

 

былъ

 

епи-

скопомъ.

 

«Сей

 

мужъ

 

(т.

 

е.

 

Гаій,

 

къ

 

которому

 

св.

 

Іоап-

номъ

 

Богословомъ

 

написано

 

послапіе),

 

замГчаетъ

 

С.-Пе-

тербургскій

 

мптронолитъ

 

Гаврінлъ,

 

объяснявши!

 

(1794)
означенное

 

посланіе,

 

по

 

разумѣнію

 

толкователей

 

свящ.

 

Пи-

поззвахъ

 

разумелись

 

два

 

особые

 

Гаія.

 

то

 

и

 

въ

 

каноиТ.

 

были

 

бы

 

они

 

упомянуты

нисколько

 

раз'ь,

 

и

 

отчасти

 

тТ.мъ.

 

что

 

въ

 

служб!;

 

иногда

 

одпнъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

апо-

столъ

 

упоминается

 

трижды,

 

какъ,

 

напр.,

 

Ыаркь

 

упоминается

 

въ

 

J.

 

2

 

п

 

3

 

стпхи-

рахъ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ;

 

Лполлосъ

 

дважды — во

 

2

 

п

 

I

 

стпхпрахъ,

 

также

 

п

 

Арп-

стархъ —дважды

 

(хотя

 

въ

 

сказанін

 

св.Дороѳея

 

упоминается

 

н

 

«Арпстархъ

 

другой ■>,

какового

 

па

 

самомъ

 

дѣ.іѣ

 

не

 

сущёствбвалЪ

 

(см.

 

ап.

 

Арнстархъ),

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

е.тужбѣ

 

70

 

апостоловъ.

 

издаваемой

 

въ

 

январской

 

служебной

 

кнпгѣ,

 

къ

 

числу

 

ѵлпхъ

апостоловъ

 

причисляются

 

и

 

такіе,

 

которые

 

относятся

 

къ

 

числу

 

12

 

апостоловъ,

 

какъ,

напр.,

 

Матѳій

 

во

 

2

 

стпхпрѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

и

 

въ

 

цкосѣ

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

еванге-

■Иістъ,

 

так гь

 

какъ

 

и

 

въ

 

икосѣ

 

и

 

въ

 

стнхирѣ

 

св.

 

Матвей

 

упоминается

 

съ

 

другими

евангелистами — Маркомъ

 

и

 

Лукой.

 

Изъ

 

сего

 

можно

 

заключать,

 

что

 

дважды

 

упомя-

нутый

  

Гаій

 

—

 

есть

 

одно

 

и

 

тО

 

же

 

лице

 

(Гаій

 

Коршпипшнъ).
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санія,

 

былъ

 

коринѳянинъ,

 

обращенный

 

ап.

 

Павломъ,

 

о

 

ко-

торомъ

 

онъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

своихъ

 

упоминаетъ>.

 

(Римл.

іб,

 

23;

  

і

  

Корино.

   

і,

  

14).
Ап.

 

Гаій

 

по

 

старинному

 

Иконой.

 

Подлип,

 

изображается

такъ:

 

«Гаій,

 

епископъ

 

Ефесскій

 

по

 

Тнмоѳеѣ,

 

сѣдъ,

 

борода

длинная,

 

широкая,

 

рпзы

 

свѣтло-зеленыя,

 

исподняя

 

оливко-

вая;

 

омофоръ,

 

въ

 

рукахъ

 

евангеліе»

 

(Память

 

его

 

5

 

ноября).

Въ

 

Строгановскомъ

 

Подлинникѣ

 

сказано:

 

<Таій

 

подобенъ

Іоанну

 

Богослову,

 

власы

 

просты,

 

ризы

 

празелень,

 

исподъ-

вохра» — въ

 

епитрахили;

 

правая

 

рука

 

у

 

персей,

 

а

 

въ

 

лѣвой

—малый

 

свитокъ.

Въ

 

Римской

 

церкви

 

память

 

свят,

 

апост.

 

Гаія

 

ко-

ринояннна

 

совершается

 

4

 

ноября,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Криспомъ:
Corinth

 

і|

 

natalis

 

sanctorum

 

Crispi

 

et

 

Caii,

 

quorum

 

meminit

 

sanctus

Pavlus

 

apostolus

 

ad

 

Corinthios

 

scribens

 

(i

 

Кор.

  

i,

 

14).

2.

   

ГДІЙ

   

ДЕРВЯНИНЪ.

«ІІослѣдова

 

же

 

ему

 

(Павлу)

 

даже

 

до
Асіи

 

Сосипатръ

 

Пирров»

 

Берпиинъ:

 

Солу-
няне

 

же.

 

Аристарх»

 

и

 

Секунд»

 

и

 

Га'т
Деѵвлнин»

 

и

 

Ти.ѵоѳей.

 

Асіане

 

же,

 

Тихни

и

 

Трофим».

 

Сіи

 

пришедше

 

ждаху

 

пас»

 

въ

Троадѣ>

 

(Дѣян.

 

го,

 

4)-

Дервія,

 

которая

 

называлась

 

Делвія,

 

ныиѣ

 

с.

 

Дивле,

 

на

дорогѣ

 

отъ

 

Ерегли

 

въ

 

Караманѣ,

 

при

 

озерѣ

 

Ак-Shieul,— во

времена

 

апостоловъ

 

былъ

 

неболыиимъ

 

и

 

незначительнымъ

городомъ

 

Ликаоніи,

 

въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Лиетры,

 

роди-

ны

 

св.

 

ап.

 

Тнмоѳея.

 

An.

 

Павелъ

 

гюсѣтнлъ

 

Дервію

 

въ

 

пер-

вое

 

свое

 

апостольское

 

путешсствіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

an.

 

Варна-

вою.

 

Въ

 

Дервіи

 

проповѣдь

 

апостоловъ

 

пмѣла

 

большой
успьхъ,

 

на

 

что

 

указываетъ

 

св.

 

Лука

 

въ

 

апостольскихъ

 

Дѣ-

яніяхъ:

   

«И

 

на

 

утріе

   

(изъ

 

Лиетры

   

ап.

 

Павелъ)

  

изыде

   

съ
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Варнавою

 

въ

 

Дервію.

 

Благовѣствовавше

 

же

 

граду

 

тому,

и

 

научпвше

 

многи,

 

возвратишася

 

въ

 

Листру

 

и

 

Иконію

 

и

Антіохію»

 

(Дъян.

 

14

 

гл.

 

20,

 

2і).

 

Предполагаютъ,

 

что

 

меж-

ду

 

обращенными

 

дервекими

 

іудеями

 

былъ

 

и

 

Гаій

 

дервя-

нинъ,

 

который

 

впослѣдствіи

 

сопровождалъ

 

ап.

 

Павла

 

во

время

 

его

 

путсшествія

 

по

 

Македоніи,

 

Греціи

 

и

 

Малой

 

Азіи

(Дѣян.

 

2о,

 

4)

 

и

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Не-

которые

 

ученые

 

(какъ-то:

 

Шенкель,

 

iiibel-lexicon,

 

Bade

 

1.
Art.

 

Gaius,

 

501

 

стр

 

)

 

отожествляютъ

 

его

 

съ

 

Гаісмъ

 

македо-

няниномъ,

 

который

 

Вімѣстѣ

 

съ

 

Аристархомъ

 

иострадалъ

въ

 

Ефссѣ

 

во

 

время

 

бунта,

 

возбуждсынаго

 

среброковачемъ

Димитріемъ

 

противъ

 

ап.

 

Павла

 

(Дѣян.

 

19,

 

2і);

 

но

 

это

предположеніе

 

прямо

 

противорѣчптъ

 

с.товамъ

 

Дѣяній

 

19,

20,

 

гдѣ

 

Гаій,

 

бывшій

 

съ

 

апостоломъ

 

въ

 

качествѣ

 

спутни-

ка

 

въ

 

Ефесѣ,

 

ясно

 

называется

 

(вмѣсті;

 

ст.

 

Аристархомъ)
македоняниномъ

 

(зуѵартсазоѵтес

 

Fdfov

 

ѵ.с/л

 

'Ap'-'arapyov

 

Ma-
y.sSovac;).,

 

тогда

 

какъ

 

Гаій,

 

упоминаемый

 

въ

 

4

 

ст -

 

2 °

 

главѣ

называется —дервяниномъ

 

(Aspjjcuoq).

 

Въ

 

позднѣйшее

 

вре-

мя,

 

пишетъ

 

архим.

 

Григорій,

 

когда

 

Библія

 

стала

 

на

 

западъ

предметомъ

 

кропотливаго

 

пзучешя,

 

при

 

чемъ

 

обыкновен-

но

 

вниманіе

 

ученыхъ

 

поглощается

 

частями,

 

а

 

не

 

цѣлымъ,

буквой,

 

а

 

не

 

духомъ,

 

между

 

прочимъ

 

искусственно

 

зате-

мнились

 

ясныя

 

свидѣтельства

 

о

 

родииѣ

 

св.

 

Тпмооея,

 

лю-

бимаго

 

ученика

 

ап.

 

Павла.

 

Единственнымъ

 

мѣстомъ,

 

на

 

ка-

торомъ

 

ученые

 

построяютъ

 

своп

 

темныя

 

измышленія,

 

слу-

жить

 

4

 

стихъ

 

го

 

главы

 

ап.

 

Дѣяній.

 

Оно

 

читается

 

такъ:

cs'jvs'itisto

 

os

 

aikco

 

(<r/pi

 

tfyi

 

'Aai'ac.)

 

1(Ьтл~роч

 

Ilupp»

 

Bspoiaioe.,
BssaaXovty.s'cov

 

Ы

 

'Apt' oxapyoq

 

ѵлі

 

IcvSwooz

 

xai

 

Гсц'ос,

 

Дер-
faioq

 

m(

 

T^ofrsoc,,

 

'Aaiavoi'

 

os

 

Tyyi/oe

 

ш

 

Tpotpijxo^.

 

— Од-
пи,

 

относя

 

vm

 

TijxoOsoc.

 

къ

 

esaaccXoviy.s'cov,

 

утверждаютъ,

что

 

Тимоѳей

 

родился

 

въ

 

Македонскомтэ

 

городѣ

 

Ѳессало-

никахъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

противорѣчіп

 

такого

 

мнѣнія

 

ап.

Дѣяніямъ

 

(іб

 

гл.,

 

і — з

 

ст -)>

 

гдѣ

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

Ликаоніп,
именно

 

какъ

 

объ

 

отечестве

 

Тимооея,

 

оно

 

вполнъ

 

уничто-

жается

 

вставкой

 

послѣ

 

имени

 

Секунда

   

щі

 

Fdfoq

 

Asp^awc.



"

           

—

 

w

 

—

предъ

 

именемъ

 

Тимооея:

 

очевидно,

 

Секундъ

 

послѣдній

Ѳессалоникіецъ.

 

(Кѵіпаіі

 

676

 

р.).

 

Другіе

 

(Valckenarius,

 

Opus-
cula,

 

vol.

 

2,

 

302.

 

Erncsti,

 

Anmork.

 

itber

 

die

 

Biicher

 

des

 

N.

 

Test,
Leipzig,

 

1786,

 

Neander,

 

Kvinail)

 

полагаютъ,

 

что

 

Тимооей
былъ

 

родоімъ

 

изъ

 

Лиетры.

 

Полагаютъ,

 

что

 

св.

 

Лука

 

въ

Дѣяніяхъ

 

2о

 

гл.

 

4

 

ст -

 

хотѣлъ

 

обозначить

 

по

 

мѣсту

 

про-

исхожденія

 

всѣхъ

 

перечпеляемыхъ

 

имъ^спутниковъ,

 

и

 

что

упоминаемый

 

здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аристархомъ

 

Гаій

 

есть

 

имен-

но

 

тотъ

 

же

 

самый—

 

Гаій

 

Македонянинъ,

 

о

 

которомъ

 

так-

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аристархомъ

 

было

 

говорено

 

въ

 

19

 

главЬ

(29

 

стихъ)

 

Дъяній;

 

отсюда

 

заключаютъ,

 

что

 

^вр^длоо,

 

отно-

сится

 

не

 

къ

 

Гаію —македонянину,

 

а

 

къ

 

Тимоѳею,

 

и,

 

ставя

запятую

 

послѣ

 

Yai'oq

 

yHeinrichus

 

даже

 

переставляетъ

 

союзъ

ѵлі

 

и

 

читаетъ

 

ЗШ&

 

Тф.б0гос,

 

Asppoi'.o?,

 

Laolmianus:

 

улі

 

Asp-
P&ioq

 

Tijj.6&soq),

 

считаютъ

 

Тимоѳея,

 

на

 

оспованіи

 

этого

 

тек-

ста,

 

изъ

 

Дсрвіи.

 

Что

 

касается

 

намѣренія

 

св.

 

Дѣеписателя

обозначить

 

по

 

мѣсту

 

происхожденія

 

всѣхъ

 

спутниковъ

 

an.

Павла,

 

то

 

оно,

 

если

 

и

 

дѣйствительно

 

существовало,

 

остает-

ся

 

выполненнымъ

 

и

 

безъ

 

упоминанія

 

о

 

родинѣ

 

Тимоѳея

въ

 

виду

 

Дѣяній

 

іб

 

гл.

 

і

 

—

 

з

 

ст -

 

^

 

тождество

 

Гаія

 

го

 

гл.

4

 

ст.

 

съГаіемъ

 

19,

 

29,

 

безосновательно

 

предполагаемое

 

ранѣе

разсмотрѣнія

 

Дѣяній

 

2о

 

гл.

 

4

 

ст -і

 

должно

 

быть

 

отвергну-

то

 

на

 

основаніи

 

этого

 

мѣста.

 

Пусть

 

въ

 

19

 

гл.

 

29

 

ст-

 

Гаій,
упомянутый

 

съ

 

Аристархомъ,

 

былъ

 

македонянинъ,

 

а

 

Гаій
го

 

гл.

 

4

 

ст-

 

есть

 

другой

 

Гаій

 

— изъ

 

Дервіп.

 

При

 

невѣрно-

стп

 

ссылокъ,

 

конечно,

 

невѣренъ

 

и

 

выводъ,

 

что

 

lepfiaioi
относится

 

къ

 

Тимоѳею,

 

а

 

не

 

къ

 

Гаію.

 

Нужно

 

замѣтить,

что

 

во

 

время,

 

описываемое

 

св.

 

Лукою.,

 

христіане

 

считались

уже

 

тысячами,

 

а

 

имяГаій

 

было

 

весьма

 

распространено.

 

По-

сему

 

нѣтъ

 

ничего

 

нсесі

 

ествеынаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

ап.

 

Пав-
ла

 

было

 

два

 

спутника

 

съ

 

именемъ

 

Гаія».

 

(з

 

путешествіе
an.

 

Павла,

  

из

 

-114

 

стр.).
<Сіи

 

прпшедше

 

ждаху

 

насъ

 

въ

 

Троадѣ»-

 

(Дѣян.

 

2о,

 

5>

Сопровождавшіе

 

св.

 

an.

 

Павла

 

даже

 

до

 

Асіи

 

или

 

до

 

Тро-
ады —послѣдняго

   

города

 

предъ

 

Асіею

 

(Малою

 

Азіею),

 

по
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сказанію

 

св.

 

Луки,

 

были

 

Сосипатръ

 

Пирровъ,

 

Беріянинъ
(изъ

 

Берш),

 

изъ

 

Ѳессалонікійцевъ

 

(изъ

 

Солукя)

 

Аристархъ

и

 

Секундъ

 

и

 

Гаій

 

Дервянинъ

 

и

 

Тимоѳей

 

и

 

Асійцы

 

Ти-
хикъ

 

и

 

Тросримъ

 

(Дѣян.

 

го,

 

4)-

 

«Какъ

 

нужно

 

понимать

выраженіе

 

св.

 

Дѣеписателя:

 

«его

 

(т.

 

е.

 

ап.

 

Павла)

 

сопро-

вождали

 

до

 

Асіи,

 

т.

 

е.

 

далѣе

 

Асіи

 

спутники

 

уже

 

не

 

по-

шли,

 

или

 

же,

 

какъ

 

предполагаютъ

 

нѣкоторые,

 

напр.

Lange

 

(Die

 

Apostelgeschichte,

 

Bielefeld.

 

1860),

 

этимъ

 

выраже-

ніемъ

 

не

 

исключается

 

того,

 

чтобъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

напр.

 

Аристархъ,

 

Тросримъ

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

Гаій,

 

сопровож-

дали

 

апостола

 

и

 

далѣе,

 

даже

 

до

 

Іерусалима?

 

Перваго

 

мнѣнія

принять

 

нельзя,

 

ибо,

 

дѣйствительно,

 

о

 

Трофимѣ

 

извѣстно,

что

 

онъ

 

прибылъ

 

съ

 

ап.

 

Павломъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(Дѣян.

2і,

 

29),

 

а

 

объ

 

Аристархѣ, —-что

 

онъ

 

сопровождалъ

 

его

 

от-

туда

 

въ

 

Римъ,

 

значитъ,

 

тоже

 

былъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Іеруса-

лимѣ

 

(Дѣян.

 

27,

 

2),

 

а

 

Гаія,

 

какъ

 

не

 

бывшаго

 

еще

 

въ

 

св.

градѣ,

 

по

 

принятіи

 

христіанства,

 

могло

 

влечь

 

и

 

простое

любопытство

 

видѣть

 

городъ,

 

гдѣ

 

жилъ,

 

училъ

 

и

 

ітостра-

далъ

 

Спаситель

 

міра,

 

и

 

гдѣ

 

жили

 

и

 

дѣйствовали

 

главные

Его

 

ученики,

 

верховные

 

апостолы.

 

Вѣроятнѣе — второе

 

пред-

пол

 

оженіе.

 

Вѣроятность

 

этого

 

мнѣнія

 

усиливается

 

тѣмъ,

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кодексахъ

 

нѣтъ

 

словъ:

 

"а л/р'-

 

Щ1

 

'Aai'a?
(до

 

Асіи).

 

Перечисленные

 

св.

 

Еванг.

 

Лукою

 

спутники

(Сосипатръ,

 

Аристархъ,

 

Гаій

 

Дервянинъ

 

и

 

др

 

)

 

пошли

 

изъ

Коринѳа

 

ранѣе

 

ап.

 

Павла

 

и

 

направились

 

въ

 

Троаду.

 

Въ

этомъ

 

городѣ

 

они

 

ожидали

 

«нас»*

 

(т.

 

е.

 

ап.

 

Павла,

 

Луку

 

и

другихъ

 

шедшихъ

 

съ

 

нимъ

 

спутниковъ

 

(Дѣян.

 

го,

 

5)-

Не

 

извѣстно,

 

какая

 

именно

 

цѣль

 

этого

 

ранняго

 

ихъ

 

от-

правленія

 

въ

 

Троаду.

 

Быть

 

можетъ,

 

имъ

 

поручено

 

было

озаботиться

 

въ

 

Троадѣ

 

приготовленіемъ

 

всего

 

нужнаго

 

для

наиболѣе

 

скораго

 

дальнѣйшаго

 

морского

 

путешествія

 

(Архим.
Михаилъ).

 

Повидимому,

 

ап.

 

Павелъ

 

отъ

 

Троады

 

имѣлъ

 

въ

своемъ

 

распоряженіи

 

особый

 

корабль.

 

Ап.

 

Павелъ

 

со

 

своими

спутниками

 

изъ

 

Коринѳа

 

направился

 

чрезъ

 

Македо-

нію

   

и

 

въ

 

г.

   

Филиппахъ

   

имѣлъ

   

продолжительную

   

оста-

2
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новку;

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

онъ

 

провелъ

 

и

 

Пасху,

 

а

 

послѣ

сего

 

праздника

 

отправился

 

къ

 

Троадѣ

 

(Дѣян.

 

го,

 

6),

гдѣ

 

an.

 

Павелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

спутниками

 

пробылъ

семь

 

дней;

 

въ

 

воскресный

 

день

 

(первый

 

день

 

недѣли)

 

со-

брались

 

ученики

 

(вѣрующіе

 

во

 

Христа)

 

для

 

преломленія

хлѣба

 

(т.

 

е.

 

для

 

совершенія

 

таинства

 

Евхаристіи).

 

Павелъ,
намѣреваясь

 

въ

 

слѣдующій

 

день

 

отправиться

 

въ

 

дальнѣй-

шій

 

путь,

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними

 

и

 

продолжилъ

 

слово

 

до

полуночи;

 

во

 

время

 

продолжительной

 

бесѣды

 

Павловой

одинъ

 

юноша,

 

именемъ

 

Евтихъ,

 

сидѣвшій

 

на

 

окнѣ,

 

по-

грузился

 

въ

 

глубокій

 

сонъ,

 

и

 

пошатнувшись

 

сонный

 

уналъ

внизъ

 

съ

 

третьяго

 

жилья

 

(этажа),

 

и

 

поднятъ

 

былъ

 

мертвымъ:

но

 

ап.

 

Павломъ

 

юноша

 

возвращенъ

 

былъ

 

къ

 

жизни.

Возвратившись

 

по

 

воскрешеніи

 

Евтиха

 

въ

 

горницу,

 

ап.

Павелъ,

 

какъ

 

представитель

 

церкви,

 

приступилъ

 

къ

 

соверше-

нію

 

Евхаристіи,

 

преломилъ

 

хлѣбъ

 

и

 

вкусилъ

 

вмѣстѣ

 

со

всѣми.

 

По

 

окончаніи

 

Евхаристіи,

 

апостолъ

 

бесѣдовалъ

 

до-

вольно

 

долго,

 

даже

 

до

 

разсвѣта,

 

а

 

потомъ,

 

простившись

съ

 

своими

 

дорогими

 

учениками,

 

онъ

 

вышелъ

 

для

 

даль-

нѣйшаго

 

слѣдованія

 

воіерусалимъ.

 

>

 

Мы

 

(т-

 

е.

 

Дѣсписатель

св.

 

Лука

 

и

 

другіе

 

спутники,

 

между

 

коими,

 

вѣроятно,

 

былъ

и

 

Гаій)

 

пошли

 

впередъ

 

на

 

корабль,

 

и

 

поплыли

 

въ

 

Ассъ,

чтобы

 

взять

 

оттуда

 

Павла;

 

ибо

 

онъ

 

тдкъ

 

приказалъ

 

намъ,

намѣреваясь

 

самъ

 

итти

 

пѣшкомъ.

 

Когда

 

же

 

онъ

 

сошелся

съ

 

нами

 

въ

 

Ассѣ,

 

то.

 

взявши

 

его,

 

мы

 

прибыли

 

въ

 

Мплп-

тпну,

 

и

 

отплывши

 

оттуда,

 

въ

 

слѣдующій

 

день

 

мы

 

оста-

новились

 

противъ

 

острова

 

Хіоса.

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

пристали

къ

 

острову

 

Самосу

 

н,

 

побывавши

 

въ

 

Трогилліи,

 

въ

 

слѣ-

дующш

 

день,

 

миновавъ

 

Ефесъ,

 

прибыли

 

въ

 

Милитъ,

 

куда

вызваны

 

были

 

пресвитеры

 

ефесской

 

церкви,

 

съ

 

которыми

ап.

 

Павелъ

 

велъ

 

продолжительную

 

бесѣду

 

(Дѣян.

 

го,

 

17 —

3б).

 

По

 

окончаніи

 

оной,

 

апостолъ

 

преклонилъ

 

колѣна

свои

 

и

 

со

 

всѣчп

 

ими

 

помолился.

 

Тогда

 

не

 

малый

 

плачъ

былъ

 

у

 

всѣхъ,

 

и

 

падали

 

на

 

выю

 

Павла,

 

цѣловали

 

его,

скорбя

 

особенно

 

отъ

 

сказанныхъ

 

словъ,

 

что

 

они

 

уже

 

не

увидятъ

 

его

 

лица-

 

И

 

провожали

 

его

 

до

 

корабля.

 

Когда

 

же
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мы,

 

разставшись

 

съ

 

ефесск.

 

пресвитерами

 

и

 

милитскпми

учениками,

 

отплыли,

 

то

 

прямо

 

пришли

 

въ

 

Косъ

 

(островъ),
на

 

другой

 

день

 

въ

 

Родосъ

 

(островъ),

 

а

 

оттуда

 

въ

 

Патару

(большой

 

прибрежный

 

городъ,

 

расположенный

 

у

 

устья

рѣки

 

'Ксанѳа

 

въ

 

Лигіи).

 

«Въ

 

этомъ

 

городѣ

 

an.

 

Павелъ

 

съ

своими

 

спутниками

 

пересігли

 

на

 

другой

 

корабль,

 

шедшій

 

съ

товарами

 

въ

 

Финикію,

 

и

 

поплыли

 

къ

 

Тиру.

 

Корабль,

 

бла-

годаря

 

попутному

 

вѣтру,

 

шелъ

 

по

 

прямому

 

направленно

скоро,

 

и,

 

мнновавъ

 

островъ

 

Кипръ,

 

оставшійся

 

влѣво

 

отъ

ихъ

 

пути

 

(Дѣян-

 

2і,

 

з)>

 

они

 

остановились

 

въ

 

Тирѣ,

 

ибо

тутъ

 

надлежало

 

сложить

 

грузъ

 

съ

 

корабля.

 

Пока

 

разгру-

жали

 

корабль,

 

св.

 

благовѣстники

 

отправились

 

въ

 

самый

городъ

 

(Тиръ).

 

Здѣсь,

 

очевидно,

 

мало

 

было

 

христіанъ;

ихъ

 

пришлось

 

разыскивать-

 

Нашедши

 

же

 

ихъ,

 

они

 

про-

были

 

у

 

нихъ

 

семь

 

дней

 

(Дѣян.

 

2і,

 

4-Х

 

Замедленіе

 

въ

 

Тпрѣ

было

 

намѣренное;

 

ьѣроятно,

 

потому

 

сдѣлано

 

оно,

 

что

 

бла-

годаря

 

быстрому

 

плаванію

 

отъ

 

Троады

 

при

 

попутиыхъ

вѣтрахъ

 

значительно

 

сбереглось

 

времени,

 

такъ

 

что

 

до

праздника

 

Пятидесятницы,

 

на

 

которую

 

поспѣшалъ

 

апост.

Павелъ

 

(Дѣян-

 

2о,

 

іб),

 

оставалось

 

времени

 

болѣе,

 

чѣмъ

сколько

 

потребуется

 

на

 

плаваніе

 

до

 

Іерусалима.

 

Тирскіе
христіане,

 

по

 

внушенію

 

Св.

 

Духа,

 

говорили

 

Павлу,

 

чтобы

онъ

 

не

 

ходилъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

гдѣ

 

ожидали

 

его

 

узы.

 

Про-

ведши

 

семь

 

дней

 

вь

 

Тпрѣ,

 

an.

 

Павелъ

 

съ

 

своими

 

спутни-

ками

 

вышли

 

и

 

пошли,

 

«и

 

насъ

 

провожали

 

всѣ,

 

съ

 

женами

и

 

дьтьми

 

даже

 

за

 

городъ,

 

а

 

на

 

берегу,

 

преклонивши

 

ко-

лѣна,

 

помолились;

 

и

 

простившись

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

мы

пошли

 

въ

 

корабль,

 

а

 

они

 

возвратились

 

домой

 

(Дѣяп.

 

2і,

5,

 

6).

 

Мы

 

же,

 

совершивши

 

плаваніс,

 

прибыли

 

пзъ

 

Тира

въ

 

Итолемаиду,

 

гдѣ,

 

привѣтствовавшп

 

братьевъ,

 

пробыли

У

 

нихъ

 

одинъ

 

день,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

Павелъ

 

и

 

.мы,

 

быв-

шіе

 

съ

 

нимъ,

 

вышедши

 

(на

 

сушу),

 

пришли

 

въ

 

г.

 

Кссарію
и,

 

вошедши

 

въ

 

домъ

 

Филиппа

 

благовѣстника,

 

одного

 

изъ

•семи

 

діаконовъ,

 

остались

 

у

 

него

 

на

 

многіе

 

дни

 

(Дѣян.

 

21,

8,

 

і о);

 

здѣсь

 

пророкъ

 

Агавъ

 

предсказалъ

 

объ

 

ожидающихъ
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an.

 

Павла

 

въ

 

Іерусалимѣ

   

узахъ

 

и

 

злоключеніхъ»..

   

«Когда
же

 

мы,

 

повѣствуетъ

 

св.

 

Лука,

 

услышали

 

это,

   

то

 

и

 

мы

 

и

тамошніе

   

христіане

 

просили,

   

чтобы

   

онъ

   

не

   

ходилъ

   

въ

Іерусалимъ.

   

Но

 

ап.

   

Павелъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

сказалъ:»

 

Что

   

вы

дѣлаете?

 

что

 

плачете

 

и

 

сокрушаете

 

сердце

 

мое?

 

Я

 

не

 

только

хочу

   

быть

   

узникомъ,

   

но

 

готовъ

   

умереть

   

въ

 

Іерусалимѣ.

за

 

имя

   

Господа

   

Іисуса

   

(Дѣян-

 

21,

  

13).

   

Когда

 

же

 

мы

 

не

могли

 

уговорить

 

его,

 

то

 

успокоились,

 

сказавши:

 

да

 

будетъ

воля

 

Господня!

 

Послѣ

 

сихъ

 

дней,

 

приготовившись

 

(вѣроятно,

пріобрѣтши

 

все

 

нужное

 

изъ

 

житейскаго

 

обихода

 

для

 

празд-

ничнаго

 

пребыванія

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

гдѣ

 

изъ — за

 

многочислен-

ности

   

паломниковъ

   

неудобно

  

было

 

сдѣлать

 

это),,

 

пошли

мы

   

въ

   

Іерусалимъ

   

(Дѣян.

 

2

 

1,

  

14 — ij)-

   

Съ

   

нами

   

шли

 

и

нѣкоторые

 

ученики

 

изъ

 

Кесаріи,

 

провожая

 

насъ

 

къ

 

нѣкоему

давнему

 

ученику

 

Мнасону

 

Кипріянину,

 

у

 

котораго

 

можш>

было

 

бы

 

намъ

 

жить

 

(Дѣян.

 

2

 

г,

  

іб).

 

По

 

прибытіи

 

нашемъ

въ

 

Іерусалимъ,

 

братія

   

радушно

 

приняли

   

насъ

 

(Дѣян.

 

2

 

1,

і у)-

 

Пребываніе

 

an.

 

Павла

 

въ

  

св.

 

градѣ

 

подробно

 

описано

св.

 

Лукою

 

въ

 

апостольск.

   

Дѣяніяхъ

  

(съ

  

і8

 

ст.

 

21

  

главы

до

 

24

 

главы),

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

спутники

 

его

 

не

 

упоми-

наются,

 

кромѣ

 

Трофима

 

(Дѣян.

 

2і

 

гл.

 

29

 

ст.),и

 

имя

 

Гаія
изд.

 

Дервіи,

   

послѣ

 

сказанного

 

о

 

немъ

 

въ

 

\

 

ст.

  

го

 

гл.

 

ап.

ДЬян.,

 

въ

 

священныхъ

  

кыигахъ

   

Новаго

   

Завѣта

   

уже

   

не

упоминается,

 

и

 

самое

 

его

 

пребываніе

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

съ

 

ап.

Павломъ

 

во

 

время

 

первыхъ

 

узъ

 

апостола

 

обосновывается

 

на

предположеніи

 

и

 

догадкахъ,

 

что

 

онъ,

 

какъ

  

спутникъ

 

его,

раздѣлялъ

   

путь

 

его

   

отъ

   

Ефеса

 

и

 

до

 

Іерусалима,.

  

но

 

со-

провождалъ

 

ли

 

ап.

  

Павла

 

Гаій

 

Дервянинъ,

   

подобно

 

Ари-

старху,

 

до

 

Рима — совершенно

 

неизвѣстно.

Нѣкоторые

 

ученые,

 

какъ

 

на

 

пр.

 

Калметъ

 

(Biblische

 

Wor-
tcrbuch.

 

th.

 

I,;Ard

 

Gaius,

 

Lcigniz

 

175 1

 

an.

 

671

 

s.),

 

отожествляютъ

Гаія

 

изъ

 

Дервіи

 

съ

 

тъмъ,

 

къ

 

которому

 

св.

 

an.

 

и,

 

еванг.

Іоаннъ

 

Богословъ

 

наппсалъ

 

свое

 

третье

 

посланіе,

 

но

 

это

невѣрно

 

(см.

 

Гаій,

 

ученикъ

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.);
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Т

 

Д

 

I

 

Z

   

МАКЕДОНЯНИН

 

ъ.

«И

 

исполнгісл

 

грабь

 

весь

 

(Ёфесъ)
мятежа;

 

устремисл

 

единодушно

 

на

позорище,

 

восхгацше

 

Гаіа

 

и

 

Ари-
старха

 

македоняны,

 

други

 

Павловы*.

(Дѣян.

  

19.

 

29).

Это

 

единственное

 

въ

   

священномъ

   

писаніи

 

Новаго

 

За-
вѣта

 

угюминаніе

 

о

 

спутникѣ

 

и

 

другѣ

 

an.

 

Павла,

 

Гаіи

 

маке-

донянинѣ.

   

Гаій

   

называется

   

македоняниномъ

   

по

   

своему

происхожденію

   

изъ

    

Македоніи,

   

но

   

какой

   

городъ

   

или

селеніе

 

было

 

его

 

родиной,

 

не

 

извѣстно;

 

можетъ

 

быть,

 

Гаій

былъ,

 

какъ

 

и

 

Аристархъ,

 

раздѣлявшій

 

съ

 

нпмъ

 

печальную

судьбу

 

во

 

время

   

Ефесскаго

   

мятежа,

 

изъ

 

г.

  

Солуня

 

(Ѳес-

салоникъ).

 

Былъ

 

ли

 

онъ

 

природный

 

іудей,

 

или

 

прозелитъ

изъ

 

язычниковъ?

 

Кажется,

   

последнее

 

вѣроятнѣе,

 

судя

 

по

его

   

имени,

   

болѣе

   

употребптельнохму

 

у

 

римлянъ,

  

чѣмъ

 

у

евреевъ.

   

Неизвѣстно

 

и

 

время

   

обращенія

 

Гаія

 

къ

 

христіан-

ству.

 

На

 

основаніи

  

і

  

ст.

   

19

 

главы

 

Дѣяній

 

видно,

  

что

 

онъ

былъ

 

ученикъ

 

ап.

 

Павла

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Ефссъ

 

ранѣе

 

своего

учителя,

   

посѣтившаго

   

этотъ

   

городъ

  

во

   

время

   

третьяго

своего

    

путешествія

   

(56 — $8).

 

Изъ

   

того,

   

что

   

язычники,

недовольные

   

распространеніемъ

   

христіанства

 

въ

  

Есресѣ,

 

и

особенно

   

дѣлатели

 

статуэтокъ

 

богини

  

Артемиды

 

(Діаны)
напали

   

на

   

Гаія

   

и

   

Аристарха,

   

видно,

 

что

 

они

  

изъ

 

числа

учениковъ

   

ап.

   

Павла

   

были

   

болѣе

   

другихъ

   

извѣстны

   

и

пользовались

 

его

 

благорасположеніемъ

 

за

 

свое

 

благочестіе

и

 

усердіе

 

въ

 

евангельской

    

проповѣди.

    

Такъ

   

какъ

   

объ

Ефесѣ

   

и

   

пребываніи

   

въ

   

ономъ

   

ап.

 

Павла

 

было

 

сказано

въ

 

статьѣ

 

о

 

св.

 

ап.

 

Аристархѣ

   

(вып.

  

і,

  

122 — 134

 

ст -)>

 

то

здѣсь

 

достаточно

 

воспроизвести

   

сказанное

 

св.

 

Дѣеписате-

лемъ

 

(і9

 

л.

  

2

 

3 — 4°

 

стр.).

   

Въ

   

то

 

время

 

(когда

 

проповѣдь

an.

   

Павла

   

во

   

время

   

двухлѣтняго

   

пребыванія

    

въ

   

Ефесѣ

привлекла

   

къ

   

вѣрѣ

   

Христовой

   

не

   

только

   

іудеевъ,

 

но

 

и



—

 

22

 

—

еллиповъ)

 

пропзошелъ

 

не

 

малый

 

мятежъ

 

противъ

 

пути

Господня:

 

ибо

 

нѣкто

 

серебряникъ,

 

именемъ

 

Димитрій.

дѣлавшій

 

серебряные

 

храмы

 

Артемиды

 

и

 

доставлявшій

художникамъ

 

не

 

малую

 

прибыль,

 

собралъ

 

ихъ

 

и

 

другихъ

подобныхъ

 

ремесленниковъ

 

и

 

сказалъ:

 

«Друзья!

 

вы

 

знаете,

что

 

отъ

 

этого

 

ремесла

 

зависитъ

 

наше

 

благосостояніе,
между

 

тѣмъ

 

вы

 

видите

 

и

 

слышите,

 

что

 

не

 

только

 

въ

Ефесѣ,

 

но

 

почти

 

по

 

всей

 

Асіи

 

этотъ

 

Павелъ

 

своими

убѣжденіями

 

совратилъ

 

не

 

малое

 

число

 

людей,

 

говоря,

 

что

дѣлаемые

 

руками

 

человѣческими

 

не

 

суть

 

боги,

 

а

 

это

 

угро-

жаетъ

 

намъ

 

тѣмъ.

 

что

 

не

 

только

 

ремесло

 

наше

 

придетъ

въ

 

презрѣніе,

 

но

 

и

 

храмъ

 

великой

 

богини

 

Артемиды

 

ничего

не

 

будетъ

 

значить,

 

и

 

испровергнется

 

величіе

 

той,

 

которую

почитаетъ

 

вся

 

Асія

 

и

 

вселенная,

 

т.

 

е.

 

Римская

 

имперія

(Дѣян.

 

19,

 

2

 

3 — 27

 

ст.)».

 

Эта

 

искусно

 

составленная

 

рѣчь,

въ

 

которой

 

Димитрій

 

удивительно

 

тонко

 

свои

 

личные

корыстолюбивые

 

интересы

 

соединялъ

 

съ

 

общерелигіоз-

ными

 

мотивами,

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

 

исподволь

 

и

 

не

малое

 

время

 

готовился

 

къ

 

возбужденію

 

неудовольствія,

 

на-

роднаго

 

мятежа

 

противъ

 

Павла

 

и

 

его

 

выдающихся

 

сотруд-

никовъ

 

(друзей)

 

Гаія

 

и

 

Аристарха.

 

Умѣло

 

и

 

съ

 

воодуше-

вленіемъ

 

произнесенная

 

Димитріемъ,

 

эта

 

рѣчь

 

сильно

подѣйствовала

 

на

 

слушателей.

 

Выслушавши

 

оную,

 

они.

исполнились

 

ярости

 

и

 

стали

 

кричать,

 

говоря:

 

велика

 

Арте-
мида

 

Ефеская!

 

Разъяренная

 

толпа

 

ремесленниковъ,

 

безъ

сомнѣнія,

 

управляемая

 

самимъ

 

Димитріемъ,

 

человѣкомъ

богатымъ

 

и

 

вліятельнымъ

 

въ

 

Ефесѣ,

 

направилась

 

къ

 

жи-

лищу

 

св.

 

Павла.

 

Но

 

слухъ

 

о

 

бунтѣ,

 

возбужденномъ

 

Ди-
митріемъ,

 

фабрика

 

коего,

 

вѣроятно,

 

находилась

 

за

 

горо-

домъ,

 

быстро

 

распространился

 

по

 

Ефесу

 

и

 

дошелъ

 

до

христіанскаго

 

квартала.

 

Бунтовщики

 

искали

 

самого

 

ап.

 

Павла,

но

 

онъ

 

стараніямп

 

своихъ

 

братій

 

былъ

 

скрытъ

 

отъ

 

толпы

и

 

спасен ь

 

отъ

 

неминуемой

 

смерти-

 

Павелъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

Дѣяній

 

Апостольскихъ,

 

хотѣлъ

 

пойти

 

навстречу

 

бунтов-

щикамъ,

 

пойти

 

въ

 

народъ,

 

но

 

ученики

 

не

 

допустили

 

его,
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а

 

также

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

асійскихъ

 

начальниковъ,

 

будучи

друзьями

 

его,

 

послали

 

къ

 

апостолу

 

и

 

просили

 

его

 

не

 

по-

казываться

 

на

 

зрѣлище,

 

не

 

выходить

 

на

 

городскую

 

пло-

щадь,

 

гдѣ

 

неистовствовала

 

толпа

 

бунтовщиковъ,

 

крича:

•;

 

велика

 

Артемида

 

Ефесская!».

 

Не

 

нашедшп

 

Павла,

 

они

схватили

 

его

 

сотрудниковъ,

 

македонянъ

 

Гаія

 

и

 

Аристарха.

Захвативъ

 

ихд э ,

 

мятежная

 

толпа

 

вступила

 

въ

 

самый

 

городъ.

Многочисленность

 

мятежниковъ,

 

ихъ

 

громкіе

 

крики,

 

на-

силія

 

въ

 

христіанскомъ

 

кварталѣ,

 

людность

 

Ефеса

 

—

 

все

это

 

быстро

 

увеличивало

 

толпу

 

ихъ.

 

Всѣ

 

праздные

 

люди,

жаждавшіе

 

какого-либо

 

уличнаго

 

развлеченія,

 

быстро

устремились

 

къ

 

толпѣ

 

бунтовщиковъ,

 

и

 

весь

 

городъ

 

на-

полнился

 

смятеніемъ.

 

Постепенно

 

возраставшая

 

на

 

пути

толпа

 

съ

 

шумомъ

 

направилась

 

къ

 

позорищу

 

(театру),
обычному

 

мѣсту

 

всякихъ

 

народныхъ

 

собраній,

 

и

 

первые

зачинщики

 

мятежа,

 

возбужденные

 

Димитріемъ

 

ремеслен-

ники,

 

потерялись

 

въ

 

массѣ

 

нахлынувшихъ

 

изъ

 

города

случайыыхъ

 

праздно-шатающихся

 

лицъ,

 

которыя,

 

вбѣжавши

въ

 

театръ,

 

безсознательно

 

присоединились

 

къ

 

шумящей

толпѣ,

 

не

 

стараясь

 

и

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

разузнать

причину

 

мятежа

 

и

 

его

 

цѣль,

 

а

 

потому

 

одни

 

кричали

 

одно,

а

 

другіе

 

другое;

 

ибо

 

собраніе

 

было

 

безпорядочное,

 

и

 

большая

часть

 

собравшихся

 

не

 

знали,

 

за-чѣ.мъ

 

собрались

 

(19

 

гл.

32

 

ст.).

 

Слыша

 

только

 

крики:

 

«велика

 

Артемида

 

Ефесская!»,
многіе

 

изъ

 

участниковъ

 

мятежа,

 

не

 

зная

 

противъ

 

кого

раздаются

 

эти

 

возгласы,

 

вѣроятно,

 

не

 

ограничивались

 

на-

паденіемъ

 

на

 

христіанъ,

 

а

 

стали

 

угрожать

 

и

 

іудеямъ,

 

коихъ

язычники

 

смѣшивали

 

съ

 

хрпстіанамп.

 

Вслѣдствіе

 

этого

іудеи,

 

желая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

оградить

 

себя

 

отъ

опасности

 

и

 

показать,

 

что

 

они

 

чужды

 

всякаго

 

обще-

нія

 

съ

 

послѣдователями

 

Христа

 

и

 

съ

 

ученіемъ,

 

про-

повѣдуе.мымъ

 

Павломъ,

 

котораго

 

они

 

такъ

 

бсзуспѣшно

и

 

озлобленно

 

преследовали

 

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

его

въ

 

Есресѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

сильнѣй

 

возбудить

 

ненависть

бунтовщиковъ

   

противтэ

   

христіанъ,

   

обратились

  

къ

   

извѣ-
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стному

 

между

 

ними

 

Александру,

 

чтобы

 

онъ

 

выступилъ

предъ

 

толпой

 

и

 

явился

 

ихъ

 

защитникомъ.

 

Этотъ

 

Але-

ксандра

 

вѣроятно,

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

лицо

 

съ

 

Александромъ,
упомииаемымъво

 

второмъ

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

 

(4

 

гл.

 

14

 

ст.),

который,

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла,

 

много

 

сдѣлалъ

 

ему

 

зла.

Видимо,

 

этотъ

 

Александръ

 

былъ

 

самымъ

 

сильнымъ

 

за-

щитникомъ

 

іудеевъ

 

и

 

ярымъ

 

противникомъ

 

христіанъ

 

и

въ

 

особенности

 

ап.

 

Павла.

 

По

 

предложенію

 

іудеевъ,

 

изъ

народа

 

вызванъ

 

былъ

 

Александръ.

 

Давъ

 

знакъ

 

рукою,

Александръ

 

хотѣлъ

 

говорить

 

къ

 

народу

 

(Дѣян.

 

19,

 

ЗЗ)-
Но

 

когда

 

разъяренная

 

толпа,

 

обратившись

 

въ

 

сторону

явившагося

 

оратора,

 

признала

 

въ

 

немъ

 

знакомаго

 

и

 

нена-

вистнаго

 

еврея,

 

то

 

поднятая

 

рука

 

защитника

 

іудеевъ

 

должна

была

 

опуститься,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

бунтовщики

 

въ

 

одинъ

голосъ

 

закричали

 

и

 

около

 

двухъ

 

часовъ

 

кричали:

 

«велика

Артемида

 

Ефеская!>

 

(Дѣян.

 

19,

 

34)-

 

Когда

 

же

 

толпа,

 

до-

вольно

 

времени

 

кричавшая,,

 

постепенно

 

ослабѣвала

 

въ

 

своей

буйной

 

ревности

 

защитить

 

достоинство

 

своей

 

богини,

стала

 

утихать

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

давала

 

возможность

объясниться

 

съ

 

нею,

 

то

 

на

 

позорищѣ

 

(театрѣ),

 

въ

 

виду

толпы,

 

явился

 

блюститель

 

порядка —ура|Х}і.ахггЗс.

 

Эта

 

долж-

л

 

ность,

 

какъ

 

показываетъ

 

самое

 

ея

 

названіе,

 

состояла

 

въ

завѣдываніи

 

городскимъ

 

общественнымъ

 

веденіемъ

 

дѣл ъ

(бумагъ).

 

Въ

 

рукахъ

 

граматевса

 

находился

 

городской
архпвъ,

 

и

 

къ

 

его

 

обязанностямъ

 

относились

 

составление

 

оф-
фиціальныхъ

 

бумагъ,

 

обнародованіе

 

ихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

не

по

 

рангу,

 

то

 

по

 

власти

 

эта

 

должность

 

была

 

очень

 

значи-

тельною;

 

къ

 

тому

 

же,

 

облеченное

 

ею

 

въ

 

то

 

время

 

въ

Ефесѣ

 

лицо,

 

насколько

 

можно

 

судить

 

по

 

искусно

 

составлен-

ной

 

и

 

умно

 

произнесенной

 

рѣчи,

 

способно

 

было

 

внушить

 

къ

себѣ

 

и

 

личное

 

уваженіе

 

(Архим.

 

Григорій,

 

ye

 

путешествіе
ап.

 

Павла,

 

420 —4 21 )-

 

Блюститель

 

порядка,

 

своимъ

 

ужо

появленіемъ

 

утишивъ

 

народъ,

 

сказалъ:

 

«Мужи

 

Рфесскіе.
какой

 

человѣкънезнаетъ,

 

что

 

городъ

 

Ефесъ

 

есть

 

служитель

велиьой

 

богини

 

Артемиды

 

и

 

ДіопетаРЭто

 

пзвѣстно

 

каждому.
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Если

 

же

 

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

спора,

 

то

 

не

 

изъ-за

 

чего

 

вамъ

было

 

производить

 

и

 

возмушенія,

 

напротивъ,

 

надобно

 

вамъ

быть

 

спокойными

 

и

 

не

 

поступать

 

опрометчиво,

 

а

 

вы

 

не

только

 

произвели

 

мятежъ,

 

но

 

и

 

привели

 

сихъ

 

мужей

 

(т.

 

е.

Гаія

 

и

 

Аристарха),

 

совершенно

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неповинныхъ;

■они

 

ни

 

храма

 

Артемидина

 

не

 

обокрали,

 

ни

 

богини

 

вашей

не

 

хулили»

 

(Дѣян.

 

19,

 

З^,

 

37)-

 

Этими

 

словами

 

искусный

ораторъ

 

совершенно

 

уничтожилъ

 

законность

 

религіознаго

мотива,

 

какимъ

 

подстрекалъ

 

толпу

 

къ

 

мятежу

 

Димитрій.

Далѣе,

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

онъ

 

переходитъ

 

къ

 

другому

 

мотиву —

личному,

 

корыстному.

 

«Если

 

же

 

Димитрій

 

и

 

другіе

 

съ

нимъ

 

художники

 

лично

 

сами

 

не

 

довольны

 

Павло

 

\\ъ

 

и

христіанами,

 

то

 

есть

 

судебныя

 

собранія

 

(законныя

 

для

суда,

 

а

 

не

 

такія

 

самовольныя

 

сходки,

 

какія

 

вы

 

теперь

 

устро-

или),

 

есть

 

и

 

проконсулы

 

(законные

 

представители

 

судеб-

ной

 

власти);

 

пусть

 

они

 

жалуются

 

(закон нымъ

 

порядкомъ)

другъ

 

на

 

друга.

 

А

 

если

 

вы

 

ищете

 

чего — либо

 

другого

 

(если
ваше

 

обвиненіе

 

противъ

 

нихъ

 

заключается

 

въ

 

чемъ — либо

особенномъ),

 

то

 

это

 

будетъ

 

рѣшено

 

въ

 

законномъ

 

со-

браніи,

 

а

 

не

 

здъсь.

 

(Дѣян.

 

19,

 

38 — 39)-

 

«Наконецъ,

 

ораторъ

указываетъ

 

на

 

опасность,

 

которая

 

грозитъ

 

городу

 

за

 

на-

стоящее

 

возмущеніе,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

пресѣчь

 

народное

 

волне -

Hie

 

и

 

предупредить

 

повтореніе

 

его.

 

«Ибо

 

мы

 

находимся

въ

 

опасности

 

за

 

происшедшее

 

нынѣ

 

быть

 

обвиненными

въ

 

возмущеніи,

 

такъ

 

какъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

причины,

 

которою

мы

 

могли

 

бы

 

оправдать

 

такое

 

сборище.

 

Сказавъ

 

это,

 

онъ

распустилъ

 

собраніе».

 

(Дѣян.

 

19,

 

|о).

 

Такимъ

 

образомъ

граматевсъ

 

умною

 

и

 

здравою

 

рѣчью

 

отрезвляющимъ

образомъ

 

подѣйствовалъ

 

на

 

толпу,

 

и

 

схваченные

 

бунтов-

щиками

 

Гаій

 

и

 

Аристархъ,

 

други

 

Павловы,

 

были

 

освобож-

дены.

 

Такъ

 

окончился

 

бунгъ,

 

возбужденный

 

Димитріемъ
среброковачомъ,

 

на

 

личности

 

коего,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

его

 

про-

изведеніяхъ,

 

статуеткахъ

 

богини,

 

Артемиды,

 

изъ — за

 

мнп-

маго

 

оскорбления

 

которой

 

и

 

возникъ

 

Ефесскій

 

бунтъ,

 

не

излишне

 

остановиться,

 

воспользовавшись

 

свѣдѣніями,

    

со-
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общаемыми

    

Архимандритомъ

 

Григоріемъ

  

(з

    

путешествіе

А.

 

Павла).
Главная

 

святыня

 

замѣчательнаго

 

Ефесскаго

 

храма,

 

счи-

тавшагося

 

въ

 

древности

 

однимъ

 

изъ

 

чудесъ

 

міра,

 

была

 

ста-

туя

 

Діаны

 

или

 

Артемиды.

 

Эта

 

статуя

 

богини

 

считалась

очень

 

древнею;

 

она

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аѳиной

 

Акропольской

 

(въ
Греціи),

 

Артемидой

 

Таврической

 

(въ

 

Крыму),

 

Димитрой
(Церерой)

 

Сицилійскою,

 

Афродитою

 

Паѳскою

 

(въ

 

г.

 

Паоосѣ

на

 

о.

 

Критѣ

 

и

 

др.

 

считалась

 

спавшею

 

съ

 

неба,

 

ДіоттсТсе/Ау щк-
\іа.

 

О

 

матеріалѣ,

 

изъ

 

котораго

 

она

 

была

 

сдѣлана,

 

спорили

еще

 

во

 

времена

 

Плинія

 

(і

 

вѣк-)-

 

Одни

 

полагали,

 

что

 

она

была

 

устроена

 

изъ

 

чернаго

 

дерева,

 

другіе —изъ

 

виноград-

наго,

 

третьи —изъ

 

камня,

 

четвертые— изъ

 

золота

 

(Ксено-
фентъ,

 

Анабазисъ,

 

Ѵ\

 

з>

 

ij)-

 

По

 

словамъ

 

Плинія,

 

статуя

богини,

 

при

 

всѣхъ

 

перестройкахъ

 

Ефесскаго

 

храма,

 

оста-

валась

 

все

 

одна

 

и

 

та

 

же.

 

Сохранившіяся

 

ефесскія

 

монеты

съ

 

изображеніемъ

 

Діаны

 

(Артемиды)

 

и

 

другія

 

статуи

 

этой

богини

 

.дали

 

возможность

 

воспроизвести

 

внѣшній

 

видъ

этого

 

идола.

 

Святыня

 

ефесскаго

 

храма

 

была

 

муміеобразная

женская

 

статуя,

 

которая

 

имѣла

 

открытыми

 

только

 

голову

 

и

ступни

 

ногъ;

 

все

 

остальное

 

туловище,

 

за

 

исключеніемъ

рукъ

 

и

 

грудей

 

ея,

 

было

 

закрыто

 

покрываломъ.

 

Красивая
женская

 

голова,

 

имѣвшая

 

черный

 

цвѣтъ

 

(изъ

 

чернаго

 

де-

рева),

 

украшенная

 

спущеннымъ

 

назадъ

 

вуалемъ —эмблемою

дѣвственной

 

чистоты —увѣнчивалась

 

короною,

 

имѣвшею

видъ

 

башни;

 

съ

 

шеи

 

на

 

грудь

 

спускался

 

полумѣсяцъ.

 

Да-
лѣе

 

слѣдовалъ

 

тройной

 

рядъ

 

грудей.,

 

отчего

 

Діана

 

(Арте-
мида)

 

называлась

 

TiOyj^aCoq^

 

multimammia.

 

мыогогрудая.

 

По
распростертымъ

 

(внпзъ

 

по

 

тѣлу)

 

рукамъ,

 

а

 

также

 

по

 

об-
вивающей

 

богиню

 

пеленѣ

 

расположены

 

были

 

фигуры

 

раз-

личныхъ

 

животныхъ

 

(львовъ,

 

оленей,

 

коровъ,

 

пчелъ

 

и

 

мор-

скихъ

 

раковъ),

 

а

 

также

 

различныхъ

 

комбинацій

 

изъ

 

цар-

ства

 

животнаго

 

(голова

 

пантеры

 

съ

 

крыльями

 

и

 

рогами,

голова

 

льва

 

и

 

тигра

 

съ

 

женскимъ

 

бюстомъ);

 

тутъ

 

были

 

и

миоологическія

   

животныя:

    

грифы,

 

драконы

 

и

 

т.

 

п.

    

Изъ
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сего

 

описанія

 

статуи

 

Діаны

 

(Артемиды)

 

Эфесской

 

усматри-

вается

 

преобладаніе

 

въ

 

ея

 

культѣ

 

восточной

 

идеи

 

обого-

творенія

 

плодоносной

 

природы.

 

Темный

 

цвѣтъ

 

лица'

 

боги-

ни,

 

прикрытіе

 

ея

 

большимъ

 

покрываломъ,

 

луна

 

на

 

верхней

части

 

ея

 

груди,

 

мракъ

 

ея

 

святилища

 

и

 

самое

 

названіе

 

бо-

гини

 

иногда

 

Луною,

 

иногда

 

дочерью

 

Луны- -все

 

это

 

указы

 

-

ваетъ

 

на

 

воплощаемую

 

богинею

 

восточную

 

идею

 

мрака,

или

 

ночи,

 

въ

 

томъ

 

восточномъ

 

климатическомъ

 

смыслѣ

этого

 

слова,

 

по

 

которому

 

ночь

 

является

 

оживотворитель-

ницею

 

утомленной

 

дневнымъ

 

жаромъ

 

природы.

 

Ночная

свѣжесть

 

и

 

роса

 

на

 

востокѣ

 

обыкновенно

 

подкрѣпляютъ

все

 

живущее,

 

начиная

 

съ

 

растеній

 

и

 

кончая

 

человѣкомъ.

Эта

 

идея

 

оживотворенія

 

еще

 

рельефнѣе

 

выражается

 

въ

другихъ

 

аттрибутахъ

 

богини.

 

Ея

 

многочисленныя

 

гру.ди,

открыто

 

выставленныя

 

для

 

тянущихся

 

по

 

направленію

 

къ

нимъ

 

по

 

рукамъ

 

ея

 

различныхъ

 

животныхъ,

 

ясно

 

указы-

ваютъ

 

на

 

воплощаемую

 

Артемидою

 

(Діаною)

 

идею

 

плодо-

творенія.

 

Діана

 

(Артемида) —мать

 

всего

 

живущаго,

 

корми-

лица

 

своихъ

 

дѣтей.

 

И

 

культъ

 

ефесской

 

Діаны

 

прибли-

жался

 

къ

 

культу

 

азіатской

 

Цибсллы

 

(Архимандритъ

 

Гри-
горій,

 

стр.

 

322).

 

Великолѣпнѣйшій

 

храмъ

 

Артемиды

 

(Діаны)
въ

 

Ефесѣ

 

посѣщался

 

многочисленными

 

поклонниками;

онъ

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

всего

 

язычес-

каго

 

населенія

 

Малой

 

Азін.

 

Каждому

 

поклоннику

 

ве-

ликой

 

богини

 

Артемиды

 

желательно

 

было

 

сохранить

 

у

себя

 

какой —либо

 

осязательный,

 

видимый

 

знакъ,

 

который

ыапоминалъ

 

бы

 

ему

 

о

 

посѣщеніп

 

имъ

 

Ефссской

 

святыни.

Это

 

желаніе

 

усиливалось

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

Ефесъ

 

славился

чародѣйствомъ

 

и

 

изготовленіемъ

 

вънемъ

 

чудодѣйственныхъ

амулстовъ.

 

Д.ля

 

удовлетворенія

 

жс.іанія

 

поклонниковъ

 

язы-

ческой

 

святыни,

 

въ

 

Ефесѣ

 

изготовлялись

 

особые

 

«серебря-

ные

 

храмы

 

Артемиды

 

(Діаны)

 

vao'i

 

apyjpot

 

'Aprs

 

jjmooc.

 

Это,
вѣроятно,

 

были

 

неболынія

 

подобія

 

храма

 

Діаны

 

(Св.
Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

толкование

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ефессеямъ,
219

 

стр.),

    

а,

 

можетъ

    

быть,

 

были

   

просто

    

металлическія
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статуэтки

 

богини,

   

какъ

    

главной

 

святыни

  

храма.

 

Спросъ
на

 

этрі

   

серебряный

    

подобія

   

ефесскаго

   

храма

    

и

    

стату-

этки

    

богини

 

(Артемиды)

   

былъ

   

такъ

   

великъ,

    

что

 

глав-

ный

 

дѣлатель

 

оныхъ

 

Димитрій

   

иміілъ

 

цѣлую

 

фабрику,

 

на

которой

    

выдѣлывались

 

такія

    

модели

   

(храма

    

и

 

богини),
почему

 

онъ

 

(Димитрій)

 

назывался

 

ap^'jpO'Aouoq —

 

среброковачъ,

серебряникъ

 

(Дѣян.

  

19,

  

24)-

 

Отъ

 

него

 

зависѣли

 

по

 

этому

промыслу

 

«художники»,

 

которымъ

 

онъ

 

доставлялъ

 

немалую

прибыльную

 

работу,

   

а

   

также

 

и

 

ремесленники

 

(о£

  

пёрІ

  

іа

хоіачт

 

ёруііяі).

 

Дѣло

 

фабрикаціи

 

ж

 

од

 

елей

 

было

 

очень

 

широко

поставлено

 

и

 

имѣло

 

правильную

 

организацію.

 

Масса

 

рабочихъ

жила

 

единственно

   

этой

 

работой.

   

Почти

 

трехлѣтняя

 

про-

повѣдническая

 

деятельность

   

ап.

 

Павла

    

въ

 

Есресѣ

   

подо-

рвала

 

доходы

 

ихъ;

   

многіе

 

язычники,

 

даже

 

сами

   

ефесскіе
чародѣи

 

оставили

 

язычество

 

и

 

принимали

 

христіанство.

 

( «Изъ
занимавшихся

 

чародѣйствомъ

   

довольно

 

многіе,

    

собравши

книги

 

свои,

   

сожгли

   

предъ

   

всѣми

 

и

 

сложили

 

пѣны

  

ихъ,

и

  

оказалось

 

ихъ

 

на

 

пятьдесятъ

 

тысячъ

 

драхмъ.

  

Съ

 

такою

силою

 

возрастало

 

и

 

возмогало

 

слово

 

Господне»

 

(Дѣян.

 

іу,

19

 

—

 

2о).

 

Другіе

 

же,

   

если

 

не

 

сдѣлались

   

еще

   

христіаыами,

то

 

познали

 

всю

 

тщету

 

идолопоклонства,

 

убѣдившись,

 

что

«дѣлаемые

 

руками

 

человѣческими

 

не

 

,суть

 

боги

 

(Дѣян.

 

іч,

26).

 

«Матеріальные,

 

денежные

 

убытки

 

для

 

обыкновенныхъ

смертныхъ —самые

 

чувствительные

 

удары

  

(Дѣян-

  

іб,

  

іб —

24)-

  

Изъ—

 

за

 

проповѣди

 

же

 

ап.

 

Павла

 

и

 

его

 

сотрудниковъ

спросъ

 

и

 

сбытъ

 

храмов,

 

моделей

 

и

 

статуэтокъ

  

Артемиды

упалъ

    

настолько,

    

что

    

дѣлатели

    

ихъ

    

опасались

  

совер-

шенно

 

лишиться

 

заработка.

 

И

 

они,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

Димит-
рія,

 

взбунтовались.

 

Возмущеніе.

 

поднятое

 

пмъ,

  

было

   

вы-

звано

 

не

 

религіознымъ

   

фанатизмомъ,

  

а

 

простымъ

   

опасе-

ніемъ

 

лишиться

 

выгоднаго

 

ремесла

 

и

 

впасть

 

въ

 

бѣдность.

Каноннкъ

 

Е.

 

L.

 

Hicks

   

(Гиксъ),

   

на

 

основаніи

   

надписи

  

на

одномъ

 

мраморномъ

 

памятникѣ,

 

гдѣ

 

встрѣчается

   

имя

 

Ди-
митрія,

 

сдѣлалъ

 

попытку

 

представить

 

его

 

(Димитрія

 

среб-
роковача)

  

совершенно

 

въ

 

иномъ

 

свѣтѣ.

 

По

 

этому

 

поводу
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онъ

 

напечаталъ

 

въ

  

1890

 

г.

 

въ

   

англійскомъ

 

журналі,

 

(The

Expositor,

 

t.

 

1.

 

p.

 

401 —422)

   

статью

   

подъ

 

заглавіемъ

 

«Ди-
митрий

 

Среброковачъ,

   

этюдъ

 

объ

 

Ефесѣ».

 

Гиксъ

 

въ

 

кол-

лекціи

 

Вуда,

 

занимавшагося

 

учеными

 

разслѣдованіями

 

Ефеса,,
нашелъ

 

такую

 

надпись

   

(на

 

мраморѣ):

   

«Сенатъ

   

и

 

народъ

воздаютъ

 

общественныя

 

почести

 

тѣмъ,

 

которые

  

служили,,

какъ

 

охранители

 

храма,

   

въ

   

продолженіе

   

ітританеи,...

   

въ

годъ

 

Димитрія.»

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

перечень

 

этих'ь

   

честву-

смыхъ

   

охранителей

   

храма

 

въ

   

такомъ

   

порядкѣ:

   

«і.

 

Изъ
Ефесской

 

трибы:

 

Димитрій,

 

сынъ

   

Менофила,.

   

сынъ

   

Три-
фона,

 

тысяча

 

Борейса

 

Ѳоасъ,

 

сынъ

 

Драконтомена,

 

тысяча

Инопея.

 

2.

 

Изъ

 

Августовской

 

трибы»....

 

и

 

такъ

 

далѣе

 

пере-

числяется

 

шесть

 

трибъ

 

съ

 

двумя

 

охранителями

 

въ-

 

каждой.

 

И
такъ

 

это

 

(повидимому)

 

листъ

 

попечителей

 

храма

 

(vsoitoiot.')
Во

 

главѣ

 

листа

 

стоитъ

 

Димитрій,

   

Онъ

 

принадлежитъ

 

къ.

той

 

трибѣ,

 

которая

  

стоитъ

   

выше

   

другихъ г

    

потому

 

что*

онъ

 

претендуетъ

 

на

 

глубокую

 

древность

 

и

 

самую

 

чистую

ефесскую

    

кровь

    

(ЧѴлтг)

    

'Ecpsas'tov).

    

Кромѣ

    

того,

     

имя

Димитрія

 

стоитъ

 

прежде

 

имени

 

его

 

товарища

 

Ѳоаса,

 

дру-

гого

 

представителя

 

главной

 

трибы,

 

такъ

 

что

 

все

 

общество

хранителей

 

храма

   

обозначается,

 

какъ

    

общество

   

въ

 

годъ

Димитрія.»

 

На

 

основаніи

 

нѣкоторыхъ

   

соображеній

   

Гиксъ
относитъ

 

этотъ

 

памятникъ

   

ко

 

второй

 

половинѣ

   

перваго

столѣтія

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ

 

и

 

утверждаетъ,

 

что

 

такая,

честь

 

со

 

стороны

 

сената

 

была

 

дарована

   

ему

 

и

 

его

 

товари-

Щамъ

 

за

 

заслуги,

 

оказанныя

 

ими

 

національной

 

богинѣ.

 

Вотъ
и

 

тожество

 

Димитріевъ

 

по

 

внѣшней

 

сторонѣ.

 

Далѣе,

 

Гиксъ
пытается

 

своимъ

 

открытіемъ

 

объяснить

 

внутрснніе

 

мотивы

бунта

 

Димитрія,

 

о

 

которыхъ

 

умолчалъ

 

Дѣеписатель.

    

Эти
хранители

 

храма,

 

высшая

   

аристократія

 

и

 

городская

   

адми-

нистрация,

 

были,

 

разумѣется,

 

въ

 

хорошихъ

 

отношеніяхъ

 

съ

Жрецами

 

храма

 

Діаны.

 

Ремесло

 

же

  

предсѣдателя

   

Димитрія.
еще

 

болѣе

 

сближало

 

его

 

съ

 

храмомъ,.

 

Жрецы

 

первые

 

за-

стили

 

всю

 

опасность

   

отъ

 

проповѣди

   

an.

   

Павла.

 

Но

 

съ

точки

 

зрѣнія

   

римскаго

   

закона,- онъ

 

(Павелъ)

   

былъ

 

не-
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уязвимъ:

 

законъ

 

не

 

преслѣдовалъ

 

подобныхъ

 

проповѣд-

никовъ.

 

И

 

вотъ

 

жрецы,

 

дождавшись

 

того

 

года,

 

когда

 

во

главѣ

 

хранителей

 

храма

 

сталъ

 

крупный

 

храмовой

 

торго-

вецъ

 

Димитрій,

 

чрезъ

 

этихъ

 

хранителей

 

храма

 

и

 

про-

извели

 

бунтъ.

 

За

 

это

 

защищеніс

 

интересовъ

 

богини

 

и

была

 

дарована

 

награда

 

Димитрію-

 

Но

 

съ

 

этой

 

гипотезой

не

 

согласны

 

ученые

 

(какъ

 

напр.

 

Ramsay

 

въ

 

статьѣ

 

«Св.

 

Па-

велт>

 

въ

 

Ефесѣ, »

 

т-

 

И,

 

р.

 

і — 25):

 

aj

 

датированіе

 

Гиксомъ
памятника

 

не

 

безусловно

 

вѣрно

 

и

 

страдаетъ

 

произволомъ

автора;

 

б)

 

запись

 

рѣчи

 

ев-

 

Лукою

 

отнюдь

 

не

 

обнаружи-

ваем

 

въ

 

Димитріи

 

ревнителя

 

за

 

общерелигіозные

 

интересы,

а

 

просто

 

грубаго

 

торгаша,

 

который

 

больше

 

всего

 

хло-

почетъ

 

о

 

своихъ

 

торговыхъ

 

пнтересахъ,

 

а

 

если

 

кстати

упоминаетъ

 

о

 

богинѣ,

 

то

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

усилить

этимъ

 

свой

 

главный

 

мотивъ;

 

в)

 

разсказъ

 

Дѣяній

 

отнюдь

не

 

видитъ

 

въ

 

бунтѣ

 

Димитрія

 

систематпческаго

 

возстанія;
напротивъ,

 

по

 

нему

 

это — безпорядочнос

 

движеніе;

 

г)

 

жрепы

отнюдь

 

не

 

могли

 

первые

 

замѣтить

 

опасность

 

отъ

 

ап.

 

Павла;
они

 

и

 

ихъ

 

религія

 

были

 

слишкомъ

 

для

 

этого

 

равнодушны.

(Архим.

 

Григорій,

 

Третье

 

путушсствіе

 

an-

 

Павла,

 

417 — 4 І<̂ ) >

Есть

 

мнѣніе

 

(у

 

Орпгепа

 

ad

 

Roman.

 

16,

 

23),

 

что

 

Гаій
македонянинъ

 

былъ

 

епископомъ

 

Солуня

 

(М.

 

А.

 

Голубевъ,
Обозрѣніс

 

посланій

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Кориноянамъ,

 

СПБ.
1 86т

  

г.

 

стр,

 

44>

4.

 

Гаій,

 

упоминаемый

 

въ

 

3-мъ

 

посланіи

 

an.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова.

Гаій,

 

къ

 

которому

 

было

 

написано

 

ус

 

посланіе

 

св.

 

ап.

п

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

жилъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

седми

малоасійскихъ

 

городовъ,

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

Апокалипснсѣ;

пѣкоторыс

 

ученые

 

предполагаютъ

 

въ

 

Ефесѣ

 

(Sohaff

 

GucrickcJ
но,

 

вѣроятнѣе,

 

внѣ

 

этого

 

города,

 

такъ

 

какъ

 

св.

 

Іоаннъ
Богословъ,

 

по

 

возвращеніи

 

своемъ

 

жилъ

 

въ

 

упомянутомъ

городѣ

 

и

 

могъ

 

бы

 

лично

 

знать

  

его,

  

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ
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не

 

отправлялъ-бы

 

своего

 

посланія

 

къ

 

нему

 

чрезъ

 

стран-

ствующаго

 

христіанскаго

 

миссіонера

 

(евангелиста)

 

Димитріи,

о

 

коемъ

 

ев-

 

старецъ

 

пишетъ

 

свое

 

одобоеніе

 

(свидѣтель-

ство).

 

«Нельзя

 

сказать

 

ничего

 

утвердительнаго,

 

пишетъ

 

отецчз

А.

 

Полотебновъ

 

въ

 

своемъ

 

объяснены

 

з _г о

 

посланія

 

св.

ап.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

«который

 

изъ

 

4' хъ

 

Гаіевъ
(Коринѳянинъ,

 

Дервяниыъ,

 

Македонянинъ

 

и

 

Пергамскій)
есть

 

Гаій

 

сего

 

посланія,

 

и

 

даже

 

дѣйствительно-лн

 

Гаій,

возлюбленный

 

Іоанну,

 

который —либо

 

изъ

 

сихъ

 

четырехъ.

Большая

 

часть

 

толковннковъ

 

(Беда,

 

Амвросіостъ,

 

ad
Rom.

 

XVI

 

Ago

 

Ligtfoot,

 

Chronogr.'

 

p.

 

152,

 

Вольфъ

 

и

 

друг.)

хотятъ

 

видѣть

 

Гаія

 

Кориноянина,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

словамъ

an.

 

Павла,

 

Гаій

 

Коряноянинъ

 

отличался

 

страннопріимствомл;

(Римл.

 

іб,

 

27),

 

тою

 

именно

 

добро дѣте лью,

 

о

 

которой

пишетъ

 

и

 

за

 

которую

 

хвалитъ

 

Іоаннъ

 

Богословт.

 

Гаія

 

въ

3-мъ

 

своемъ

 

посланіи.

 

Но

 

трудно

 

предположить,

 

чтобы

Гаій

 

Корршѳянинъ

 

былъ

 

настолько

 

извѣстенъ

 

Іоанну

 

Бо-
гослову

 

и

 

находился

 

въ

 

такпхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

нему,

какъ

 

представляется

 

это

 

въ

 

посланіп

 

Іоанновомъ.

 

Мы

 

ничего

не

 

знаемъ

 

объ

 

отношеніи

 

Іоанна

 

Богослова

 

къ

 

церкви

 

Ко-
ринѳской;

 

знаемъ

 

только,,

 

что

 

областью

 

его

 

дѣятельности

была

 

Малая

 

Азія

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

предприншмалъ

 

онъ

апостол ьскія

 

путешествія

 

своп

 

въ

 

Грецію;

 

и

 

если

 

въ

послаыіи

 

клэ

 

Гэію

 

говорится

 

о

 

посѣтсніи

 

Гаіявъ

 

апостоль-

ское

 

Іоанново

 

путешествіс

 

(14,

 

Н

 

ст - :

 

С Р-

 

2 &

 

ст -

 

І2

 

сч.),то

 

это

явный

 

признакъ

 

мѣстожительства

 

Гаія

 

въ

 

Малой

 

Азіи.

Если

 

же

 

достовѣрно

 

преданіе

 

о

 

епископствѣ

 

Гаія

 

Коринѳ-

скаго

 

въ

 

Ефесѣ

 

послѣ

 

Тимоѳся,

 

прсданіе,

 

записанное

 

св.

мѵченикомъ

 

(при

 

Юліаыѣ

 

—

 

Отступникі.)

 

Дороѳсемъ ?

епископомъ

 

Тирскимъ,

 

древнимъ

 

исторпко.мъ

 

половины

4-го

 

вѣка,

 

умершимъ

 

107

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

то

 

отправленіе

3-го

 

Іоаннова

 

посланія

 

изъ

 

Ефеса

 

(послѣднее

 

десятилѣтіе

і-го

 

вѣка)

 

может!?

 

падать

 

на

 

время

 

епископства

 

Гаія

 

іло-

рпнѳскаго,

 

такъ

 

какъ

 

мучен,

 

кончина

 

Тимоѳся,

 

епископа

Ефесскаго,

 

ученика

 

ап.

 

Павла,

 

опредѣлястся

 

85 — 9^

 

годами.
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Если

 

уже

 

принимать

 

Гаія

 

Іоаннова

 

посланія

 

за

 

котораго»

нибудь

 

изъ

 

4" хъ

 

извѣстныхъ

 

Гаіевъ

 

апостольскаго

 

времени,

то

 

это

 

вѣроятнѣе

 

всего

 

будетъ

 

Малоазіецъ,

 

Гаій

 

Дервя-
нинъ,

 

ближайшій

 

къ

 

церкви

 

Лаодикійской

 

—

 

мѣсту

 

назна-

ченія

 

одного

 

изъ

 

апокалипсическихъ

 

посланій

 

Іоанна

 

Бого-
слова

 

(Апок.

 

3;

 

1.4 — 22 )-

 

Малоазіецъ

 

Гаій

 

Пергамскій,

 

упоми-

наемый

 

въ

 

Апостольскихъ

 

постановленіяхъ,

 

былъ

 

епископъ,

а

 

Гаій

 

з

 

посланія

 

Іоаннова,

 

очевидно,

 

не

 

занималъ

 

никакой

іерархической

 

должности

 

въ

 

церкви

 

(См.

 

9

 

и

 

ІО

 

п р.;

 

свящ.

А.

 

Полотебновъ

 

«Соборныя

 

послаыія

 

св.

 

ап.

 

Іоанна

 

Бого-

слова»,

 

Москва

 

1875

 

г -з

 

2 4 2 —2 47

 

стр.).

 

Если

 

признать

Гаія

 

Дервянина

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

Гаіемъ

 

з~го

 

посланія
Іоанна

 

Богослова

 

потому

 

только,

 

что

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

Малой

Азіп

 

и

 

близко

 

къ

 

Лаодикійской

 

церкви,

 

одной

 

изъ

 

апокалипси-

ческихъ

 

церквей,

 

то

 

скорѣе

 

можно

 

признать

 

за

 

Гаія

 

з -го

посланія —ГаіяПергамскаго,

 

такъ

 

какъ

 

Пергамъ

 

былъ

 

одною

излэ

 

церквей,

 

которою

 

завѣдывалъ

 

писатель

 

з-го

 

посланія

(св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ),

 

и

 

препятствіемъ

 

къ

 

признанію

 

та-

ковымлэ

 

сего

 

Гаія

 

не

 

можетъ

 

служить

 

то,

 

что

 

Гаій

 

Іоан-
новъ

 

не

 

былъ,

 

будто

 

бы,

 

епископомъ.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

какъ

 

апостолъ

 

Христовъ,

 

могъ

 

писать

 

къ

 

Гаію

 

епископу,

безъ

 

упоминанія

 

его

 

сана.

 

Въ

 

Cursus

 

compl.

 

Sacrae

 

Scripturae

(том.

 

XXV,

 

957 —968)

 

приводится

 

сказаніе,

 

что

 

Гаій

 

воз-

любленный,

 

къ

 

коему

 

писалъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

былъ

сынъ

 

сотника,

 

стоявшаго

 

при

 

крестѣ

 

Господа

 

и

 

увѣро-

вавшаго

 

въ

 

Него

 

(Лук-

 

23,

 

47)'

 

испанца

 

Кайя

 

Оппія;

 

жилъ

онъ

 

во

 

время

 

полученія

 

имъ

 

посланія

 

отъ

 

Іоанна

 

въ

 

Ко-
ринѳѣ.

 

Сказаніе

 

это

 

заимствовано

 

изъ

 

хроники

 

Люція
Флавія

 

Декстра,

 

современника

 

блаженнаго

 

Іеронима.

 

но

 

эта

хроника,

 

надписанная

 

пменемъ

 

Іеронима,

 

пАинадлежитъ

позднѣйшему

 

времени

 

(предполагаютъ,

 

что

 

дна —измыш-

леніе

 

одного

 

римскаго

 

іезуита

 

6 — 7

 

вѣка,

 

De

 

la

 

Hiduera,
llerzod,

 

Real.

 

Encyclop.

 

fur

 

theol.,

 

band.

 

III.

  

361

 

—

 

365).

Есть

 

предположеніе,

    

что

 

сей

   

Гаій

   

былъ

   

епископомъ

Малоасійскаго

   

города

 

Пергама.

 

Его

 

преемникомъ

 

считается
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св.

 

Антппа

 

(Антипась),

 

упоминаемый

 

вь

 

Апокплипспсѣ

(гл.

 

2,

 

ст.

 

із)-

 

Священномученикъ

 

Антипа,

 

епискогть

 

Пер-

гамскій,

 

скончался

 

(92 — 95

 

г -)

 

]гь

 

шрствованіе

 

Домиціана
а

 

въ

 

Апокалипсисѣ

 

онъ

 

(Ант.)

 

представленъ

 

уже

 

почив-

шимъ:

 

«гдѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Пергамѣ)

 

умерщвленъ

 

вѣрный

 

свидѣ-

тель

 

мой

 

Антипа>-

 

(г

 

гл.

 

13).

 

Слѣдовательно,

 

Гаій,

 

упо-

минаемый

 

въ

 

з

 

посланш

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

жпвшій

 

въ

концѣ

 

і-го

 

или

 

въ

 

началѣ

 

2-го

 

вѣка,

 

не

 

моі

 

ъ

 

быть

 

пре-

емникомъ

 

по

 

Пергам.

 

каоедрѣ

 

ев-

 

Антппы,

 

а

 

скорѣе

 

его

предшественником'ь.

 

Пергамъ — въ

 

2о

 

верстахл>

 

оть

 

Смирны

и

 

въ

 

7

 

отъ

 

морского

 

берега.

 

Мѣстололоженіе

 

Пергама

весьма

 

живописное;

 

онъ

 

быль

 

расположенъ

 

на

 

дв\

 

хъ

 

го-

рахъ,

 

среди

 

тѣнпстыхъ

 

садовь,

 

вблизи

 

р.

 

Капка

 

(пынѣ

Бакиръ-чай).

 

ЛІергамъ,

 

говорить

 

Арисгархъ,

 

греческій

рпторъ

 

2

 

вѣка

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

съ

 

свопмъ

 

акрополемь,

 

высится

какъ

 

глава

 

соединенныхъ

 

народов гь,

 

смотрптъ

 

и

 

на

 

города,

внизу

 

находящееся,

 

и

 

на

 

цвѣтущія

 

равнины.

 

И

 

можно

 

ли

не

 

упомянуть

 

о

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

пзбралъ

спасительный

 

(?)

 

богь

 

(т-

 

с.

 

Эскулапъ),

 

переселясь

 

па

 

твер-

дую

 

землю

 

для

 

вящшаго

 

распространена

 

своих

 

ь

 

даров'ъ

 

его

безчпеленнылгь

 

поклонникамъ».

 

Древнійп

 

знаменитый

 

храмъ

Эскулапа

 

(бога

 

медицины,

 

съ

 

убѣжпщеліъ

 

для

 

больныхъ,

 

при-

влекалъ клз себѣ народныя

 

массы

 

со

 

всей

 

Азіп;

 

жрецы,

 

состав-

лявшие

 

при

 

храмѣ

 

Эскулапа

 

нѣмто

 

вь

 

роді,

 

медиппп.

 

ака-

деміи,

 

лѣчилп

 

больныхъ

 

и

 

предсказывали

 

будущее,

будто

 

бы

 

открываемое

 

имъ

 

Эску.тапомъ

 

въ

 

сновпдѣніяхъ.

Въ

 

эпоху

 

яаппсанія

 

Апокалипсиса

 

(вь

 

копцѣ

 

і-то

 

вѣка)

Пергамл^

 

былъ

 

адмпнпстративнымъ

 

и

 

су.

 

ісбпымъ

 

цсптромъ

для

 

рпмскаго

 

правительства;

 

сюда

 

доставлялись

 

подати

съ

 

цклаго

 

округа;

 

здѣсь

 

находи,

 

юсь

 

верховное

 

римское

судилище,

 

куда

 

должны

 

были

 

являться

 

жители

 

окрестиыхъ

городовъ;

 

здѣсь

 

же

 

чеканилась

 

.монета.

 

Правители

 

Пергама
особенно

 

ревностно

 

заботились

 

о

 

просвѣіііеніп

 

и

 

собрали

г.есьма

 

большую

 

бпбліотску.

 

Вь

 

Пергамѣ

 

впервые

 

стали

иыдѣлывать

 

изъ

 

кожи

 

животныхъ,

 

такъ

 

называемый,

 

перга-

ментъ,

 

замѣнпвшіп

 

египетскій

 

паппрусъ.

                           

з
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О

 

началѣ

 

выдѣлки

 

изъ

 

кожи

 

пергамента

 

преданіе

 

со-

общаетъ,

 

что

 

богатое

 

книгохранилище,

 

основанное

 

Пергам.

царемъ

 

Евменомъ,

 

могло

 

стоять

 

на

 

ряду

 

съ

 

знаменитою

библіотекою

 

Птоломея

 

въ

 

Александріп.

 

Египетскій

 

царь,

изл>

 

зависти

 

къ

 

Евмену,

 

запретилъ

 

вывозъ

 

папируса

 

изъ

Египта,

 

чтобы

 

лишить

 

Пергам.

 

царя

 

способовъ

 

къ

 

умно-

женію

 

книгохранилища,

 

и

 

поэтому

 

случаю

 

въ

 

Пергамѣ

 

былъ

изобрѣтенъ

 

(или,

 

вѣрнѣе

 

сказать,

 

возобновленъ

 

и

 

усо-

вершенствованъ).

 

такъ

 

названный

 

по

 

имени

 

города,

 

перга-

ментъ,

 

писчая

 

бумага,

 

выдѣлываемая

 

изъ

 

звѣриныхъ

 

кожъ.

Съ

 

распространеніемъ

 

Христова

 

ученія,

 

пишетъ

 

А.

 

С.

 

Но-

ровъ

 

въ

 

своемт»

 

путешествіи

 

къ

 

7

 

апокалипсич.

 

церквамъ,

первымъ

 

епископомъ

 

Пергама

 

былъ

 

Гаій,

 

рукоположенный

Іоанномъ,

 

тотъ

 

самый,

 

къ

 

которому

 

Евангелисъь

 

написалъ

свое

 

з _е

 

посланіе:

 

«Старещь

 

Гаію

 

возлюбленному,

 

его

 

же

азъ

 

люблю

 

воистину».

 

Вторымъ

 

епископомъ

 

былъ

 

Анги-

на,

 

который

 

пріялъ

 

мученическій

 

вѣнецъ

 

при

 

ДомиціанЬ,
(будучи)

 

ввергнутъ

 

въ

 

раскаленную

 

утробу

 

мъднаго

 

бога,

а

 

третій —нензвѣстный

 

епископъ,

 

къ

 

которому,

 

какъ

 

пола-

гаютъ,

 

относятся

 

глаголы

 

Сына

 

Божія,

 

начертанные

 

въ

Апокалипсисѣ:

 

«Ангелу

 

Пергамскія

 

церкви

 

напиши:

 

ч'ако

глаголетъ

 

имігяй

 

мечь

 

обоюду

 

пзощренъ.

 

Вѣмъ

 

дѣла

 

твоя,

и

 

гдѣ

 

живеши,

 

идѣже

 

престолъ

 

сатанпнъ,

 

и

 

держиши

 

имя

Мое,

 

и

 

не

 

отверглся

 

еси

 

вѣры

 

Моея,

 

и

 

въ

 

Моя

 

дни,

 

въ

няже

 

Антипасъ

 

свидѣтель

 

Мой

 

вѣрный,

 

иже

 

убіенъ

 

бысть

въ

 

васъ,

 

идѣжс

 

живетъ

 

сатана»

 

(гл.

 

2,

 

ст.

 

12 — 13)-

 

Вт>
сихъ

 

таинственныхъ

 

словахъ,

 

подъ

 

именемъ

 

«престола

 

са-

таны»,

 

вѣроятно,

 

разумѣется,

 

Эскулаповъ

 

храмъ

 

и

 

покло-

неніе

 

Пергампевъ

 

этому

 

идолу».

 

(Путешествіе

 

А.

 

С.

 

Но-
рова,

 

т.

 

V,

 

гл.

 

VIII,

 

стр.

 

187 — 193 '

 

С-

 

Терновскій,

 

Правосл.
Собесѣдникъ,

 

1900

 

г.,

 

май.

 

Очеркъ

 

изъ

 

цсрковно-исторігі.

географіи,

 

549 — 5

 

75)-

 

Кажется,

 

Гаій,

 

къ

 

коему

 

писано

 

по-

сланіё,

 

ни

 

одпнъ

 

изъ

 

>поминаемыхъ

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

и

совершенно

 

нсизвѣстенъ.

 

Изъ

 

посланія

 

къ

 

не.му

 

видно

только,

 

что

 

онъ

 

ходить

 

въ

 

истинѣ,

   

содержитъ

 

принятое



—

 

m

 

-

имъ

 

отъ

 

Апостоловъ

 

ученіе

 

вгь

 

истинѣ,

 

сл^

 

любовію

 

нрн-

нимаетъ

 

братьевъ-хррістіанъ,

 

упокоевастъ

 

странниковъ,

 

ко-

торые,

 

путешествуя

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

сВ

 

проповѣдыо

•о

 

Христѣ,

 

сообщали

 

св.

 

Іоанну

 

Богослову

 

добрыя

 

о

 

немъ

(Гаіи)

 

вѣсти,

 

и

 

до

 

того

 

отзывались

 

хорошо

 

о

 

Гаіи

 

посѣ-

щавшіе

 

его,

 

что

 

tcft

 

старецъ

 

рѣшился

 

лично

 

повидаться

 

съ

нимъ

 

и

 

уши

 

ко

 

устѳмъ

 

глаголати.

 

Третье

 

посланіе

 

напи-

сано

 

влэ

 

самомъ

 

концѣ

 

і,

 

или

 

м.

 

б.

 

въ

 

началѣ

 

2

 

вѣка;

 

къ

этому

 

времени,

 

конечно,

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

и

 

время

 

жизни

Гаія.

 

Посланіе,

 

написанное

 

къ

 

Гаію,

 

весьма

 

краткое

 

и

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

15

 

стмховъ-

 

Такъ

 

какъ

 

оно

 

служить

 

лучшею

характеристикою

 

добрыхъ

 

свойствъ

 

Гаія,

 

то

 

неизлишне- -

изложить

 

оное:

 

«'Старецъ —возлюбленному

 

Гаію,

 

котораго

я

 

люблю

 

по

 

истинѣ.

 

Возлюбленный!

 

молюсь,

 

чтобы

 

ты

здравствовалъ

 

и

 

преуспѣваль

 

во

 

всем ъ,

 

какъ

 

преуспѣваетъ

душа

 

твоя.

 

Ибо

 

я

 

весьма

 

обрадовался,

 

когда

 

пришли

братья

 

и

 

засвидѣтельствовалн

 

о

 

твоей

 

вѣрностн,

 

какь

 

ты

ходишь

 

въ

 

истинѣ.

 

Для

 

меня

 

нѣтъ

 

большей

 

радости,

 

какч.

слышать,

 

что

 

дѣти

 

мои

 

ходятъ

 

въ

 

истин ѣ.

 

Возлюбленный
ты

 

какъ

 

вѣрный

 

поступаешь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣлаеші,

 

для!

братьевъ

 

и

 

для

 

странниковъ;

 

они

 

засвидѣтельсітювали

предъ

 

церковію

 

о

 

твоей

 

любви-

 

Ты

 

хорошо

 

поступишь,

если

 

отпустишь

 

ихъ,

 

какъ

 

должно

 

ради

 

Бога,

 

ибо

 

они

ради

 

имени

 

Его

 

пошлщ

 

не

 

взявши

 

ничего

 

отъ

 

язычни-

ковъ.

 

И

 

такъ

 

мы

 

должны

 

принимать

 

таковыхъ,

 

чтобы

 

сдѣ-

латься

 

споспѣшниками

 

'истинѣ.

 

Я

 

писалъ

 

псрілви,

 

но

 

лю-

бящій

 

первенствовать

 

у

 

нихь

 

Діотресігь

 

не

 

принимает ъ

насъ.

 

Посему,

 

если

 

я

 

приду,

 

то

 

напомню

 

ему

 

о

 

діклахъ,
кото.рыя

 

онъ

 

тво.ритъ,

 

понося

 

насч.

 

злыми

 

словами,

 

и

 

не-

довольству

 

ясь

 

тѣмъ,

 

и

 

самъ

 

не

 

принимае тъ

 

браіъевъ

 

и

 

за-

прещаетъ

 

желающимъ,

 

и

 

изгонясіъ

 

изъ

 

церкви.

 

Возлюб-
ленный!

 

не

 

подражай

 

з.чу,

 

но

 

добру.

 

Кто

 

дѣлаетъ

 

добро,

тотъ

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

дѣлающій

 

зло

 

не

 

видълъ

 

Бога.

 

О

 

Ди-

митріи

 

засвидѣтельствовано

 

всѣми

 

и

 

самою

 

истиною;

 

сви-

дѣтельствуемъ

 

также

 

и

 

мы,

 

и

 

вы

 

знаете,

 

что

 

свидѣтельство
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наше

 

истинно.

 

Многое

 

пмѣлъ

 

я

 

писать,

 

но

 

не

 

хочу

 

пи-

сать

 

къ

 

тебѣ

 

чернилами

 

и

 

тростью,

 

а

 

надѣюсь

 

скоро

 

уви-

дѣть

 

тебя

 

и

 

поговорить

 

устами

 

къ

 

устамъ.

 

Мирч^

 

тебѣ;

иривѣтствуютъ

 

тебя

 

друзья:

 

приветствуй

 

друзей

 

поимен-

но.

 

Аминь»,

 

(і

 

Іоан.

 

і — 15)-

 

Апостолъ

 

любви

 

св.

 

Іоаннъ

и

 

въ

 

этомъ

 

краткомъ

 

посланіи

 

проявплъ

 

особенную

 

любовь

те,

 

Гаікь

 

котораго

 

включаетъ

 

въ

 

число

 

своихъ

 

дѣтей

 

(ст.

 

4),

учениковъ.

 

.

 

Іюбовію

 

проникнуто

 

все

 

это

 

посланіс:

 

Гаія

нѣсколько

 

разъ

 

(ст.

 

і,

 

2,

 

у,

 

іі)

 

называегъ

 

«возлюблен-

нымъ»

 

и

 

при

 

томъ

 

возлюбленнымъ

 

воистину»,

 

отъ

 

всего

добраго,

 

любвеобильнаго

 

сердца

 

іст.

 

і).

 

Въ

 

качествѣ

 

при-

вѣтствія,

 

апостолъ

 

выражаетъ

 

Гаію

 

пожеланіе

 

здоровья,

какь

 

особенно

 

нужнаго

 

для

 

прохожденія

 

того

 

служенія,

которое

 

он

 

ь

 

добровольно

 

взялъ

 

на

 

себя

 

по

 

отношенію

 

къ

странникамъ,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

его

 

душевныя

качества

 

могли

 

отразиться

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

на

 

окружаю-

щихъ

 

(ст.

 

2);

 

воздавши

 

честь

 

Гаію

 

за

 

прекрасныя

 

свойства

его

 

души,

 

св.

 

Іоаннъ

 

высказываетл>

 

свое

 

глубокое

 

чув-

ство

 

и

 

великую

 

радость

 

за

 

хожленіе

 

въ

 

истинѣ,

 

въ

 

пра-

во.мъ

 

ученіи,

 

которому

 

Гаій,

 

какъ

 

имъ

 

наставленный,

 

или

какъ

 

вообше

 

член ъ

 

Малоазійскихъ

 

церквей,

 

близкихъ

 

серд-

цу

 

св.

 

апостола,

 

слчздустъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

указы-

ваешь,

 

какъ

 

онъ

 

узналъ

 

о

 

добротѣ

 

Гаія

 

и

 

его

 

благочестш

 

во-

обще,

 

а

 

равно

 

и

 

объ

 

его

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Обо

 

всемч^

этомъ

 

апостолъ

 

узналъ

 

отъ

 

братій

 

своихъ,

 

подъ

 

которыми

слѣдуетъ

 

разумѣть

 

благовѣстниковъ

 

вѣры,

 

отправленныхь

п.мъ

 

на

 

евангея.

 

проповѣдь

 

въ

 

разпыя

 

мѣста

 

Малой

 

Азіп
(ст.

 

4?

 

5)-

 

А

 

благочестіе

 

Гаія,

 

проповѣднпки

 

вѣры

 

засви-

детельствовали

 

изпѣстіемъ

 

объ

 

особенной

 

благотворитель-

ности

 

его

 

(Гаія),

 

оказанной

 

нмъ,

 

а

 

равно

 

и

 

всякаго

 

рода

странникамъ.

 

Прпнятіе

 

и

 

упокоеніе

 

странныхъ

 

дѣло

 

вооб-

ще

 

важное

 

и

 

не

 

легкое,

 

и

 

потому-то

 

подвигъ

 

странно-

пріпмства

 

называетъ

 

достойнымъ

 

истиннаго

 

христіанш-кг

особенно

 

цѣнно

 

прпнятіе

 

безвьстныхъ

 

бѣдныхъ

 

странтш-

ковъ,

 

каковыми

 

были

   

благовѣстники

 

евангельскаго

 

ѵченін
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(op.

 

Евр.

 

13,

 

2;

 

Римл.

 

12,

 

13;

 

і

 

Тим.

 

з,

 

2;

 

Тит.

 

г,

 

6;

 

і

Петр.

 

4,

 

9)і

 

Д ля

 

'Странниковъ

 

нѣкоторые

 

изч>

 

вѣруюгдихъ

во

 

Христа

 

устроили

 

въ

 

своихъ

 

жплшиахъ

 

пріюты;

 

веро-

ятно,

 

и

 

Гаій

 

свой

 

домъ

 

обращалъ

 

вч^

 

стратшопріпмницѵ.

Изт>

 

6

 

стиха

 

посланія

 

видно,

 

что

 

св.

 

Іоанітъ

 

Богословъ,

намѣреваясь

 

'отправить

 

въ

 

путешсстпіе

 

иовыхъ

 

благовѣстни-

ковъ

 

Евангелія,

 

проситъ

 

Гаія

 

принять

 

ихч ъ

 

какъ

 

,л,олжно

радушно

 

ради

 

Бога,

 

чрезъ

 

что

 

онъ

 

удостоится

 

принятв

 

у

себя

 

самого

 

Господа,

 

сказавшаго

 

апостоломъ

 

своюгь:

 

прі-

емляй

 

васъ,

 

Мене

 

пріемлетъ»

 

(Мато-

 

то.

 

40),

 

тѣмл,

 

болѣе

что

 

христіанскіе

 

проповѣдникп,

 

ничего

 

не

 

взявши

 

съ

 

со-

бой,

 

не

 

берутъ

 

ничего

 

отъ

 

язычнпковъ

 

(ст.

 

у%

 

изъ

 

опа-

еенія,

 

чтобы

 

по

 

своей -'неутвержденности

 

въ

 

вітгіз,

 

не

 

призна-

ли

 

(язычники)

 

все

 

дѣло

 

апостольской

 

проповѣди

 

дѣломч.

корысти.

 

Къ

 

сему

 

апостолъ

 

(вч>

 

8

 

ст.)

 

прпбавляетъ,

 

что

помогающіе

 

христіанскимъ

 

проповѣдникамъ,

 

входятъ

 

въ

нхъ

 

труды

 

и

 

дѣла-ются

 

спосігЬшнпками

 

пстинѣ

 

и

 

участни-

ками

 

и

 

г.ъ

 

наградѣ

 

за

 

нихь:

 

«пріемляй

 

во

 

имя

 

пророче.

мзду

 

пророчу

 

пріиметъ...

 

и

 

кто,

 

говоритъ

 

Самл>

 

Господь

напгь

 

I.

 

Христосъ,

 

напоитъ

 

одного

 

нзч>

 

малььѵь

 

сихч>

 

(уче-
ннковъ,

 

апостоловъ,

 

посыл

 

ас.мыхч>

 

Ммъ

 

на

 

пропов/Ьдь)

 

толь-

ко

 

чашею

 

холодной

 

воды,

 

во

 

имя

 

учениковчэ,

 

истинно

 

го-

ворю

 

вамъ,

 

не

 

иочерястл.

 

своей

 

награды».

 

(Мато.

 

10,41-42)-

Восхваливши

 

Гаія,

 

споспі.шннка

 

тру. сам

 

ь

 

блатовѣстниковъ,

св.

 

Іоаннь

 

осуждаетъ

 

Діотрефа,

 

который,

 

пмі.я

 

средства

и

 

силу

 

вліять

 

на

 

друтихъ,

 

пользуемся

 

эяймъ

 

Kq

 

вреду

церкви-

 

'Стремясь

 

къ

 

самовластію,

 

безч^

 

правъ

 

на

 

оное,

 

оігь

прпбътаетъ

 

къ

 

насилію,

 

удаляя

 

отъ

 

себя

 

полезныхъ

 

цер-

кви

 

лицъ

 

и

 

доходитъ

 

до

 

такой

 

дерзости,

 

что

 

не

 

только

не

 

принимаетъ

 

самаго

 

апостола

 

и

 

его

 

учеников

 

ь,

 

но

 

еще

поносить

 

ихъ

 

злыми

 

словами,

 

и

 

самъ

 

не

 

принимаетъ

 

бра-

тій

 

и

 

другимъ

 

запрещаетъ

 

(принимать);

 

вѣроятно,

 

въ

 

его

домѣ

 

собирались

 

вѣрующіс,

 

хотя

 

самъ

 

Діотрефъ

 

не

 

былъ

ни

 

епископомъ,

 

ни

 

даже

 

пресвичсромч>.

 

Обличивъ

 

Діотре-

фа

   

заочно,

    

ап.

 

Іоаннъ

   

Богословъ

   

выражаеть

   

намѣреніе



—
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—

придти

 

и

 

обличить

 

его,

 

какъ

 

не

 

истиниагО'

 

ученика

 

Хри г

стова,

 

и

 

убѣждаетъ

 

Гаія

 

не

 

подражать

 

злымъ

 

дѣламъ

 

его,,

такъ

 

какъ

 

кто

 

дѣлаетъ

 

добро,

 

тотъ

 

отъ

 

Бога,

 

а

 

дѣлаю-

щій

 

зло,

 

подобно

 

Діотрефу.

 

не

 

отъ

 

Бога

 

и

 

не

 

достоинъ

видѣть

 

Его

 

(ст.

 

9 — и)'

 

Въ

 

12

 

стихѣ

 

апостолъ

 

говоритъ-

о

 

Димитріи,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

отправилъ-

свое

 

посланіе

 

кл>

 

Гаію,

 

а

 

потому

 

желаетъ,

 

чтобы

 

онъ

 

(Ди-
митрій)

 

былъ

 

шгь

 

принять,

 

соотвѣтственно

 

его

 

достоин-

ству,

 

и

 

указываетъ

 

на

 

особенныя

 

его

 

заслуги

 

ему

 

(апо-
столу)

 

и

 

всѣмъ

 

извѣстныя

 

(вѣроятно,

 

живущимъ

 

въ

 

Ефе-
сѣ),

 

отъ

 

всѣхъ

 

засвидѣтельствованныя.

 

Свидѣтельство

 

о-

Димитріи

 

отъ

 

самыя

 

истины,

 

вѣроятно,

 

обозначаетъ

 

то,

что

 

въ

 

немъ

 

открылись

 

особенныя

 

дарованія

 

(чудеса)

 

отъ

Духа

 

истины.

 

Димитрій

 

самъ

 

личностію

 

своею —всѣми

 

рѣ-

чами

 

п

 

поступками

 

свидѣтельствуеіь

 

о

 

хожденіи

 

въ

 

исти-

нѣ.

 

(Св.

 

Дорооей

 

предполагаетъ,

 

что

 

Димитрін

 

впослѣд-

ствіи

 

былъ

 

епискощь

 

Филаде.льфіи).

 

Въ

 

послѣднихъ .

 

сти-

хахъ

 

(із — 15)

 

апостолъ

 

высказываетъ

 

намѣреніе

 

лично

посѣтить

 

Гаія

 

и

 

многое,

 

о

 

чемъ

 

не

 

могъ-

 

написать,

 

сооб-

щить

 

ему,

 

можсть

 

быть,

 

касавшееся

 

нестроенія^

 

въ

 

церкви,

пропзведеинаго

 

первенстволюбцемъ

 

Діотрефомъ.

 

Заклю-

чаешь

 

апостолч^

 

свое

 

посланіс

 

преподаніемъ

 

мира

 

Гаію,

 

пе-

редачею

 

привѣтствія

 

ему

 

отъ

 

друзей,

 

а

 

также

 

взаимнымъ

отъ

 

него

 

(апостола

 

и

 

его

 

ученика)

 

привѣтствіемъ

 

друзей,

жпвущихъ

 

въ

 

одно.мъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

нИхМЛз

 

(Гаіемъ)-

 

(Архіш.

Никаноръ,

 

Общедоступное

 

объясненіе

 

з

 

посланія

 

Іоанна,

Казань,

 

1889

 

г.).—Это

 

посланіе

 

читается

 

на

 

литургіи

 

въ

 

по-

недѣльникъ

 

сырной

 

(сыропустной)

 

недѣлп

 

—

 

вч^

 

первый

 

день

послѣ

 

Евангелія

 

(въ

 

сырную

 

недѣлю)

 

о

 

страшномъ

 

судѣ

(Мато.

 

25,

 

5 1 —4&%

 

въ

 

которомъ

 

говорится

 

о

 

добродѣтели

страынолюбія.

 

Посланіе,

 

адресованное

 

къ

 

Гаію,

 

хотя

 

и

 

не

упоминаетъ

 

объ

 

имени

 

сосчавнтеля.— который

 

назвалъ

 

се-

бя

 

только

 

-старцемчэ»,

 

7ірго^6~гроч

 

(і

 

стихъ),

 

по

 

причинѣ

своего

 

прек.чоннаго

 

возраста

 

п

 

патріархальнаго

 

образа

 

дѣй-

ствованія

 

и

 

отношеиія

 

кч>

 

Гаію

 

и

 

другимъ;

   

но-

 

въ

 

этомъ
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—

старцѣ

 

и

 

древніе

 

и

 

новые

 

толкователи

 

ев.

 

ІІисанія

 

впдятъ

св.

 

an.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

и

 

по

 

внутренней)'

 

своему

содержанію,

 

исполненному

 

выраженіями

 

о

 

любви

 

(по-

сланіе

 

дышетъ

 

любовію),

 

показываетъ,

 

что

 

оно

 

произве-

деніе

 

апостола

 

любви.

 

Впрочемъ,

 

есть

 

ученые,

 

которые

 

со-

мнѣвались

 

въ

 

принадлежности

 

этого

 

посланія

 

св.

 

Іоанну

Богослову-

 

Такъ,

 

Креднеръ,

 

на

 

основаніи

 

свидетельства

Папія,

 

прпписываетъ

 

оное

 

Іоанну

 

Пресвитеру,

 

отличному

отъ

 

св.

 

аи.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

а

 

Таблеръ

 

(Die

 

Evangclientrage,

1858),

 

на

 

основаніи

 

имени

 

Гаія

 

(Кая),

 

думаетъ,

 

что

 

эі

 

о

 

посла-

Hie

 

есть

 

письмо

 

Аполлоса

 

къ

 

Гаііо

 

Коринѳскому.

 

Но

 

догадки

этихъ

 

ученыхъ

 

не

 

выдержиЕаютъ

 

исторической

 

критики.—

Такъ

 

какъ

 

з

 

иосланіе

 

an.

 

Іоанна

 

Богослова

 

кратко

 

по

своему

 

содержанію

 

и

 

написано

 

къ

 

частному

 

лицу,

 

то

 

въ

древносчи

 

его

 

не

 

признавали

 

соборнымъ

 

и

 

оно

 

причислено

 

къ

таковымъ

 

лишь

 

потому,

 

что

 

и

 

2

 

и

 

j

 

посланія,

 

при

 

своей

 

крат-

кости,

 

присоединялись

 

къ

 

і

 

пос.іанію

 

an.

 

Іоанна

 

Бого-
слова,

 

включенному

 

въ

 

число

 

соборныхъ,

 

а

 

чрезъ

 

:уго

 

и

сіи

 

малыя

 

посланія,

 

письма

 

къ

 

лпцамъ

 

стали

 

именован.ся

соборными.

 

ІІзъ

 

словъ

 

Оригсна

 

можно

 

вндѣть,

 

что

 

з

 

ч°-

сланіе

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

не

 

всѣ

 

признавали

 

подлпннымъ

(torn.

 

V.

 

in

 

Iohan. ),

 

хотя

 

самъ

 

онъ

 

признавалъ

 

его

 

за

 

посланіе,

написанное

 

св.

 

апостоломъ.

 

Діонисій

 

Александрійскій

 

ссы-

лался

 

на

 

это

 

посланіе,

 

какъ

 

на

 

подлинное

 

(у

 

Нвсевія,
Церк.

 

Исторія,

 

з^

 

25).

 

Нвсевій

 

Кесаріпскій

 

и

 

2

 

и

 

з

 

посла-

іпя

 

помѣіцаетъ

 

въ

 

ряду

 

соборныхъ

 

посланій

 

(ibid.

 

2,

 

25),

впрочемъ,

 

какъ

 

еще

 

находящаяся

 

подъ

 

сомнѣніемъ

 

(3,25).
Древняя

 

Сирская

 

церковь

 

не

 

принимала

 

з

 

посланія

 

св.

 

ап.

Іоанна,

 

такъ

 

какъ

 

оное

 

не

 

включено

 

въ

 

Пешито,

 

въ

 

со-

ставъ

 

канон,

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Климентъ

 

Алексан-

дрійскій

 

на

 

з

 

послапіе,

 

по

 

словамъ

 

Евсевія

 

и

 

Фотія,

 

ии-

салъ

 

толкованіе.

 

(Архим.

 

Мпхаилъ,

 

Введеніе

 

въ

 

Нов.

 

Зав.

книги

 

св.

  

Писапія,

 

Москва,

   

1 86 з >

 

266— 269).
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Такимъ

 

образолгь

 

изъ

 

вышеуказаннаго

 

видно,

 

что

 

во

 

вре-

мена

 

апостоловъ

 

было

 

четыре

 

лица

 

изъ

 

учениковъ

 

и

 

спутни-

ковъ

 

апостольскихъ,

 

носившихъ

 

имя

 

Гаія,

 

но

 

у

 

нѣкоторыхъ

писателей

 

всѣ

 

они

 

соединены

 

въ

 

одно

 

лицо.

 

Такъ,

 

сторонни-

ки

 

происхожденія

 

св.

 

ап.

 

Тимооея

 

не

 

изъ

 

Листры

 

(какъ-

то

 

Heinricns,

 

Lachmanus

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

архим.

 

Иикифор'ь

 

въ

Богосл.

 

эншіклопедіи)

 

Гаія

 

изъ

 

Дервіп

 

считали

 

за

 

одно

лицо

 

съ

 

Гаіемъ

 

Македоняниномъ,

 

а

 

сего

 

послѣдняго

 

(Шен-
кель

 

и

 

др.)

 

отожествляли

 

съ

 

Гаіемъ

 

Кориноа,

 

а

 

этотъ

послѣдній,

 

будто

 

бы,

 

переселился

 

изъ

 

Корннѳа

 

въ

 

Ефесъ.
гдѣ

 

былъ

 

послѣ

 

Тимоѳея

 

епископомъ

 

п

 

къ

 

нему-то

 

на-

писано

 

св.

 

Іоанномъ

 

Богословомъ

 

носланіе.

 

Этимъ

 

со-

единеніем'ь

 

четырехъ

 

Гаіев'ь

 

въ

 

одно

 

лпцо

 

можетъ

 

быть

 

объ-

яснено

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

списк'Ь

 

7°

 

апостоловъ,

 

какъ

 

выше

было

 

сказано,

 

упомянутъ

 

одинъ

 

Гаій —Кориноянинъ;

 

въ

Греч.

 

Синаксарѣ

 

Никодпма

 

говорится

 

только

 

о

 

немъ

 

од-

номъ,

 

въ

 

Четыі-Минеѣ

 

св.

 

Димитрія,

 

Прологѣ,

 

Мѣсяцс-

словахъ

 

и

 

друг,

 

рѣчь

 

идетъ

 

только

 

объ

 

о;шомъ

 

Гаік.
Коринѳянинѣ,

 

отличавшемся

 

странной ріимствомъ,

 

и

 

въ

Правосл.

 

Святцахъ

 

извѣстенъ

 

только

 

одинъ

 

Гаій

 

(Корин-
оянинъ),

 

котораго

 

память

 

совершается

 

5

 

ноября,

 

а

 

также

4

 

января

 

п

 

въ

 

соборъ

 

jo

 

апостоловъ:

 

но

 

противъ

 

такого

соедтшенія

 

4~-^ъ

 

Гаіев'ь

 

въ

 

одного

 

говорить

 

книга

 

Новаго

Завѣта,

 

и

 

трудно

 

согласиться,

 

безъ

 

пскаженія

 

такста

 

ап.

Дѣяній

 

(2о

 

гл.

 

4

 

ст.),

 

чтобы

 

Гаій

 

Дгр^а'.ое

 

быль

 

одно

 

и

тоже

 

лпцо

 

съ

 

Гаіемъ

 

Коринояшшомъ,

 

или

 

Македоняниномъ.

Въ

 

Дѣяніяхъ

 

an.

 

Андрея

 

упоминается

 

Гаги

 

ученикь

I

 

Гетра,

 

который

 

пзъ

 

Антіохіи,

 

куда

 

прибылъ

 

съ

 

Петромъ,

путешествовалъ

 

съ

 

ап.

 

Андреемъ

 

до

 

Спнопа,

 

а

 

оттуда

 

съ

ап.

 

Петромъ

 

отправился

 

на

 

западъ.

 

(А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

 

/Ки-
тіе

 

an.

 

Андрея

 

30

 

ноября

 

въ

 

Житіяхъ

 

русскнхъ

 

святыхъ);
но

 

кто

 

этотъ

 

Гаій, —

 

одинъ-ли

 

изъ

 

вышеупомянутыхъ,

 

или

еще

  

особое

  

какое

 

лицо,

 

неизвѣстно.
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_

ѵ-Тиол

 

ПОрДЛЫ

 

Ш&

 

Когогллспын

 

поистине

 

ІІЛПІІСЛ,

сі5,м|іеіінліо

 

go

 

Щвла

 

оучеіішг/,

 

и

 

пожестшгл

 

страииове-

,\сі[ъ

 

шиъ,

 

вожественныллк

 

&ЙѢ

 

наказе,

 

ііссчсстііс

 

Гаіе

 

.

(З

 

пѣснь

 

канона,

 

пзъ

 

службы

 

у°

 

апостоловъ,

1899

 

г.

 

л.

   

1 8

 

на

 

оборотѣ).

16.

В

   

В

   

В

   

W

 

ж

  

ъ>,

Xpiar»

  

'{/'jzsia

 

\pio~a.v.6oxokoi

 

bum
Xp'.axo)

 

auvcta'.v,

 

Ivj|j»).oj

 

Ni^ae.

 

a]x rJ..

(Никодимъ

 

въ

 

Спнаксарі;

 

под'ь

 

28

  

ч.

февраля).

ЦѢлйЮтй

 

та

   

(Тнмооея)

 

бвпѵл'/.,

  

и

  

іК,ѵл,

 

и

  

Йинж,

  

іі

Ьлавдіа',

  

>)

 

Ft

 

вратід

 

вел.

 

(2

 

Тим.

 

4

 

rjI -

 

2I )-

Еввул'ь,

 

упоминаемый

 

св.

 

ап.

 

ІІаі;ло\п.

 

во

 

2

 

посланіп

Къ

 

Тимооею,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Синаксаря

 

Ннкодима,

 

при"

чтенъ

 

къ

 

лик)

 

у°

 

апостоловъ

 

въ

 

Греческой

 

церкви,

 

но

его

 

имени

 

нътъ

 

ни

 

въ

 

спискахъ

 

апостоловъ

 

(у

 

Дрроѳея.,

Адона

 

и

 

др.),

 

ни

 

въ

 

службѣ

 

собору

 

jo

 

ап.

 

подъ

 

4 'числбмъ

января,

 

издаваемой

 

при

 

служебной

   

аіѣсячнюй

   

Минёъ.

    

Въ

')

 

Клавдія,

 

упоминаемая

 

ан.

 

Лавломъ

 

і:о

 

2

 

послапіи

 

къ

 

Тимонею
(

 

Цѣлуетъ

 

та

 

Еввѵлъ

 

и

 

Пудъ

 

и

 

Лшіъ

 

и

 

Клавдія...

 

4

 

гл.21

 

гг.).

была

 

благочестивая

 

знатМгО

 

])0да

 

римлянка:

 

вѣроитпо,

 

она

 

была

обращена

 

къ

 

хрпстіа

 

некой

 

вѣрѣ

 

св.

 

ап.

 

Павломъ

 

и

 

пміѵіа

 

не

 

ма-

лое

 

значеніе

 

вь

 

обществѣ

 

хрпотінпъ,

 

какъ

 

можно

 

заключить

 

п.ть

того,

   

что

 

аноетолъ

   

въ

 

своемь

 

поеланін

 

п.ть

 

Рима

  

on.

 

ей

  

имени
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особо

 

издаваемой

 

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ

 

(Кіевъ,

 

1899)
въ

 

9

 

пѣсни

 

канона

 

упоминается

 

Нимфанъ,

 

въ

 

одинъ

 

день

съ

 

Еввуломт,

 

по

 

греческимъ

 

святцамъ

 

воспоминаемый,

 

но

имени

 

Еввула

 

нѣтъ.

 

«Въ

 

святцахъ

 

онъ,

 

по

 

замѣчанію

 

прот.

П.

 

Ѳ.

 

Солярскаго,

  

не

 

упоминается»

    

(Библ.

 

словарь,

 

т.

   

і,

прнвѣтствуетъ

 

своего

 

ученика

 

Тимоѳея,

 

епископа

 

Ёфесскаго.

 

Въ
книгахъ

 

св.

 

ІІнсанія

 

о

 

Клавдіи

 

(кромѣ

 

упомипанія

 

ея

 

имени)

 

ни-

чего

 

иеизвѣотпо,

 

а

 

потому

 

всѣ

 

догадки

 

различиыхъ

 

экзегетовъ

св.

 

Писаиія

 

о

 

жизни

 

Клавдіи

 

не

 

имѣютъ

 

прочныхъ

 

основаній.

 

Hi.

Библейскомъ

 

словарѣ

 

Мини

 

(Dictionnaire

 

de

 

la

 

Bible,

 

t.

 

1,

 

p.

 

1106)

сказано:

 

«Клавдія — римлянка,

 

обращенная

 

ко

 

Христу

 

ап.

 

Павломъ

(2

 

Тим.

 

4

 

гл.

 

24

 

ст.).

 

Тоже

 

сказано

 

о

 

ней

 

и

 

въ

 

Библ.

 

словари

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго

 

(2т.

 

стр.432).

 

Такъ

 

какъ

 

имя

 

Елавдіи
во

 

2

 

посланіи

 

къ

 

Тимооею

 

поставлено

 

на

 

ряду

 

съ

 

Пудомъ

 

(пос-

лѣ

 

Лина

 

въ

 

пашей

 

Библіи),

 

то

 

Болландисты

 

считали

 

ее

 

супругою

Пуда

 

(Bolland.

 

XIX

 

Маіі).

 

Другіе

 

же

 

полагаютъ,

 

что

 

Клавдія

 

бы-

ла

 

супруга

 

Пилата:

 

иослѣ

 

бывіпаго

 

ей

 

сновидѣнія,

 

во

 

время

 

стра-

даиій

 

Спасителя

 

(Мата.

 

27

 

гл.

 

19

 

ст.),

 

она

 

увѣрова.іа

 

во

 

Христа

и,

 

возвратившись

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

Рнмъ,

 

заняла

 

почетное

 

мѣсто

между

 

христіанамн.

 

Но

 

о

 

жёнѣ

 

Пилата

 

ничего

 

нензвѣстно.

 

Назы-

валась

 

ли

 

она

 

Клаждіёіо',

 

или

 

Проклою?

 

принимала

 

ли

 

она

 

христи-

анство,

 

или

 

нѣтъ?

 

Всѣ

 

эти

 

вопросы

 

остаются

 

безъ

 

отвѣта.

 

Есть

мнѣпіе,

 

что

 

Клавдія

 

происходила

 

изъ

 

Анг.ііп

 

и

 

была

 

женою

 

Ав.іа
Руфа

  

Пудеиція...

 

Но

 

все

 

это

 

только

 

однѣ

 

догадки.

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоусты

 

изъясняя

 

21

 

стихъ

 

4

 

главы

 

2

 

нрсла-

ііііі

 

ап.

 

Давлакъ Тймоѳею,

 

ничего

 

не

 

сообщает!,

 

о

 

Клавдіп,

 

а

 

толь-

ко

 

посхваллетъ

 

ее,

 

паравпѣ

 

съ

 

іірпскиллою,

 

за

 

горячую

 

вѣру

 

по

Христа.

 

«Видишь

 

ли,

 

пишетъ

 

святитель,

 

какъ

 

и

 

я^епы

 

были

 

усерд-

ны

 

и

 

пламенны

 

въ

 

ві.рѣ?

 

Такова

 

Прпскилла,

 

такова

 

п

 

эта

 

Клас,-
ощ

 

которыя

 

уже

 

распили

 

себя

 

для

 

міра,

 

уже

 

были

 

готовы

 

т\

подвиги.

 

По

 

почему

 

изъ

 

такого

 

множества

 

вѣрующнхъ

 

апоотолъ

3

 

помпнаетъ

 

только

 

обь

 

этихъ

 

жепахъ?

 

Очевидно

 

потому,

 

что

 

онІ>

душею

 

уже

 

отрѣиінлись

 

отъ

 

жнтейскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

особенно

 

слави-

лись.

  

Ибо

 

женскій

 

ноль

 

не

 

преиягствуетъ

 

(быть

 

добродѣтельнымъ).
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стр.

 

5°з)і

 

Щ

 

Действительно,

 

нѣтъ

 

его

 

имени

 

ни

 

в ь

 

Пол-
номъ

 

Христіанскомъ

 

Мѣсяцесловъ

 

(Кіевъ,

 

1875),

 

ни

 

въ

Правосл.

 

Мѣсяцесловѣ

 

прот.

 

Дим.

 

Ст.

 

Вершпнскаго

 

(С.-Пе-

гербургъ,

 

1854)1

 

ни

 

въ

 

Другихъ,

 

даже

 

подробныхъ,

 

свят-

иахъ

 

и

 

мѣсяцесловахъ

   

нашей

   

отечественной

  

церкви.

    

Не

Подлинно —дѣло

 

благости

 

БожіеП,

 

что

 

лица

 

этого

 

иола

 

устраня-

ются

 

только

 

отъ

 

участія

 

въ

 

дѣлахъ

 

житейскихъ,

 

или,

 

лучше

 

ска-

зать,

 

не

 

устраняются

 

и

 

тамъ.

 

Но

 

и

 

жепѣ

 

досталась

 

не

 

маловаж-

ная

 

часть

 

всего

 

вообще

 

управлснія

 

дѣлами,

 

именно —домашняя:

 

а

безъ

 

ней

 

и

 

гражданскія

 

дѣла

 

никогда

 

не

 

могли

 

бы

 

состояться.

Если

 

бы

 

домапшія

 

дѣла

 

находились

 

въ

 

разстройствѣ

 

и

 

бсзпоряд-
іМ>,

 

то

 

каждый

 

изъ

 

граждань

 

долженъ

 

быль

 

бы

 

сидѣть

 

дома,

 

и

іѣла

 

гражданскія

 

находились

 

бы

 

въ

 

худомь

 

положеніи.

 

Такпмъ
пбразомъ

 

и

 

вь

 

этихъ

 

дѣлахъ

 

она

 

участвуете,

 

не

 

менѣе

 

мужа,

 

и

въ

 

духовныхъ.

 

И

 

она

 

можетъ

 

тысячекратно

 

умирать

 

за

 

Христа,

если

 

захочетъ, — мпогія

 

изъ

 

пихъ

 

дѣйствптелыіо

 

сдълались

 

муче-

ницами,-—

 

можетъ

 

нреусиѣвать

 

в'ь

 

цьломудріи,

 

и

 

даже

 

болѣе

 

м\-

;кей,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

не

 

такъ

 

сильно

 

дъпетвуетъ

 

пламень

страстей,

 

можетъ

 

нмТ.ть

 

искренность,

 

и

 

честность,

 

и

 

святость,

безъ

 

которой

 

ничто

 

же

 

унритъ

 

J^cuoda,

 

(Кир.

 

12,

 

4),

 

и

 

прс-

зрѣиіс

 

к'ь

 

богатству,

 

если

 

только

 

захочетъ,

 

а

 

вообще

 

все

 

про-

чее».

 

(Св.

 

1.

 

Златоуст ь.

 

Толковапіе

 

па

 

2

 

посланіе

 

къ

 

Тимооею.

Спб.

 

1859,

  

148

 

стр.).

Въ

 

Германіи

 

сохранилась

 

легенда

 

о

 

Клаадін,

 

римской

 

муче-

шщѣ,

 

знатнаго

 

рода

 

дѣвѣ,

 

пострадавшей

 

въ

 

Рнмь

 

при

 

Пгронѣ,

но

 

время

 

извѣстнаго

 

пожара

 

вь

 

этой

 

древней

 

столпи,!'..

 

Эрнстъ
Бильденбрухъ

 

изложплъ

 

легенду

 

о

 

Клавдіи

 

вь

 

видт>

 

историческаго

1»азсказа.

 

Въ

 

Рнмѣ

 

уже

 

давно

 

говорили

 

о

 

христіапахъ,

 

по

 

гово-

рили,

 

какъ

 

говорятъ,

 

о

 

чемъ-то

 

далекомъ.

 

Никто

 

не

 

безнокоился

 

о

•иодяхъ,

 

очевидно,

 

потерявшпхъ

 

разеудокъ,

 

падь

 

которыми

 

можно

только

 

смѣяться:

 

религіозная

 

секта,

 

какихъ

 

въ

 

Римѣ

 

много:

 

ко-

нечно,

 

изъ

 

Іудеи,

 

откуда

 

появляются

 

всѣ

 

эти

 

секты.

 

ВпачалІ,

 

да-

же

 

думали,

 

что

 

это

 

просто

 

іудеи,

 

пока

 

сами

 

іудеи

 

энергично

 

не

объяснили,

 

что

 

они

 

рі.шіпелыю

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

христианами

 

не
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упоминается

 

Евву.чъ

 

и

 

вч.

 

спепіалыюмъ

 

изсчѣдованш

 

РГв.
Крылова

 

о

 

св.

 

7°

 

апостолах

 

ь

 

(Москва,

 

1869).

 

Впрочемъ,

въ

 

МѣсяпесловР.

 

Правосл.

 

церкви,

 

пзданномъ

 

г.

 

Ив.

 

Ко-
солаповымч.

 

въ

 

Спмбирскѣ

 

(Спб.

 

і88о),

 

упо.мянуто

 

только

имя

 

Еввула.

  

Ап.

 

Павел

 

ъ

 

въ

 

посланіп

 

къ

 

Колоссаямъ

 

(4,

 

if,

тімѣютъ...

 

Сначала

 

на

 

них ь

 

(вь

 

Римѣі

 

не

 

обратили

 

никакого

 

ини-

мапііь

 

Знали,

 

что

 

люди,

 

называвшие

 

себя

 

христианами,

 

въ

 

опре-

деленные

 

часы

 

собираются

 

вч.

 

подзем

 

иы.ѵь

 

пеіцерахъ

 

и

 

катако.м-

бахч,,

 

молятся,

 

поютч>

 

и

 

совершаютъ

 

какіе-то

 

мистнческіе

 

обряды.

Благоразумные

 

люди

 

тогда

 

уже

 

предупреждали:

 

-обратите

 

внима-

ніе,

 

это

 

враги

 

человѣческаго

 

рода»!

 

Но

 

надъ

 

такими

 

пессимиста-

ми

 

смѣялпсь.

 

Смѣялиоь,

 

пока

 

страшная

 

действительность

 

не

 

до-

казала

 

п\ь

 

п]іавоту,

 

пока

 

всепожирающее

 

пламя

 

не

 

лишило

 

бѣд-

инковъ

 

послѣдняго

 

жалкаго

 

крова.

 

И

 

теперь

 

сразу

 

о

 

христіанахъ

стало

 

пзвѣстио

 

многое,

 

о

 

чемъ

 

прежде

 

и

 

не

 

подозревали:

 

Ь'тало

пзвѣстно,

 

что

 

пхь

 

иочпыя

 

сходки

 

вовсе

 

не

 

таіп,

 

невинны,

 

какъ

обь

 

итомь

 

думали,

 

что

 

тамь

 

происходить

 

неслыханный,

 

невѣро-

ятныя

 

вещи!...

 

Стало

 

теперь

 

нослѣ

 

римскаго

 

пожара

 

іізвѣстно,

что

 

иа

 

сходкахъ

 

христіапъ

 

бывали

 

и

 

женщины.

 

Узнали

 

Дайсіз

больше:

 

женщины

 

были

 

самыми

 

ревностными

 

иослѣдовательипцами

и

 

распространительницами

 

этого

 

учепія.

 

И

 

вч,

 

то

 

время,

 

какч,

 

му-

іцнпы

 

почти

 

всѣ

 

принадлежали

 

къ

 

низшему

 

классу,

 

между

 

жен-

щинами

 

было

 

очень

 

много

 

зпатиыхъ

 

матронь.

 

Называли

 

многим,

пзвѣетпыхъ

 

натрпціевъ,

 

дочери

 

которыхъ,

 

зараженный

 

повымь

ядомь,

 

тайно

 

убѣгали

 

по

 

иочамъ

 

нзч.

 

дома

 

къ

 

своимъ

 

едиповѣр-

цамч,.

 

Разсказывали

 

обь

 

ужаеиъйшихч.

 

сценахь,

 

который

 

происхо-

дили

 

въ

 

семействахч.

 

этих

 

ь

 

знатиыхъ

 

натрпцісвч..

 

Мать

 

старалась

скрыть

 

позорь

 

своей

 

дочери.

 

Когда

 

же

 

обь

 

этомь

 

узнавалъ

 

отецъ,

начинались

 

жестокія

 

наі;азапія,

 

побои

 

палками,

 

заииранія

 

па

 

за-

мокъ.

 

Не

 

мало

 

рнмлянь,

 

гулявиіихь

 

днемь

 

по

 

улипамъ

 

с/ь

 

сіяю-
щіімп

 

лицами,

 

носили

 

отчаяпіе

 

въ

 

сердцѣ:

 

что,

 

еслибъ

 

узнали,

 

оъ

кѣмъ

 

видится

 

и

 

гдѣ

 

бываеть

 

Ш

 

родная

 

дочь!

 

Но

 

чаша

 

перепол-

нена!

 

Сегодня

 

они

 

получили

 

воздаяніе.

 

Накопецч,,

 

коснулась

 

их*
рука

 

Нерона.

 

Они

 

были

 

поставлены

  

предч.

 

глазами

  

народа,

 

чтобы
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2

 

Тим.

 

4,

 

2І )

 

юворпть:

 

•;;

 

Приветствуйте

 

РІи^іфана

 

и

 

до-

машнюю

 

его

 

церковь:

 

...

 

Хотя

 

и

 

выставлено

 

2

 

Тим.

 

J,

 

21,

гдѣ

 

посылается

 

привѣтствіе

 

отъ

 

лица

 

Пвв^.ча

 

и

 

др.,

 

но

у

 

г.

 

Косолапова

 

имя

 

его

 

опущено,

 

вѣроятно,

 

по

 

недо-

смотру.

 

Въ

 

этомчт

 

Мѣсяцесловѣ

 

память

 

св.

 

ап.

 

Нвву.ча

 

вне-

каждый

 

могъ

 

видѣть,

 

каковы

 

они,

 

эти

 

человеконенавистники,

 

эти

изверги.

 

Каждый

 

въ

 

отдельности

 

быль

 

снропіепъ,

 

иризпаетъ

 

ли

опъ

 

себя

 

хрпстіаишюмь.

 

Christianus

 

snnr

 

,

 

слѣдовалъ

 

нензмѣн-

иый

 

отвѣтъ.

 

Па

 

вопрос/ь,

 

прпзиаютъ

 

ли

 

себя

 

виновными

 

вч,

 

под-

;когѣ,

 

каждый

 

изъ

 

хрпотіанъ.

 

поднлвь

 

руки

 

вверхъ.

 

отвѣтилъ:

иі.тъ,

 

никто

 

изъ

 

наст,

 

не

 

поджигаль; .

 

Они

 

были

 

спрошеиьі,

 

на

столько

 

ли

 

они

 

зпаюч

 

ь

 

другь

 

друга,

 

чтобы

 

ручаться

 

за

 

другпхь?

и

 

отвѣтъ

 

получился:

 

-да,

 

мы

 

на

 

столько

 

зпаемъ

 

другь

 

друга,

что

 

можемъ

 

ручаться-.

 

И

 

когда

 

ихь

 

потом ь

 

стали

 

привязывать

къ

 

столбамъ,

 

они

 

не

 

оказывали

 

никакого

 

сонротивлепія,

 

хотя

между

 

ними

 

были

 

сильные

 

муіципы;

 

они

 

не

 

плакали,

 

хотя

 

между

ними

 

были

 

женщины

 

и

 

ді.вііцы...

 

Теперь

 

нее

 

прошло,

 

жертвы

 

ис-

треблены.

 

Кончились

 

иослѣднія

 

страшный

 

корчи

 

обезображеипыхч,

тѣлъ

 

па

 

нылающпхъ

 

столбахъ.

 

Прошла

 

минута,

 

когда

 

героическая

сила

 

души,

 

вопреки

 

всякой

 

готовности

 

къ

 

жертвѣ,

 

готова

 

была

сломиться

 

подь

 

телесными

 

.муками;

 

замолчали

 

послѣдніе

 

стопы...

Замолкли

 

и

 

громкіе

 

крики

 

сОсанпа-,

 

которыми

 

мученики

 

привѣт-

етвовали

 

смерть.

 

Сады

 

Нероиа

 

опуотьлн

 

и

 

тихая,

 

полная

 

ігьти,

августовская

 

ночь

 

опустила

 

свое

 

благоухающее

 

покрывало

 

па

 

всѣ

человѣческія

 

нрсступленія,

 

и

 

теперь,

 

въ

 

молчаніп

 

и

 

темиотѣ,

 

на-

чалась

 

новая,

 

беззвучная,

 

почти

 

призрачная

 

жизнь,

 

вь

 

садах ь

 

Ко-

саря.

 

Внезапно

 

появплікч.

 

одннокія

 

фигуры,

 

онѣ

 

точно

 

вынырну-

ли

 

изъ

 

мрака,

 

пробираясь

 

неслышными

 

шагами.

 

Ихь

 

становилось

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Чуть

 

слышно

 

переговариваясь,

 

ночные

 

при-

шельцы

 

осторожно

 

ступали,

 

боясь

 

толкнуть

 

и

 

разбудить

 

спящихъ

(стражей?).

 

То

 

были

 

оетавшіеся

 

въ

 

живыхъ

 

хрпстіапе.

 

Они

 

при-

шли

 

оказать

 

свопмъ

 

убитымъ

 

едпиовѣрцамъ

 

последнюю

 

услугу—

предать

 

пхъ

 

останки

 

землѣ.

 

Во

 

всю

 

длину

 

сада

 

стоить

 

двойной

1>ядъ

 

столбовь,

   

лскали

 

п

 

висели

 

обуглшшііесн,

   

раздавленные

 

че-
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-

сена,

 

какъ

 

видно

 

алзъ

 

подстрочнаго

 

прпмЬчанія,

 

изъ

 

Греч.

Минеи

 

(іо9

 

стр.).

 

Въ

 

Агюлогіи

 

Востока

 

архіеп.

 

Сергія

 

('т.
3,

 

замѣтки

 

подъ

 

4

 

января)

 

сказано,

 

что

 

«28

 

февраля

 

въ

Греческих'ь

 

Прологахъ

 

Нимфь

 

и

 

Еввулч,

 

называются

 

апо-

столами

 

■<>

 

(стр.

 

8).

ловеческіе

 

трупы.

 

Невыносимое

 

зловопіе

 

стояло

 

вь

 

воздухѣ.

 

Ра-

бота

 

не

 

изъ

 

легкпхъ,

 

но

 

медлить

 

было

 

нельзя.

 

Руки

 

работали

 

съ

молчаливою

 

поспешностію,

 

собирая

 

обезображеиныя

 

массы,

 

едва

напоминавшія

 

человеческія

 

тѣла,

 

и

 

пряча

 

ихъ

 

вч,

 

"мешки.

 

Не

слышно

 

было

 

ші

 

слова,

 

ни

 

звука.

 

У

 

одного

 

изъ

 

столбовъ

 

работа

была

 

внезапно

 

прервана.

 

Силуэты

 

но

 

одиночке

 

стали

 

сходиться

вь

 

одно

 

мѣсто

 

и

 

глаза

 

всѣзй

 

уставились

 

на

 

распятый

 

трупъ,

такъ

 

удивительно

 

отличавшійея

 

отъ

 

всѣхь.

 

На

 

этомъ

 

столбѣ

 

бы-

ла

 

привязана

 

молодая,

 

чудной

 

красоты

 

девушка.

 

И

 

замечательно

 

—

всеобщее

 

рузрушеніе,

 

которому

 

подверглись

 

все

 

остальные,

 

удп-

вптельнымъ

 

образомч,

 

пощадило

 

это

 

тѣло.

 

Столбъ,

 

на

 

которомь

оно

 

находилось,

 

имел ь

 

влдъ

 

неотдѣланнаго

 

креста.

 

Къ

 

переклади-

не

 

были

 

привязаны

 

руки,

 

бѣлыя,

 

еще

 

не

 

окочопѣвіпія.

 

Подъ

 

тя-

жестію

 

длинпыхі,

 

до

 

пятъ,

 

темныхъ

 

волосч.,

 

голова

 

низко

 

поникла

на

 

поразительной

 

белизны

 

грудь.

 

Казалось,

 

она

 

спить:

 

нималѣй-

шаго

 

прплпака

 

ужаса,

 

или

 

боли

 

въ

 

лице,

 

какъ

 

будто

 

даже

 

улыб-
ка,

 

невыразимо-милая

 

улыбка,

 

озаряла

 

это

 

лицо.

 

Безмолвно

 

стоя-

ли

 

мущпны:

 

слезы

 

текли

 

но

 

ихъ

 

іцекамч,.

 

Потомъ

 

вч.

 

толнѣ

 

гіро-

шелч,

 

шопоть.

 

и

 

ея

 

имя

 

было

 

тихо

 

названо:

 

Ллавдіп.

 

Удивление

сначала

 

не

 

было

 

границь.

 

Какъ

 

она

 

умерла?

 

Жестокое

 

пламя

коснулось

 

только

 

ногъ

 

до

 

колѣпь.

 

Всрхпія

 

части

 

чѵЬла

 

остались

нетронутыми

 

огнемъ.

 

Но

 

скоро

 

:этому

 

нашли

 

объясиеніе:

 

куча

хвороста,

 

которою

 

она

 

была,

 

какъ

 

и

 

другіе

 

мученики,

 

обложена,

разбросана,

 

очевидно,

 

постороннею

 

рукой.

 

Теперь

 

последовать

 

но-

вый

 

возглас

 

ь— совершенно

 

тихій,

 

и

 

тІШ

 

не

 

менее

 

всѣми

 

услы-

шанный.

 

Кто-то

 

изч,

 

толпы

 

подошелъ

 

ближе

 

къ

 

трупу.

 

На

 

ЫМ-
снежной

 

груди

 

девицы

 

ліяла

 

красная

 

ранка

 

съ

 

иѣсколькимп

 

кап-
лями

 

застывшей

 

крови.

 

Рана

 

представляла

 

собою

 

совсѣмъ

 

узкую

щель,

 

слишкомъ

 

широкую

 

для

 

кинжала,

   

однако

 

недостаточно

 

об-
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Скудны

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

св..

 

Еввулѣ.

 

На

 

основаніи

 

того,

что

 

ап.

 

Павелъ

 

писалъ

 

2-е

 

посланіе

 

къ

 

Тпмоѳею

 

пзь

 

Ри-

ма,

 

церковные

 

писатели

 

полагаючъ,

 

что

 

онъ

 

былч.

 

родомч,

римлянинъ.

 

Въ

 

Синакс..рІ.

 

Никодима

 

сказано,

 

что

 

оба

(Нимфанъ

 

и

 

Еввулъ)

 

въ

 

мирѣ

 

скончались:

  

<

 

Тер

 

а'Зтср

 

Мт)Ѵ.'

шпрную

 

для

 

меча,

 

особенно

 

для

 

широкаго,

 

короткаго

 

клинка

 

рим

скаго

 

меча.

 

Какимъ

 

родамъ

 

оружія

 

могла

 

быть

 

нанесена

 

эта

 

ра-

на?

 

Чья

 

рука

 

управляла

 

этймъ'

 

оружіемъ?

 

Кто

 

быль

 

этотъ

 

чело-

вѣкъ?

 

Чго

 

его

 

заставило

 

такъ

 

поступить?

 

Но

 

долго

 

некогда

 

было

разеуждать

 

и

 

удивляться.

 

Наскоро

 

распустили

 

веревки,

 

которы-

ми

 

были

 

привязаны

 

руки

 

молодой

 

девицы

 

на

 

перекладине,

 

мер-

твое

 

тѣло

 

скользнуло

 

внизъ

 

по

 

кресту

 

на

 

руки

 

муіцинь

 

и

 

въ

одно

 

мгновеніе

 

обернули

 

его

 

въ

 

кусокь

 

полотна.

 

Работа

 

кончи-

лась.

 

Безшумпо

 

скользи

 

темные

 

силуэты,

 

нагруженные

 

чяжестыо

сотень

 

тѣлъ.—

 

На

 

другой

 

день

 

послѣ

 

кроваваго

 

праздника

 

Нерона,

Орискилла,

 

жена

 

престарѣлаго

 

ткача

 

ковровъ

 

Акплы,

 

возвращаясь

домой

 

съ

 

рынка,

 

встрѣтила

 

солдата

 

сч.

 

звьрнной

 

головой

 

вмѣсто

шлема:

 

онъ

 

спрашивалъ

 

у

 

дѣтей,

 

глазѣвшпхъ

 

на

 

пего:

 

не

 

зиаеть

ли

 

кто,

 

где

 

живетъ

 

ткачь

 

Акпла?

 

Нрнскилла

 

поспешно,

 

чуть

 

ли

не

 

бѣгомъ.

 

дошла

 

до

 

своей

 

избушки,

 

вч.

 

которой

 

на

 

кровати

 

спо-

койно

 

спалъ

 

Акила.

 

Прискилла

 

тихо

 

поставила

 

корзину

 

на

 

землю

и,

 

устремивь

 

глаза

 

па

 

спящаго,

 

сложила

 

руки

 

такъ,

 

какъ

 

ихч.

складывали

 

христіапе

 

во

 

время

 

молитвы.

 

Губы

 

ея

 

беззвучно

 

шеп-

тали

 

молитву.

 

Ей

 

видимо

 

тяжело

 

было

 

разбудить

 

снящаго

 

мужа.

Она

 

знала,

 

что

 

Акила

 

всю

 

ночь

 

не

 

спалъ:

 

онъ

 

прпппмалъ

 

уча-

стіе

 

вч.

 

тяжелой

 

и

 

опасной

 

работе,

 

собирая

 

вмѣстѣ

 

сч.

 

своими

 

едн-

новѣрцами

 

останки

 

погнбшихч.

 

собратій.

 

Только

 

съ

 

разсвѣтомь

вернулся

 

Акила

 

домой

 

и

 

вь

 

пзнеможепіп

 

опустился

 

на

 

постель.

Но

 

передать

 

слышанное

 

нужно

 

было,

 

а

 

потому

 

Прискилла,

 

накло-

нясь

 

къ

 

самому

 

его

 

уху,

 

сказала:

 

Акила!

 

Тотъ

 

быстро

 

открыль

глаза,

 

какъ

 

люди,

 

которые

 

привыкли

 

къ

 

легкому

 

сну,

 

будучи

всегда

 

окружены

 

опасностями,

 

какъ

 

солдатъ,

 

который

 

и

 

во

 

снѣ

чувствуетъ

 

приближепіс

 

врага.

 

Прискилла

 

едва

 

успѣла

 

сообщить
тідѣпное

 

и

 

слышанное

 

ею

   

на

 

пути

   

сч,

 

рынка,

   

какъ

 

кто-то

 

по-
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v.r\:

 

()і

 

ау'.о'.

 

'Atos'oAoi

 

Х^р^йе,

 

ѵ.ал

 

ЕѵрвЛо?

 

jev

 

'сфтрГ)

 

jeXoi-
вѵта'.»;

 

а

 

въ

 

выноскі,

 

сдѣлано.

 

замі.чаніс:

 

«О

 

сихъ

 

дшухч,

апостолахъ

 

упоминаетъ

 

Павелъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи.

 

О
НимфанІ,

 

такъ:

 

Цѣлуйте

 

Нимфана

 

и

 

его

 

домашнюю

 

цер-

ковь*

  

(Колос.

 

4о

  

ij)--

 

а

 

°бт>

 

Кввулѣ

 

ппшетъкч.

 

Тимооет:

стучался

 

къ

 

пнмъ

 

вь

 

запертую

 

дверь.

 

Услышавъ

 

стукъ,

 

Прискил-

ла

 

схватила

 

спрятанный

 

подъ

 

подушкой

 

деревянный

 

креоть

 

и,

держа

 

его

 

иредъ

 

собой,

 

нь

 

судорожно,

 

сжатыхъ

 

рукахъ,

 

начала

посиѣшно

 

молиться.

 

На

 

повторенный

 

стукъ,

 

Акіілн..

 

отодвинуль

засовъ

 

и

 

отворнлъ

 

дверь.

 

Предь

 

дверью

 

стоялъ

 

человѣкъ

 

вь

 

пес-

трой

 

одеждѣ

 

телохранителей

 

Нерона.

 

Каской

 

ему

 

служила

 

волчья

голова.

 

Бѣлокурые,

 

почти

 

желчью

 

волосы

 

длшшыми

 

прядями

 

нис-

падали

 

па

 

плечи.

 

Чрезь

 

несколько

 

минуть

 

незнакомец!,

 

пересту-

пнлъ

 

норогъ

 

и

 

вошел

 

ь

 

въ

 

комнату.

 

Перііос,

 

что

 

бросилось

 

въ

глаза

 

германцу,—-это

 

Прискилла:

 

па

 

колѣияхъ,

 

сч.

 

очами,

 

возве-

денными

 

къ

 

небу,

 

она

 

горячо

 

шептала

 

молитвы,

 

безпрерывпо

 

це-

луя

 

крссть.

 

Какъ

 

громомч,

 

пораженный,

 

солдать

 

словно

 

прирост

къ

 

мѣсту.

 

Потомч,

 

лицо

 

его

 

покрылось

 

смертельною

 

бледностію

 

и

вч,

 

голубыхъ

 

глазахч.

 

его

 

отразился

 

ужасъ.

 

Не

 

колдуй. ,

 

крикпулі,

онъ.

 

Акила

 

сказал ь:

 

Мы

 

христінне,

 

а

 

не

 

волшебники.

 

.

 

Оправив-

шись

 

отъ

 

испуга,

 

солдать

 

протянули

 

руку

 

къ

 

кресту,

 

который

держала

 

Прискилла.

 

Взявши

 

крестъ,

 

опъ

 

иачалъ

 

водить

 

пальцами

лѣвой

 

руки

 

вдоль

 

поперечника

 

креста.

 

^Такъ

 

висѣли

 

ея

 

руки

 

,

шепталъ

 

опъ

 

про

 

себя.

 

Казалось,

 

молодой

 

воннъ

 

забыль,

 

что

 

въ

комнат!;,

 

кроме

 

него, 'есть

 

еіце

 

люди.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

иовериулъ

 

голо-

ву

 

къ

 

Акпле

 

—

 

глаза

 

его

 

искрились— онъ,

 

очевидно,

 

хогіш,

 

что-

то

 

спросить:

 

но

 

замѣгивч.,

 

что

 

дверь

 

немного

 

открыта,

 

знакомь

указать

 

АкилВ

 

па

 

нее.

 

Акила

 

затворить

 

дверь.

 

Солдать

 

протя-

нул

 

ь

 

къ

 

нему

 

руку

 

и

 

прпвлокъ

 

его

 

къ

 

себе

 

и,

 

смотра

 

прямо

 

ві.

гла;'.а

 

Акпле,

 

спросил ь:

 

правда

 

ли,

 

что

 

люди

 

могутъ

 

жить

 

а

иослѣ

 

смерти?

 

Глаза

 

Лкплы

 

засветились,

 

и

 

опъ

 

отвечалъ:

 

Да,

 

это

правда,

 

когда

 

вѣруютъ

 

вь

 

Того,

 

Кто

 

побѣдплъ

 

смерть,-— въ

 

Хри-
ста-.

 

Знтѣмч,

 

вь

 

ворожпо

 

доступной

 

форме

 

сталъ

 

говорить

 

о

 

нри-

шостнін

 

Сына

 

Пожія

 

для

 

спасепія

 

рода

  

человѣчоскаго

  

и

  

чемь

 

(jq-
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-

цѣлуетъ

 

тебя

 

Еввулъ:

 

«'Аатаі^етаі'

 

as

 

E$|3hAoq»

 

(2

 

Тим.

 

&,

2і)

 

и

 

болѣе

 

ничего,

 

даже

 

не

 

сказано

 

и

 

того,

 

что

 

Еввулъ

и

 

Нимфаыъ

 

былп

 

родомъ

 

римляне.— Въ

 

Cursus

 

completus

 

S.
Scripturae

 

(t.

 

ХХѴ^

 

1842),

 

въ

 

изъясненіи

 

толкованія

 

2-го

 

по-

сланія

 

къ

 

Тимоѳею,

 

сказано:

   

Salutant

 

tc

 

Evbulus.

   

et

 

Pinions,

лѣе

 

говорилъ

 

Акила,

 

тѣмъ

 

голосъ

 

его

 

звучалъ

 

громко

 

и

 

торже-

ственно.

 

Дикарь

 

сидѣлъ

 

неподвижно

 

и

 

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

вслушивался

 

въ

 

оживленную

 

рѣчь

 

Акилы;

 

по

 

щекамъ

 

солдата

 

те-

кли

 

радостныя

 

слезы.

 

Опт,

 

наклошшъ

 

голову,

 

сказалъ:

 

-Такт,

 

и

она

 

говорила».

 

Акпла

 

не

 

ноиялъ

 

словъ

 

солдата.

 

Попарилось

 

гне-

тущее

 

молчаніе.

 

Акила

 

видѣлъ,

 

что

 

красивое

 

лицо

 

воина

 

стано-

вилось

 

все

 

мрачнѣе

 

и

 

ырачпѣе,

 

какъ

 

лицо

 

чсловѣка,

 

который

 

ко-

леблется

 

раскрыть

 

свою

 

душевную

 

тайну.

 

хВьришь

 

ли

 

ты,

 

вне-

запно

 

сиросилъ

 

германецъ,

 

крѣпко

 

стиснувъ

 

руку

 

Акилы, — ве-

ришь

 

ли,

 

что

 

Клавдія

 

жива»?...— Клавдія!? — Акпла

 

невольно

 

отшат-

нулся

 

отъ

 

него.

 

Воиросъ

 

быль

 

такъ

 

пеожиданъ,

 

что

 

у

 

него

 

оста-

новилось

 

дыханіе.

 

Солдатъ

 

еще

 

крѣпчс

 

сжалъ

 

руки

 

старца

 

своими

мощными

 

руками,

 

какъ

 

бы

 

боясь,

 

что

 

тотъ

 

убѣжитъ

 

оть

 

пего.

Глазами,

 

полными

 

страха

 

и

 

ожидаиія,

 

опъ

 

всматривался

 

въ

 

его

глаза,

 

какъ

 

будто

 

ему

 

предстояло

 

услышать

 

отвѣтъ,

 

отъ

 

котора-

го

 

зависитъ

 

его

 

жизнь.— «Развѣ

 

ты

 

се

 

знаешь?! —Ты

 

долженъ

 

ее

знать!

 

Она

 

меня

 

къ

 

тебѣ

 

послала».— «Она

 

тебя

 

ко

 

мнѣ

 

послала»,

прошепталъ

 

Акила.

 

Но

 

прежнее

 

спокойствіс

 

солдата

 

смѣпилось

теперь

 

ничѣмъ

 

пеудержимымъ

 

петерпѣпігмъ.

 

<Жив£і

 

Клавдія?

 

-

ишва

 

Елавдія?

 

мучительно,

 

непрестанно

 

спрашивалъ

 

онъ

 

Акилу.

Съ

 

силой

 

вырвалъ

 

Акила

 

свои

 

рукн

 

изь

 

его

 

рукъ

 

и,

 

поднявъ

 

их

 

і>

къ

 

верху,

 

воскликпулъ:

 

«Это

 

такая

 

же

 

правда,

 

какъ

 

то,

 

что

 

я

стою

 

иредъ

 

тобой:

 

ІІІлавдія,

 

которая

 

умерла

 

вчера

 

пакрестъ,

 

жи-

ва

 

теперь

 

и

 

будетъ

 

жить

 

вѣчпо*.

 

Дпкій

 

стоит,

 

вырвался

 

нзт.

 

гру-

ди

 

германца.

 

Онъ

 

вскочить

 

съ

 

мѣста,

 

судорожно

 

схватилъ

 

Акилу

и

 

закрпчалъ:

 

«я

 

хочу

 

къ

 

ней!

 

укажи

 

миѣ

 

дорогу!

 

ты

 

мпт,

 

мо-

жедь

 

указать!.

 

Прискнлла

 

иъ

 

испугь

 

подошла

 

къ

 

молодому

 

воину,

осторожно

 

тронувъ

 

его

 

за рукавъ.— «

 

Чужой

 

человѣкъ,

 

сказала

 

она.

не

 

дѣлай

 

зла

 

моему

 

мужу».

   

Солдатъ

 

выпустили

 

Акилу

 

изъ

 

сво-

4



—

 

50

  

—

et

 

Linus,

 

et

 

Clavdia...

 

и

 

далѣе

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

Пудѣ

 

и

 

Ли-

не,

 

а

 

объ

 

Еввулѣ — ни

 

слова.

 

Въ

 

Богословской

 

энцикло-

педіи

 

Еерцога,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

Богословскомъ

 

лексиконѣ

Вельте

 

и

 

Вельтиера —Еввулъ

 

не

 

упоминается.

 

Въ

 

римскихъ

мартирологахъ

 

есть

 

дни

 

памяти

 

св.

 

Пуда

 

(і2

 

мая

 

и

 

і4Іюня),

Лина

 

(2і

  

сент.), —но

 

нѣтъ

 

дня

 

празднованія

 

св.

 

Еввулу.

ихъ

 

рукъ.

   

Мягкій

 

женскій

   

голосъ

   

успокоительно

   

подѣйствовалъ

на

 

пего. — «Мы

 

такъ

 

любили

 

Елавдію,

 

продолжала

 

Прискилла,

 

ска-

лой

 

намъ,

   

почему

 

ты

 

знаешь

 

ее?

   

Что

 

ты

 

о

 

ней

 

знаешь»?

   

Сол-

датъ

 

пздалъ

   

глухой

 

стонъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

шагъ

 

назадъ.

   

Потомъ

 

онъ

уиалъ

  

на

 

стулъ,

   

на

 

которомъ

 

прежде

 

сидѣлъ.

   

Видно

 

было,

   

что

воспомипанія

   

заставляютъ

   

содрогаться

   

весь

 

его

   

сильный

   

орга-

низмъ.

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

было

 

говорить,

   

но

 

не

 

могъ;

   

только

 

глубокій
вздохъ,

 

почтп

 

стоиъ,

   

вновь

 

вырвался

 

изъ

 

его

 

груди.

   

Накоиецъ,

онъ

 

поставилъ

 

локти

 

на

 

колѣни

 

и

 

положи лъ

 

голову

 

на

 

стиснутые

кулаки.

   

Акила

 

и

 

Прискилла

   

сгорали

 

отъ

 

иетерпѣнія

  

узнать

 

что

нибудь

 

о

 

Клавдіи, —

 

однако

 

не

 

рѣшались

 

разспрашивать

 

п

 

продол-

жали

 

стоять

 

въ

 

молчаливомъ

 

ожиданіи.

 

Очевидно,

 

этотъ

 

человѣкъ

впдѣлъ

   

Клавдію

   

вчера

 

вечеромъ,

   

когда

 

ее

 

вели

   

на

 

казнь.

   

Они

смотрѣли

 

теперь

 

на

 

него

 

почти

 

съ

 

умиленіемъ.

   

Изъ

 

его

 

отрыви-

стыхъ

 

словъ

   

можно

 

было

 

догадываться,

   

что

 

опъ

 

былъ

   

блпзокъ

къ

 

пострадавшей

 

мучеиицѣ,

 

что

 

она

 

говорила

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

послѣд-

шою

 

минуту,

 

что

 

онъ

 

слышалъ

 

ея

 

послѣдиій

 

вздохъ.

 

Елавдія,

 

этотъ

свѣтъ

 

въ

 

темныхъ

 

катакомбахъ,

 

душа

 

всего

 

(въ

 

Римѣ)

 

христіаи-

скаго

 

общества,

   

иредметъ

 

всеобщей

 

горячей

 

любви

   

и

 

почптанія,

теперь,

   

послѣ

 

смерти,

   

какъ

 

святая

   

возставала

   

въ

 

ихъ

 

памяти!
Клавдія.

 

эта

 

знатная

 

патриціанка,

   

которая

 

па

 

ряду

 

съ

 

бѣдными

и

   

униженными,

   

отдала

   

вчера

   

свою

 

молодую,

   

цвѣтущую

 

жизнь

страшной

 

смертн!... — «Ты

 

телохранитель

 

Цезаря?

 

спросплъ

 

воина

Акила:

 

ты

 

быль

 

вчера

 

на

 

мѣстѣ

 

казни»?

 

Тотъ,

 

кпвнувъ

 

головой,

сказалъ:

  

«предь

 

вечеромъ

 

насъ

 

повели

 

въ

 

садъ

 

Цезаря

 

и

 

сказали,

что

 

будутъ

   

сжигать

 

христіаігь

   

за

 

то,

   

что

 

они

   

сожгли

 

Римъ»...

Иослѣ

 

краткой

 

паузы

 

продоллтлъ:

 

«Насъ

 

повели

 

къ

 

двойному

 

ря-

ду

 

столбовъ

 

и

 

сказали,

 

что

 

Цезарь

 

появится

 

между

 

столбами

  

въ
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Въ

 

Библейскомъ

 

словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго

 

о

св.

 

Еввулѣ

 

сказано:

 

«Еввулъ

 

(Е#[і«Хо?=благосовѣтный,

 

благо-

разсудительный;

 

Evbulus,

 

Еввулъ):

 

2

 

Тим.

 

4,

 

І.І-

 

Изъ

 

бла-

гочестивыхъ

 

христіанъ

 

римскихъ,

 

упоминаемый

 

апостоломъ

въ

 

посланіи

 

изъ

 

Рима

 

къ

 

ученику

 

своему

 

Тимооею.

 

Болѣе

то

 

время,

 

какъ

 

христіане

 

будутъ

 

горѣтъ

 

на

 

столбахъ,

 

и

 

каждый

изъ

 

насъ

 

(воиновъ,

 

тѣлохранптелсй

 

цезаря)

 

должеиъ

 

стать

 

у

 

одного

язъ

 

столбовъ

 

и

 

поджигать

 

хворость,

 

которымъ

 

былъ

 

обложсиъ

столбъ».

 

Подлѣ

 

одного

 

столба

 

постановлеиъ

 

былъ

 

и

 

я.

 

«Послѣ

всего,

 

что

 

разсказывали

 

о

 

христіаиахъ,

 

иродолжалъ

 

солдатъ,

 

они

представлялись

 

мнѣ

 

грабителями,

 

разбойниками,

 

а

 

когда

 

я

 

иодо-

ніелъ

 

къ

 

столбу,

 

то

 

увидѣлъ,

 

что

 

па

 

немъ

 

висѣла

 

женщина

 

(что

она

 

не

 

была

 

поджигательницей,

 

въ

 

этомъ

 

я

 

убѣлденъ).

 

Они

 

со-

рвали

 

почти

 

все

 

съ

 

ея

 

тѣла;

 

ея

 

одежда

 

и

 

башмаки

 

лежали

 

па

землѣ,

 

возлѣ

 

столба.

 

И

 

оделца,

 

и

 

башмаки

 

были

 

дорогіе,

 

краси-

вые

 

и

 

изящные,

 

какіе

 

носятъ

 

знатпыя

 

матроны,

 

когда

 

гуляютъ

по

 

улпцамъ.

 

Я

 

понялъ,

 

что

 

предо

 

мной

 

была

 

знатная

 

женщина.

Куча

 

хвороста

 

и

 

терновника

 

доходила

 

до

 

самой

 

шеи,

 

скрывая

 

ея

тѣло...

 

Потомъ,

 

ирншелъ

 

рпмскій

 

цептуріонъ,

 

иодалъ

 

мпѣ

 

факслъ

и

 

сказалъ:

 

«когда

 

станетъ

 

совсѣмъ

 

темно

 

и

 

въ

 

садъ

 

иріьдетъ

 

Це-
зарь,

 

ты

 

услышишь

 

крикъ:

 

«зажигайте»!—тогда

 

поднеси

 

факелъ

къ

 

хворосту,

 

сюда

 

впизъ,

 

видишь,

 

гдѣ

 

смола

 

и

 

деготь,

 

чтобы

 

онъ

сразу

 

вспыхиулъ,

 

попялъ»?

 

Все

 

это

 

было

 

сказано

 

громкимъ

 

го-

лосомъ,

 

такъ

 

что

 

христіане

 

слышали,

 

какая

 

ждетъ

 

ихъ

 

участь.

Когда

 

пеитуріонъ

 

ушелъ,

 

я

 

иосмотрѣлт,

 

на

 

бѣдную

 

дѣвушку.

 

До

сихъ

 

иоръ,

 

я

 

еще

 

пи

 

разу

 

на

 

пес

 

не

 

взглянулъ...

 

я

 

думалъ

 

уви-

дѣть

 

въ

 

ея

 

лпцѣ

 

страхъ;

 

но

 

когда

 

я

 

посмотрѣлъ,

 

то

 

па

 

іицѣ

 

ея

увидѣлъ

 

почти

 

радость.

 

Впрочсмъ,

 

замі.тилт.

 

гермапецъ,

 

я

 

этого

 

п

описать

 

не

 

могу.

 

Онъ

 

безиомощпо

 

искал-ь

 

выраи.еній.

 

Какъ

 

дитя,

которое

 

съ

 

любоиытствомъ

 

чего-то

 

ждетъ...

 

съ

 

нетерпѣдіемъ...

Она

 

на

 

меня

 

все

 

смотрѣла...

 

и

 

мпѣ

 

се

 

такт,

 

жалко

 

стало...

 

и

 

я

У

 

нее

 

сиросплъ:

 

«Чего

 

ты

 

на

 

меня

 

такъ

 

смотришь»?— А

 

она

 

на

 

это

сказала:

 

«Я

 

па

 

тебя

 

смотрю

 

потому,

 

что

 

хочу

 

знать,

 

каковъ

 

тотъ,

кто

 

миѣ

 

отворить

 

врата

 

рая:-.

 

Такъ

 

какъ

 

я

 

не

 

понялъ,

 

разсказы-
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о

 

немъ

 

неизвестно.

 

Въ

 

святцахъ

 

не

 

запоминается»

 

(т..

 

і,стр.

503).

 

Въ

 

иллюстрированной

 

Богословской

 

энциклопедівп
архимандрита

 

Никифора

 

(Москва,

 

lofyv,

 

204).

 

напечатано:

«Еввулъ

 

(благоразсудительный)

 

(г

 

Тим..

 

4,21)

 

—

 

одинъ

 

изъ

благочестивыхъ

   

римскихъ

 

христіанъ,

   

на

 

котораго

  

указы-

валъ

 

солдатъ

 

дальше, 'то

 

спрооилъ

 

ее: — «0-чемъ

 

ты

 

говоришь»?— На

это

 

она

 

отвѣчала:

 

«Рай,

 

это — чудный

 

садъ,

 

какого

 

тьг

 

никогда

 

не

видѣлъ

 

и

 

никогда

 

не

 

увидишь

 

на

 

землѣ.

 

Тамъ

 

вѣчпо

 

зеленые

 

лу-

га

 

п

 

тѣпистыя

 

деревья,

 

тамъ

 

никогда

 

не

 

бываетъ

 

зимы

 

и

 

ни-

когда

 

не

 

бываетъ

 

лѣтней

 

Жары...

 

Въ

 

этомъ

 

саду

 

есть

 

существа,

какихъ

 

ты

 

никогда

 

не

 

видѣлъ,

 

опи

 

имѣютъ

 

видъ

 

юношей,

 

съ

 

бѣ-

лыми,

 

большими

 

крыльями

 

на

 

спинѣ»...

 

Такъ

 

она

 

говорила.-

 

Я

все

 

еще

 

ее

 

не

 

ионималъ

 

и

 

думалъ,

 

что

 

она

 

бредитъ;

 

я

 

думалъ,.

что

 

страхъ

 

смерти

 

иомутилъ

 

ея

 

разумъ.

 

Когда

 

я

 

опять

 

подняль

глаза,

 

и

 

она

 

посмотрѣла

 

на

 

меня,

 

я

 

понялъ,

 

что

 

ея

 

умъ

 

ясень,

и

 

опять

 

спросплъ

 

ее:

 

«Гдѣ

 

этотъ

 

садъ,

 

о

 

которомъ

 

ты

 

говоришь.»?.

— Она

 

откинула

 

голову

 

назадъ

 

такъ

 

далеко,

 

какъ

 

только

 

позво-

лялъ

 

ей

 

столбъ

 

и

 

носмотрѣла

 

вверхъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

какъ

 

разъ

замелькала

 

первая

 

вечерняя

 

заря.

 

Она

 

сказала:

 

«Онъ

 

тамъ

 

па.

верху.

 

Видишь

 

ты

 

теперь

 

па

 

небѣ

 

видна

 

только

 

одна

 

звѣзда,

 

ско-

ро

 

покажутся

 

еще

 

и

 

еще,

 

иакоиецъ,

 

безчислениос

 

миолсество:

 

опѣ

дадутъ

 

блескъ

 

и

 

сіяніе.

 

А

 

надъ

 

всѣми

 

этими

 

безчисленпыми

 

звѣ-

здамп

 

находится

 

тотъ

 

садъ,

 

о

 

которомъ

 

я

 

говорю.

 

Какъ

 

только

 

я

умру,

 

прплетятъ

 

сверху

 

ангелы,

 

возьмутъ

 

меня

 

па

 

рукп

 

п

 

взле-

тятъ

 

со

 

мной

 

вверхъ.

 

Сегодня

 

вечеромъ

 

я

 

буду

 

у

 

нихъ»...

 

Сол-
датъ

 

промолчалъ

 

нѣкотороё

 

время;

 

потомъ

 

взялъ

 

у

 

Прискиллы;

крестъ. —Они

 

привязали

 

ей

 

рукп

 

вотъ

 

такъ, — онъ

 

указалъ

 

на

 

по-

псречпикъ

 

креста. — Когда

 

она

 

говорила,

 

она

 

шевелила

 

руками;

оиѣ

 

были

 

такъ

 

бѣлы...

 

Казалось,

 

вотъ-вотъ

 

она

 

улетитъ

 

отсюда

наверхъ;

 

я

 

всматривался

 

въ

 

нее —я

 

доллгснъ

 

насмотрѣться

 

на

нее,

 

пока

 

она

 

здѣсь».

 

ГІослѣ

 

сихъ

 

словъ

 

воинъ,

 

склонивъ

 

голову,

задумался

 

п

 

послѣ

 

долгаго

 

времени

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

опять

 

ирпшелъ

въ

 

себя.

 

Я

 

спросилъ:

 

«Не

 

боишься

 

ли

 

того,

 

что

 

тебя

 

ждетъ»?

 

Она
улыбнулась,

   

не

 

знаю

 

какъ

 

это

 

описать — съ

   

какою-то

   

неземною
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іваетъ

 

an.

 

ТІавелъ

 

въ

 

означенной

 

цитатѣ

 

и

 

о

 

которомъ

■болѣе

 

ничего

 

неизвестно».

 

Изъ

 

того,

 

что

 

св.

 

Павелъ

 

въ

своемъ

 

прсдсмертномъ

 

посланіи

 

(г

 

къ

 

Тимооею)

 

Еввула

ставитъ

 

во

 

тлавѣ

 

римскихъ

 

христіанъ

 

видно,

 

что

 

онъ

 

бо-

лее

 

другихъ

 

былъ

   

въ

 

это

 

время

 

близокъ

   

къ

 

св.

  

апосто-

улыбкою,

 

потому

 

что

 

у

 

пея

 

радостно

 

было

 

на

 

душѣ.

 

И

 

тутъ

 

она

прибавила:

 

«Ахъ,

 

если

 

бы

 

ты

 

зналъ,

 

мой

 

брать,

 

какое

 

блаженство

въ

 

мосмъ

 

сердцѣ,

 

ты

 

бы

 

понялъ,

 

почему

 

я

 

не

 

боюсь.

 

Вѣдь,

 

чрезъ

часъ

 

я

 

буду

 

у

 

Того,

 

къ

 

Кому

 

такъ

 

стремилась

 

моя

 

душа,

 

во

 

всю

жизнь.—Я

 

опять

 

не

 

понялъ

 

see

 

н

 

спросплъ:

 

«Кто

 

же

 

это

 

Тотъ,

 

о

Комъ

 

ты

 

говоришь»?

 

Она

 

оказала:

 

«Это

 

хозянпъ

 

сада,

 

о

 

которомъ

я

 

тебѣ

 

разсказывала.

 

Онъ

 

латлъ

 

па

 

землѣ

 

и

 

едѣлалъ

 

такъ,

 

что

когда

 

люди

 

умираютъ,

 

они

 

не

 

остаются

 

мертвыми,

 

а

 

воскресаютъ

послѣ

 

смерти.

 

Ты

 

ничего

 

не

 

слышал

 

ь

 

о

 

Хрпстѣ»?

 

Я

 

отрицатель-

но

 

нокачалъ

 

своею

 

толоваю.

 

Тогда

 

она

 

нагнулась

 

ко

 

мнѣ,

 

па

сколько

 

позволяли

 

веревки,

 

которыми

 

она

 

была

 

связана,

 

и

 

тихо

мнѣ

 

говорила:

 

«Ахъ,

 

мой

 

братъ,

 

если

 

бы

 

ты

 

хотѣлъ

 

поступить

такъ,

 

какъ

 

;я

 

тебя

 

научу,

 

какъ

 

бы

 

ты

 

былъ

 

счастлпвъ...

 

Когда

я

 

умру,

 

пойди

 

къ

 

Акилѣ,

 

ткачу

 

ковровъ,

 

и

 

скажи

 

ему,

 

что

 

тебя

послала

 

Клавдія;

 

пусть

 

онъ

 

тебѣ

 

разскажетъ

 

о

 

Христѣ,

 

пусть

крестить

 

тебя

 

и

 

приметь

 

въ

 

наше

 

общество,

 

чтобы

 

ты

 

былъ

такъ

 

лее

 

.счастливъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

мы».

 

Съ

 

выраженіемъ

 

восторжен-

ной

 

радости

 

Акила

 

бросился

 

на

 

грудь

 

солдата

 

и

 

нача.гь

 

цѣловать

его

 

въ

 

голову,

 

говоря:

 

«Мой

 

братъ,

 

ты

 

мой

 

брать»!...

 

Прошло
нѣсколько

 

времени,

 

пока

 

улегся

 

взрывъ

 

ігьжпостп

 

и

 

разка щпкъ

продолжали,.— Я

 

не

 

ионималъ,

 

почему

 

она

 

меня

 

называет],

 

бра-

томъ

 

и

 

спросилъ

 

ее:

 

«Ты

 

знатная

 

дѣвушка,

 

а

 

я

 

только

 

бѣдиый

солдатъ

 

>и

 

дал№

 

не

 

рпмлянииъ.

 

Отчего

 

же

 

ты

 

называешь

 

меня

братомъ»?

 

Клавдія

 

опять

 

разсмѣялась,

 

какъ

 

прежде

 

и

 

сказала:

 

«Ты

мой

 

братъ,

 

а

 

:я

 

твоя

 

сестра»..

 

.У

 

всѣхъ

 

людей

 

одинъ

 

Отеиъ,

 

Ко-

торый

 

лшветъ

 

вверху,

 

въ

 

прекраспомъ

 

саду.

 

Мы,

 

христіаие,

 

это

знаемъ,

 

а

 

римляне

 

этого

 

не

 

зпаготъ:

 

мы

 

много,

 

много

 

счастлпвѣе

'ихъ.

 

Когда

 

мы

 

встречаемся

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

на

 

улпцѣ,

 

глаза

наши

   

безъ

 

.словъ

 

говорятъ:

    

;я

 

люблю

 

тебя».

   

И

 

гдѣ

 

бы

   

мы

 

ни
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лу

 

и,

 

вѣроятно,

 

оказывалъ

 

особенное

 

благорасположение

 

къ

нему.

   

Упоминаемые

   

въ

 

2і

  

стихѣ

   

\

 

главы

   

2

 

посланія

 

къ

Тимоѳею

 

ст

  

Еввуломъ

   

(Пудъ,

 

Линъ

 

и

 

Клавдія),

 

привѣт-

ствовавшіе

   

Тимооея

   

въ

 

Римѣ,

 

пользовались

   

особеннымъ

уваженіемъ

 

не

 

только

 

у

 

христіанъ,

 

но

 

и

 

у

 

язычниковъ,

 

и.

были,

 

вездѣ

 

вокругъ

 

насъ

 

пѣніе

 

и

 

звонъ,

 

какъ

 

тихая,

 

чудная

 

му-

зыка.

 

И

 

это,

 

видишь

 

ли,

 

оттого,

 

что

 

воздухъ

 

вокругъ

 

людей

 

не

пусть

 

и

 

мертвъ,

 

какъ

 

думаютъ

 

римляне, —но

 

наполненъ

 

безчис-
леішымъ

 

мнолгествомъ

 

духовъ,

 

которые

 

вездѣ

 

возлѣ

 

насъ,

 

которые

тихо

 

съ

 

нами

 

говорятъ,

 

но

 

которыхъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

видѣть,

 

пока

лшво

 

паше

 

тѣло.

 

Но

 

какъ

 

только

 

мы

 

освобождаемся

 

отъ

 

тѣла,

 

мы

и

 

видпмъ,

 

и

 

слышимъ,

 

и

 

чувствуемъ,

 

какъ

 

богатъ

 

міръ

 

Боягій,

какъ

 

онъ

 

полоиъ

 

чудесъ,

 

какъ

 

великолѣпенъ!

 

Я

 

смотрѣлъ

 

въ

 

ея

чудные

 

глаза,

 

прислушивался

 

къ

 

ея

 

милому

 

голосу

 

и

 

мнѣ

 

каза-

лось,

 

что

 

я

 

сразу

 

понялъ

 

все,

 

о

 

чемъ

 

она

 

мнѣ

 

разсказываетъ,

что

 

все

 

вокругъ

 

меня

 

пзмѣнилось,.

 

и

 

я

 

спросилъ:

 

«Когда

 

сдѣлаюсь.

христіанпномъ,

 

буду

 

ли

 

въ

 

томъ

 

саду,

 

гдѣ

 

ты

 

будешь»?

 

Она

 

ки-

вая

 

и

 

улыбаясь

 

заговорпла:

 

«да,

 

да»! — «А

 

когда

 

я

 

приду

 

туда,

опять

 

спросилъ

 

я, —ты

 

меня

 

узнаешь

 

и

 

не

 

отвернешься

 

отъ

 

меня»?

Она

 

отвѣчала:

 

«Я

 

буду

 

олшдать

 

тебя

 

у

 

воротъ

 

сада..

 

Когда

 

при-

дешь,

 

я

 

иоспѣшу

 

къ

 

тебѣ

 

на

 

встрѣчу

 

и

 

введу

 

тебя

 

въ

 

садъ...

Ты

 

скоро

 

придешь?

 

Скоро»? — «Скоро»,

 

отвѣчалъ

 

я.

 

Тутъ

 

раздался

крикъ

 

цеитуріана:

 

«залпігайте,

 

залшгайте».

 

Сосѣдпіе

 

костры

 

уже

пылали

 

яркимъ

 

иламепемъ.

 

Рпмляие,

 

какъ

 

цикіе

 

звѣри,

 

неистово

кричали,

 

выли.

 

Христіане

 

яге,

 

съ

 

поднятыми

 

къ

 

небу

 

глазамп,

 

про-

износили

 

молитву.

 

Цезарь

 

(Нероиъ)

 

въ

 

своей

 

колеснпцѣ

 

уже

 

былъ

тутъ.

 

Все

 

это

 

мы,

 

увлеченные

 

разговоромъ,

 

не

 

замѣчали.

 

Я,

 

какъ

пораженный

 

громомъ,

 

стоялъ

 

у

 

столба.

 

Клавдія

 

тихо

 

сказала:

«Братъ

 

мой,

 

ты

 

долл;еиъ

 

зажечь.

 

Залсги

 

же»!

 

Я

 

вспомнилъ

 

прп-

казъ

 

центуріоиа,

 

хотѣлъ

 

броспть

 

факелъ

 

въ

 

хворостъ

 

и

 

не

 

могъ.

Между

 

тѣмъ

 

колесница

 

Цезаря

 

была

 

уліе

 

близко

 

отъ

 

насъ.

 

Клав-

дія

 

еще

 

разъ

 

повторила:

 

«Сиѣшп,

 

мой

 

братъ!

 

Развѣ

 

ты

 

не

 

слы-

шишь,

 

что

 

мои

 

братья

 

поютъ:

 

«Осанна»!

 

Развѣ

 

ты

 

не

 

видишь,

какъ

 

они

 

взлетають

 

на

 

небо?

   

Неужели

 

я

 

одна

 

останусь

 

на

 

зем-
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нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

занимали

 

почетное

 

положеніе

 

въоб-

ществѣ.

 

Такъ,

 

Пудъ,

 

или

 

Пуденсъ,

 

былъ

 

знаменитѣйшимъ

мужемъ

 

у

 

римлянъ

 

и

 

по

 

своему

 

сану

 

былъ

 

сеыаторъ

 

(Ри-

dens

 

vir

 

erat

 

apud

 

Romanos

 

clarissimus,

 

senatorii

 

ordinis...);

 

Клав-

дія

   

же,

   

по

   

мнѣнію

   

католическихъ

   

писателей,

   

была

   

его

лѣ»?— Я

 

отвернулъ

 

голову,

 

чтобы

 

не

 

видѣть

 

ея

 

и

 

подиесъ

 

факелъ

къ

 

ея

 

ногамъ.

 

Пламя

 

вспыхнуло

 

и

 

взвилось

 

до

 

самыхъ

 

ея

 

ко-

лѣнъ.

 

Когда

 

я

 

нодііялъ

 

къ

 

ней

 

глаза,

 

голова

 

ея

 

была

 

откинута

назадъ

 

и

 

на

 

лбу

 

крупными

 

каплями

 

выступилъ

 

потъ.

 

Я

 

не

 

вы-

терпѣлъ.

 

Съ

 

олсесточеніемъ

 

принялся

 

разгребать

 

горящій

 

костеръ;

я

 

работалъ

 

и

 

руками

 

и

 

ногами,

 

и

 

мнѣ

 

удалось

 

потушить

 

его.

 

Но

тутъ

 

Клавдія

 

пришла

 

въ

 

себя

 

и

 

проговорила

 

слабымъ

 

голосомъ:

«Что

 

ты

 

дѣлаешь,

 

братъ?

 

Дай

 

миѣ

 

умереть

 

и

 

пойти

 

къ

 

Нему.

 

Онъ

меня

 

ждетъ,».

 

И

 

голова

 

ея

 

склонилась

 

мпѣ

 

на

 

грудь,

 

и

 

я

 

сказалъ:

«Успокойся,

 

ты

 

умрешь,

 

по

 

по

 

па

 

кострѣ

 

п

 

не

 

въ

 

такихъ

 

страш-

ныхъ

 

мукахъ.

 

Нѣтъ,

 

ты

 

умрешь

 

отъ

 

моей

 

рукп.

 

Вт,

 

нашей

 

стра-

нѣ

 

умереть

 

отъ

 

руки

 

мущипы

 

считается

 

благородной

 

смертью,

 

и

такт,

 

какъ

 

ты

 

должна

 

умереть,

 

потому

 

что

 

ты

 

знатная

 

женщина,

и

 

я

 

тебя

 

люблю,

 

люблю

 

такъ,

 

какъ

 

не

 

любилъ

 

и

 

не

 

буду

 

любить

пи

 

одного

 

чсловѣка.

 

Я

 

люблю

 

Христа,

 

потому

 

что

 

ты

 

Его

 

лю-

бишь.

 

Я

 

хочу

 

сдѣлаться

 

христіашшомъ

 

и

 

быть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тобой».

Лѣвой

 

рукой

 

вытащилъ

 

я

 

изъ

 

ноженъ

 

мочь

 

и

 

паправилъ

 

оотріе
меча

 

въ

 

ея

 

грудь

 

п

 

одпимъ

 

угдаромъ

 

произплъ

 

ей

 

сердце.

 

Она

слегка

 

затрепетала,

 

вздохнула

 

п — все

 

было

 

кончено».

 

ОЬслѣднія

подробности

 

разка щикь

 

иередавалъ

 

съ

 

силыіымъ

 

волненіемъ,

 

п

 

сло-

ва

 

неудерлшмымъ

 

иотокомъ

 

лились

 

изъ

 

его

 

устъ— и,

 

подавленный

тяжестіір

 

печали

 

п

 

восиоминапій,

 

опт,

 

упалт,

 

па

 

полъ.

 

Когда

 

гер-

манецъ

 

очнулся,

 

надъ

 

иимъ

 

стояли

 

Акила

 

и

 

Прискилла,

 

держав-

шая

 

сосудъ,

 

наполненный

 

водой.

 

Акила

 

кропилъ

 

его

 

св.

 

водою,

крестилъ

 

п

 

тихо

 

чнталъ

 

молитвы.

 

II

 

никто

 

не

 

слыхалъ,

 

какъ

 

вне-

запно

 

растворилась

 

дверь

 

и

 

на

 

import,

 

показались

 

три

 

римекпхъ

преторіапца.

 

Пораяіепные

 

открывшейся

 

ихъ

 

глазамъ

 

сценой,

 

рим-

ляне

 

стояли

 

неподвижно

 

у

 

входа.

 

Молчаиіс

 

ихъ

 

продолжалось

 

не-

сколько

 

минуть,

   

пока

   

мощный

   

голосъ

 

одного

   

изъ

 

преторіанцгвъ
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супруга

 

(et

 

Clavdia,

 

quae

 

hie

 

nominator,

 

ipsius

 

Pudentis— uxor);

Линъ

 

же

 

у

 

рнмекихъ

 

христіанъ

 

пользовался

 

особымъ

 

по-

четомъ,

 

что

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

былъ.

 

по

 

свидѣтель-

ству

 

Игнатія

 

богоносца,

 

ап.

 

Петромъ

 

поставлеыъ

 

во

 

епископа

Риму.

 

(Linus

 

vero,

 

idem

 

qui

 

Petro

 

proximus,

 

in

 

episcopatu

 

Romano

не

 

заставить

   

вздрогнуть

 

Акилу

   

п

   

Прискиллу,

   

стоявшихт,

  

надъ

повообращенпымъ

 

^ристіаниномъі

 

«Ты

 

Акила,

 

христіанииъ»?

 

грозно

закричалъ

 

преторіапецъ.

 

«Это

 

я»,

 

отвѣтплъ

 

Акила.

 

«А

 

ліена

 

твоя

тоже

 

христіанка»?

 

«Тоже

 

христіанка», — тихо

 

подтвердила

 

и

 

Прискил-

ла.

  

«Ну,

 

такт,

 

идите

 

съ

 

нами»!

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

предъ

 

преторіан-

цемъ.

   

какъ

 

бы

   

пзъ-подъ

  

землп,

   

вырост,

  

гермаиецъ,

   

дотолѣ

 

все

еще

 

лежавшій

 

на

 

полу.

 

«Оставьте

 

въ

 

покоѣ

 

старика

 

и

 

лгену

 

его,

пропзиесъ

 

опт,

 

повелителыіымъ

 

тоиомъ:

  

они

 

вамъ

 

ничего

 

дурнаго

не

 

сдѣлали.

 

Всѣ

 

ваши

 

разсказы

 

о

 

христіаиахъ

 

и

 

о

 

томт>,

 

что

 

они

сожгли

 

Римъ— все

 

это

 

лЬжь

 

и

 

клевета,

 

слышпте

    

лолсь»!

   

Голосъ

воина

 

грсмѣлт,,

 

и

 

въ

 

иемъ

 

замѣтно

 

чуялась

 

угроза.

 

Преторіапцы,

однако,

   

не

 

обратили

   

никакого

 

впимаиія

 

на

 

эти

 

слова.

 

—

 

«Ну,

 

въ

путь»!—-закричалъ

 

тотъ

 

же

 

преторіапецъ,

 

протянут,

 

руку

 

къ

 

Акп-

лѣ.

 

Но

 

въ

 

эт<

   

мгновепіе

 

гермаиецъ

 

сшибъ

 

его

 

съ

 

ногъ

 

ловко

 

на-

правленным!,

   

ударомъ

 

кулака.

   

«Я

 

сказалъ— не

 

трогать

 

старика!

кричалт,

 

молодой

 

человѣкъ,

   

п

   

меліду

 

иимъ

  

и

  

усиѣвпшмъ

 

приттп

вт,

 

себя

 

римляниномт,

   

завязалась

 

олгесточенная

 

борьба.

   

Къ

 

иимт,

присоедшшлись

 

и

 

остальные

 

преторіаицы,

   

обпаживпііе

 

мечи.

   

При

видѣ

 

орулсія,

   

вт,

 

германцѣ

 

проснулся

 

воипъ.

   

Глаза

 

его

 

палились

кровію.

 

Онъ

 

выхватилъ

 

длинный,

 

узкій

 

мечъ

 

и

 

сталъ

 

размахивать

имъ

 

надъ

 

головамп

 

иреторіанцевъ.

 

«Christianus

 

sum!— воскликнулъ

опт,.

 

Отомщу

 

я

 

теперь

 

за

 

Клавдію»!

 

Двоихъ

 

удалось

 

улолшть

 

рас-

ходившемуся

 

германцу,

 

по

 

опт,

 

самъ

 

палт,

 

отъ

 

рукп

 

третьяго

 

пре-

торіапца,

 

подошедшаго

 

пезамѣтпо

 

п

 

вонзпвшаго

 

ему

 

въ

 

бокъ

 

остріе

меча

 

по

 

самую

 

рукоятку.

 

Голова

 

умирающаго

 

германца

 

покоплась

на

 

колѣияхт,

 

Акилы.

 

Его

 

глаза

 

были

 

закрыты

 

п

 

изъ

 

широкой

 

ра-

ны

 

струилась

 

кровь.

 

Лицо

 

утратило

 

прежнюю

 

дикость

 

и

 

сдѣлалось

нѣлшымъ.

 

почти

 

дѣтскимъ.

 

Прискилла,

 

стоя

 

предъ

 

молодымъ

 

воп-

номъ

 

па

 

колѣнахъ,

 

держала

 

его

 

могучую

 

руку,

 

которая

 

постеиен-
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postea

 

successit,

 

et

 

antea

 

Pavlo

 

ministravit,

 

Ignatio

 

teste

 

in

 

epistola

ad

 

Trallianos.

 

(Curs.

 

Compl.

 

S.

 

Scrip

 

XXV

 

t.,

 

1706).

 

Еввулъ

 

же

an.

 

Павломъ

 

поставленъ

 

выше

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

лпігь

 

(Пуда,

Лина

 

и

 

Клавдін),

 

изъ

 

чего

 

можно

 

заключить,

 

что

 

онъ

 

и

въ

 

языческомъ

 

мірѣ

 

пользовался

 

особымъ

 

почетомъ

 

и,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

занималъ

 

важный

 

какой

 

либо

 

административ-

ный

 

постъ

 

при

 

императ.

 

(Кесаревомъ)

 

домѣ,

 

и

 

въ

 

христіан-

скомъ

 

обществѣ

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

выдающихся

 

славныхъ

дѣятелей

 

и

 

замѣчательныхъ

 

сотрудннковъ

 

св.

 

апостола;

 

иначе

трудно

 

понять,

 

почему

 

св.

 

Павелъ

 

поставилъ

 

его

 

имя

 

вы-

ше

 

другихъ

 

знатныхъ

 

въ

 

Римѣ

 

хрпстіанъ

 

(сенатора

 

Пуда,

епископа

 

Лина,

 

высокопоставленнаго

 

въ

 

римскомъ

 

обще-

ствѣ,

 

и

 

Клавдін). —Вѣроятно,

 

сей

 

св.

 

Еввулъ

 

имѣлъ

 

какія

либо

 

особенныя

 

отношенія

 

и

 

къ

 

св.

 

Тимооею,

 

почему

 

ап.

Павелъ,

 

посылая

 

привѣтствія

 

ему

 

отъ

 

римскихъ

 

христіанъ,

п

 

ставитъ

 

его

 

(Еввула)

 

во

 

главѣ

 

другихъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

св.

Тимоѳей

 

пользовался

 

гостепріимствомъ

 

Евву.іа,

 

матеріаль-

ньмъ

 

пособіемъ

 

для

 

своихъ

 

путешествій

 

и

 

т.

 

п.;

 

но

 

все —

это

 

однѣ

 

только

 

догадки

 

и

 

предположенія,

 

такъ

 

какъ

 

ыѣтъ

о

 

немъ

 

никакихъ

 

достовѣрныхъ

 

историческихъ

 

свѣдѣній

ни

 

въ

 

священномъ

 

писаніи,

 

ни

 

въ

 

церковномъ

 

преданіи.

Въ

 

з

  

посланіп

   

къ

 

Корннѳянамъ,

   

приписываемомъ

 

ап.

Павлу

 

(на

 

это

 

посланіе

   

пр.

 

Ефрехчъ

 

Сирпнъ

   

писалъ

 

тол-

но

 

охладѣвала.

 

Иаконецъ,

 

опт,

 

открылъ

 

глаза.— «Щумитъ»...

 

послы-

шалось

 

ему.

 

Акила

 

и

 

Прискилла

 

благоговѣпно

 

молчали. — «Крылья,

шепталъ

 

опт,,

 

коченѣющимъ

 

языкомъ:

 

крылья

 

на

 

ея

 

сішиѣ...

 

бѣ-

■шн

 

крылья...

 

болынія...

 

бѣлыя»...

 

I іотомъ

 

молодой германецъ

 

сдѣ-

лалъ

 

нѣсколько

 

слабыхъ

 

понытокъ

 

подняться,

 

какъ

 

будто

 

кому-то

Щ

 

встрѣчу.

 

Только

 

губы

 

его

 

шептали:

 

«Клавдія».

 

Потомт,

 

и

 

это

сдоио

 

замерло

 

на

 

его

 

губахъ.

 

На

 

застывшемъ

 

лицѣ

 

играла

 

улыб-

ка

 

чудная,

 

непостижимая,

 

полная

 

тайны

 

улыбка.

 

(Кісвлянинъ,
!895

 

г.,

 

Ш

 

263—268).
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кованіе--см.

 

М.

 

Муретова;

 

Апокриф,

 

переписка

 

an.

 

Павла
съ

 

кориноянами.

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

1896),

 

въ

 

началѣ

 

онаго

упоминается

 

имя

 

Еввула.

 

Въ

 

латинскомъ

 

текстѣ

 

з

 

посла-

нія

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

и

 

въ

 

толкованіи

 

св.

 

Ефрема — сказа-

но:

 

«Stephanus

 

et

 

qui

 

cum

 

eo

 

sunt

 

omnes

 

majores

 

natu

 

Daphinus
et

 

Evbulus,

 

et

 

Theophilus,

 

et

 

Zenon —Pavlo

 

fratri

 

in

 

Domino

 

aeter-

nam

 

salutem», — а

 

въ

 

Арі\іянскомъ

 

сиискѣ

 

(по

 

переводу

 

съ

означеннаго

 

сочиненія

 

М.

 

Муретова) — «Стефанъ

 

и

 

священ-

ники,

 

кои

 

съ

 

нимъ:

 

Дафнъ,

 

Еввулъ,

 

Ѳеофилъ

 

и

 

Зинонъ
—къ

 

Павлу,

 

нашему

 

отцу

 

и

 

евангелисту

 

и

 

вѣрному

 

учи-

телю

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ—радость».

 

Sxetpavoe,

 

%аі

 

агіѵ

 

ад~а)
(тгаѵиес,)

 

щ>го$6щм

 

Дасрѵое.

 

ші

 

Eoj&Xoq

 

хаі

 

ѲеосріХо^

 

ш

Zrjvcov

 

(Zfjvocc,?)

 

ПаоХср

 

dosXcpco

 

5 еѵ

 

Kopi'tp —"/ca'psiv. —Третье

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

по

 

изслѣдованіго

 

ученыхъ,

 

со-

чиненіе,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

весьма

 

древнее

 

(хотя

 

и

 

не

 

принад-

лежащее

 

ап.

 

Павлу,

 

но,

 

какъ

 

видно,

 

пользовавшееся

 

ува-

женіемъ

 

даже

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

св.

 

отцевъ.

 

напр.

 

у

 

Ефрема

Сирина.

 

По

 

мнѣкію

 

г.

 

М.

 

Д.

 

Муретова,

 

этотъ

 

апокрифъ
составленъ

 

послѣ

 

эпохи

 

написанія

 

новозавѣтныхъ

 

книгъ

(конецъ

 

і

 

вѣка);

 

вѣроятно,

 

оанѣе

 

Іустиновой

 

апологіи,

 

и

несомнѣнно

 

до

 

Иринесва

 

опроверженія

 

ересей.

Въ

 

Иконописныхъ

 

Подлинникахъ

 

нѣтъ

 

изображенія

 

св.

Еввула.

 

Въ

 

Апостол,

 

церкви,

 

что'

 

при

 

Архіер.

 

домѣ

 

въ

 

г.

Твери,

 

онъ

 

пзображенъ

 

держащимъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

крестъ,

а

 

въ

 

лѣвой —жсзлъ,

 

борода

 

не

 

длинная

 

съ

 

просѣдыо;

 

верх-

няя

 

одежда

 

желтаго,

 

а

 

нижняя

 

коричневаго

 

цвѣта.

©вЖшенньШй

 

ігьсііьми

 

воспоішк

 

ЙІШ^ЛД

 

присноііалѵітидго,

и

 

ііозопіелдг:

 

того

 

молитвами,

 

іиёдре,

 

вел

 

спаси;

 

*м

превлдгя.



17.

ж

 

в

 

©

 

д

 

ъ,

с 056ѵ

 

треусоѵ

 

Ewboq

 

едЬеіаѵ

 

лбу»,

Kai

  

гаЬтае,

 

aor/jv

 

'sxotodaxcov

 

if»

 

іргуеіѵ.

Въ

 

священныхъ

 

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

не

 

упоминает-

ся

 

св.

 

Еводъ

 

! ),

 

но

 

церковное

 

преданіе

 

причисляетъ

 

его

 

къ

числу

 

7°

 

св-

 

апостоловъ,

 

считая

 

его

 

учсникомъ

 

св.

 

ар.

Петра,

 

который

 

и

 

поставилъ

 

его

 

епископомт>

 

великой

 

Ан-

тіохіи.

 

с 0

 

"А*(іоо,

 

'AtcootoXoq

 

Euoooq

 

r\xv>

 

b(q

 

cbuo

 

t»Q c E|3oojx7]-
/ovta

 

5 AxcoatoA»Q,

 

щі

 

*щрщ

 

' stzi

 

ov.otcoq,

 

si' с

 

Т7]Ѵ

 

Цсусслтгр

 

'Аѵтд-

o/v£t'av

 

uaxspov

 

атсо

 

тоѵ

 

фгаэатрХру

 

IIs'xpov.

 

(Никодішъ,

 

SovaSa-
ptaiTQQ

 

хйѵ

   

ocoosxa

 

jxyjvwv,...

  

1868,

   

сент.

 

8,

   

torn.

   

1,

 

28).

 

Bo

l )

 

Въ

 

посдапіи

 

къ

 

Филішпійцамъ

 

(4

 

гл.

 

2

 

ст.)

 

ап.

 

Ііаве.тъ

 

шшіетъ:

 

„Еводію

нолю,

 

и

 

Сднтихію

 

молю

 

тожде

 

мудрствовать

 

о

 

Госнодѣ"...

 

Ebooi'av

 

ъаоащХш

xai

 

SivTO^TjV

 

тсарау.омо

 

то

 

аЬто

 

ippbven/

 

'sv

 

K'jpt'co...

 

Но

 

въ

 

нѣкрто-

рыхъ

 

латипскихъ

 

ыанускриптахъ

 

имя

 

Еводіп

 

поетавлепо

 

въ

 

мужскомъ{

 

род.ѣ

Evodum,

 

плп

 

Evodium...

 

"«.Evodium

 

precor

 

ct

 

Syntichiam

 

precor.

 

ut

 

idem

 

sentiunt

in

 

Domino».

 

Изъ

 

этого

 

заключали,

 

что

 

упоминаемые

 

въ

 

послапіи

 

къ

 

Филип-

иійцамъ—Еводій —муагъ,

 

а

 

Спнтихія

 

его

 

супруга.

 

Erasmus

 

предполагал'!,,

что

 

между

 

этими

 

супругами

 

произошли

 

какія-то

 

размолвки

 

и

 

ап.

 

Павелъ

умоляетъ

 

ихъ

 

примириться...

 

(Migne,

 

Dictionnaire

 

dc

 

la

 

Bible,

 

II

 

t.

 

416).

 

Ho

большинство

 

ыанускриптовъ

 

говорятъ

 

о

 

двухъ

 

жепахъ

 

(Еводіи

 

п

 

Спптихіи),

которыя

 

отличались

 

благочестіемъ

 

и

 

содѣйствовалп

 

an.

 

Цавлу

 

въ

 

проповѣд-

шіческихъ

 

его

 

трудахъ.

 

Гроцій

 

предполагаешь,

 

что

 

оба

 

были

 

мужа:

 

Sovitfo-

ХЧЧ

 

ѵлі

 

Еиооо;

 

(^Сошш.

 

in

 

Sacra

 

Scriptmb,

 

24

 

t.

 

1213

 

p.).

 

Бауръ

 

въ

 

Еводіи

 

и

Синтахіи

 

віідитъ

 

двѣ

 

борящіяся

 

между

 

собою

 

партін

 

хрцстіапъ

 

(изъ

 

іудеевъ

И

 

язычниковъ)

 

т.

  

ѳ.

  

партіи — Петра

 

и

 

Павла.



—

 

60

 

—

■всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

спискахъ

 

70-ти

 

апостоловъ

 

встрѣчается

имя

 

св.

 

Евода:

 

такъ,

 

въ

 

сшіскѣ

 

Дороѳся

 

епископа

 

Тирска-
го

 

онъ

 

поставлснъ

 

на

 

6і

 

мѣстѣ

 

между

 

Карпомъ

 

и

 

Ари-
стархомъ;

 

въ

 

спискѣ

 

Адона

 

(въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

Сергія)

 

онъ

 

занішаетъ

 

6}

 

мѣсто,

 

между

 

тѣми

 

же

 

апосто-

лами

 

(т.

 

е.

 

Карпомъ

 

и

 

Аристархомъ):

 

въ

 

Четьи

 

Минеѣ

 

св.

Димитрія

 

Ростовскаго

 

имя

 

Евода

 

находится

 

на

 

52

 

мѣсгѣ

между

 

Куартомъ

 

и

 

Онисифоромъ

 

(см.

 

4

 

янв.);

 

въ

 

Мѣсяч-

ной

 

Минеѣ

 

(4

 

января)

 

св.

 

Еводъ — между

 

Карпомъ

 

и

 

Мат-
■оіемъ

 

и

 

занимаетъ

 

42

 

мѣсто,

 

а

 

въ

 

службѣ

 

jo

 

св.

 

апостоловъ

(особо

 

издаваемой

 

книжкъ,

 

1899

 

г.)

 

Еводъ

 

наимеыованъ

Еводіемъ

 

и

 

поставленъ

 

на

 

52

 

мѣстѣ

 

между

 

Линомъ

 

и

 

Лу-
кою.

 

Память

 

св.

 

Евода

 

въ

 

греческой

 

и

 

русской

 

церкви

 

со-

вершается

 

7

 

сентября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Онисифоромъ;

 

въ

одномъ

 

изъ

 

старин.

 

Подлинниковъ

 

память

 

св.

 

Евода

 

по-

ложена

 

на

 

8

 

декабря

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Аполлосомъ

 

и

 

другими

апостолами;

 

а

 

также

 

въ

 

соборѣ

 

70

 

апостоловъ —4

 

янва-

ря,

 

а

 

въ

 

римской

 

церкви

 

j

 

мая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Лукіемъ

 

и

Матоіемъ:

 

Antiochiae

 

sancti

 

Evodi,

 

qui

 

primus

 

ibidem

 

a

 

sancti)
ap.

 

Petro

 

ordinalus

 

episcopus,

 

glorioso

 

martyrio

 

vitam

 

flnivit.
Св.

 

an.

 

Ebo,

 

i.у

 

нѣтъ

 

особой

 

службы

 

подъ

 

J

 

чнсломъ

сентября.

 

Упоминается

 

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

службахъ

св.

 

7°

 

апостоловъ.

 

Въ

 

службѣ,

 

печатаемой

 

въ

 

январской

Минеѣ

 

(подъ

 

4

 

числомъ),

 

св.

 

Еводъ

 

упомянуть

 

дважды;

въ

 

первый

 

разъ

 

во

 

2

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

между

Карпомъ

 

и

 

Матоіемъ.

 

«Наркиссъ....

 

Карпъ

 

и

 

Еводъ,

 

Мат-
оій...

 

достойно

 

да

 

почтятся»;

 

во

 

2-й

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

7

пѣсни

 

канона:

 

«Вси

 

Евода

 

и

 

Карпа

 

ублажимъ,...

 

яко

 

Хри-
стовы

 

ученики».

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоламъ,

 

изданной
отдельной

 

книжкой

 

въ

 

1899

 

г.

 

(въ

 

Кіевѣ),

 

св.

 

Еводъ

 

упо-

минается

 

также

 

два

 

раза:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихнрѣ

•на

 

Господи

 

воззвахъ

 

на

 

великой

 

вечерни:

 

«Священными

псалмы

 

и

 

пѣсньми

 

почтимъ

 

божественныхъ

 

апостоловъ:

«Ераста...

 

Лина

 

и

 

Еводія,

 

Луку»...;

 

во

 

2-й

 

разъ

 

въ

 

з

 

п ^ с "

ни,

 

гдѣ

 

ему

 

посвященъ

 

особый

 

стихъ

 

(см.

 

въ

 

концѣ

 

статьи)-



--

   

Gl

  

-

Скудны

 

свѣдѣнія

   

о

   

св.

 

an.

 

Еводѣ.

   

Въ

 

сказаніи

   

о

 

св.

70

 

апостолахъ,

 

прнписываемомъ

 

Дороѳею

 

Тирскому,

 

подъ

6і

  

числомъ

 

сказано:

  

«Еводъ,

 

иже

 

по

 

святомъ

 

Петрѣ.

 

бысть

епископъ

 

во

 

Антіохіи».

   

(См.

 

Предисловіе

 

кіэ

 

служебному

апостолу).

   

Въ

   

Греческой

   

Минеѣ

   

(Синаксарѣ)

 

Никодима:

«Святый

 

апостолъ

 

Еводъ

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

70

 

апостоловъ

и

 

былъ

 

епископомъ

   

въ

 

великой

 

Антіохіи

 

іюслѣ

 

апостола

Петра;

   

пояучилъ

   

отъ

 

него

 

просвѣшеніе,

 

сдѣлался

 

громо-

гласнымъ

 

проповѣдникомъ

 

Евангелія

 

и,

   

просіявъ

 

многими:

добродѣтелями,

   

отошелъ

 

(ditfjXfts)

   

ко

   

Господу»

  

(Подъ

 

7

числомъ

 

сентября).

 

Въ

 

Четьи

 

Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростов-

скаго

 

подъ

 

4

 

числомъ

 

сентября

 

о

 

св.

 

Еводѣ

 

сказано:

  

«Еводъ

святый,

   

во

 

Антіохіи

   

по

 

св.

   

апостолѣ

 

Петрѣ

   

бысть

 

епи-

скопъ,

   

его

 

же

   

воспоминаетъ

   

св.

 

ГІгнатій

 

Богоноссцъ

 

въ

посланіи

   

своемъ

   

къ

   

Антіохіанамъ,

   

глаголя:

    

«Поминайте
блаженнаго

 

Евода,

 

отца

 

вашего,

 

иже

 

первый

 

вамъ

 

отъ

 

апо-

столовъ

 

пастырь

 

поставленъ

 

бысть»

 

(л.

 

47^-

   

Чодъ

 

j

 

чис-

ломъ

 

сентября

 

въ

 

Четьи

 

Мпнеѣ

 

св.

 

Днмитрія

 

Ростовскаго
сообщаются,

     

на

    

основаніи

    

сказаиій

    

Мстафраста,

     

бо-

лѣе

    

подробныя

    

свѣдѣнія:

     

«Еводъ

    

святый

    

бѣ

    

единъ

отъ

   

седмидесяти

   

апостолъ

   

въ

 

велицѣй

 

Аытіохіи,

   

по

 

св.

Петрѣ

 

первый

 

бысть

 

епископъ,

 

велйкіи

 

сіювесе

 

Божія

 

про-

побѢдникъ,

   

его

 

же

   

св.

  

Игнатій

 

Богоносецъ

   

въ

 

посланін
своемъ

   

ко

   

Антіохіаномъ

   

помпнастъ,

   

глаголя:

 

полікнайте

блаженнаго

 

Евода,

   

отца

   

вашего,

   

иже

   

первый

   

вамъ

   

отъ

апостоловъ

 

пастырь

 

поставленъ

 

бысть:

   

убо

 

да

   

не

 

посты-

дится

 

васъ

 

ради

 

отецъ,

 

истпнніи

 

будите

 

сынове,

 

а

 

не

 

прс-

любодѣйнища.

   

Сей

 

св.

 

Еводъ

   

о

 

Пречистой

 

Дѣвѣ

 

написа,

яко

   

въ

 

пятьнадесятое

 

лѣто

   

житія

 

своего

   

отъ

 

рождества

роди

   

Спаса

 

міру.

   

Въ

 

тріехъ

 

лѣтъхъ,

   

рече,

 

введена

 

оысть

въ

 

церковь

 

Господню,

 

йііъже

 

гіреоысть

 

едпнонадесять

 

лѣтъ:

таже

 

дванадесятому

 

наставшу

 

лѣту,

 

священническими

 

ру-

ками

 

Іосифу

 

въ

 

сохраненіе

 

дана

 

бысть,

  

у

 

него

 

же

 

пр'ебы-

вающе

 

четыре

 

хмѣсяца,

   

отъ

 

Ангела

   

радостное

 

прія

 

благо-

вѣстіе,

 

и

 

породи

 

свѣтъ

 

міру

   

Христа,

   

пятьнадесятое

 

лѣто



—

  

62

  

—

провождая

 

своего

 

житія.

 

И

 

ина

 

многа

 

письмена

 

св.

 

Еводъ
на

 

пользу

 

остави;

 

но

 

лютая

 

времена,

 

въ

 

няже

 

гонима

 

бѣ

церковь,

 

не

 

попустиша

 

послѣднему

 

нашему

 

вѣку

 

видѣти

ихъ.

 

Написа

 

бо

 

нъкую

 

книгу,

 

имущую

 

надписаніе

 

«Свѣти-

ло»,

 

ея

 

же

 

точію

 

воспоминаніе

 

у

 

Никифора,

 

древняго

 

исто-

ріографа,

 

обрѣтается.

 

Пишется

 

же

 

о

 

немъ

 

въ

 

Римстѣмъ

мученикословіи

 

(Мартирологъ,

 

j

 

мая),

 

яко

 

пролія

 

кровь

свою

 

Христа

 

ради,

 

и

 

мученія

 

вѣнецъ

 

пріемъ

 

скончася.

 

По-
вѣствуютъ

 

же

 

нѣцыи,

 

яко

 

тогда

 

пострада

 

св.

 

Еводъ,

 

егда

Веспасіанъ

 

во

 

Антіохіи

 

бысть.

 

Въ

 

то

 

бо

 

время

 

сотворгау-

ся

 

смущенію

 

во

 

градѣ

 

нѣкіимъ

 

Антіохомъ

 

іудеяниномъ,

иже

 

оставивъ

 

свой

 

законъ,

 

пожре

 

идоломъ,

 

мнози

 

отъ

іудей

 

убіени

 

быша

 

ради

 

непоклоненія

 

идоломъ:

 

тогда

 

же

множайшіи

 

іудеи

 

уже

 

христианскую

 

пріяша

 

вѣру,

 

и

 

имѣя-

ху

 

святителя

 

сеятого

 

Евода:

 

убо

 

съ

 

ними

 

и

 

Еводъ

 

свя-

тый,

 

яко

 

начальникъ

 

ихъ

 

и

 

пастырь,

 

убіенъ

 

бысть»

 

(л.
72 — 73)-

 

Въ>

 

житіяхъ

 

12

 

и

 

7°

 

апостоловъ

 

Ив.

 

Крылова
(М.

 

ч.

 

2,

 

1869,

 

стр.

 

8о

 

подъ

 

5

 

2

 

Щ

 

сказано:

 

«Еводъ

 

св.

•былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Антіохіи,

 

послѣ

 

св.

 

первоверховнаго

апостола

 

Петра,

 

и

 

пострадалъ

 

при

 

императорѣ

 

Веспасіанѣ.

Св.

 

апостола

 

Евода

 

воспоминаетъ

 

св.

 

Игнатій

 

Богоносенъ

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Антіохійцамъ:

 

«Поминайте

 

блажен-

наго

 

Евода

 

отца

 

вашего,

 

который

 

былъ

 

первымъ

 

постав-

ленъ

 

вамъ

 

пастыремъ

 

отъ

 

апостоловъ«.

Св.

 

Еводу,

 

первохму

 

Антіохійскому

 

епискому,

 

ученику

ап.

 

Петра,

 

преданіе

 

приписываетъ

 

наименованіе

 

последова-

телей

 

Христова

 

ученія

 

христіанами

 

(Двян.

 

і.і,

 

2

 

6

 

ст.).

 

По
поводу

 

сего

 

Фарраръ

 

(Жизнь

 

ап.

 

Павла,

 

Ото.

 

1887

 

г.)

 

пи-

шетъ

 

слѣдующее:

 

«Всегда

 

интересно

 

отмѣчать

 

возникно-

веніе

 

новаго

 

и

 

особенно

 

знаменитаго

 

слова.

 

Не

 

мало

 

было

и

 

такихъ

 

словъ,

 

которыя,

 

получивъ

 

общее

 

признаніе,

 

одна-

ко

 

же

 

существовали

 

лишь

 

временно.

 

Не

 

такъ

 

было

 

со

 

сло-

вомъ

 

христ'шпинъ.

 

Оно

 

отмѣчаетъ

 

рѣшительную

 

эпоху

 

и

было

 

скорѣс

 

произведенісмъ

 

общества,

 

чѣмъ

 

какого

 

либо
отдѣльнаго

   

человѣка.

   

Болѣе,

 

быть

 

можетъ,

 

чѣмъ

   

всякое



—

 

63

 

—

другое

 

когда

 

либо

 

изобрѣтавшееся

 

слово,

 

оно

 

составляетъ,

•если

 

такъ

 

можно

 

выразиться,

 

порогъ

 

въ

 

поіокѣ

 

всемірной

исторіи;

 

оно

 

означаетъ

 

появленіе

 

истинной

 

вѣры

 

среди

язычниковъ

 

и

 

отдѣленіе

 

этой

 

вѣры

 

отъ

 

вѣроисповѣданія

іудейскаго.

 

Всѣ

 

прежніе

 

вѣка,

 

народы

 

и

 

религіи

 

несутъ

ему

 

дань

 

свою.

 

Лежащая

 

въ

 

его

 

основѣ

 

идея

 

есть

 

семити-

ческая

 

и

 

сосредоточиваетъ

 

въ

 

себѣ

 

вѣка

 

ожиданія

 

и

 

про-

рочества

 

въ

 

исторической

 

личности

 

Того,

 

Который

 

былъ

помазанъ

 

въ

 

качествѣ

 

пророка,

 

первосвященника

 

и

 

царя

для

 

всего

 

человѣчества.

 

Но

 

эта

 

іудейская

 

идея

 

передается

греческимъ

 

словоімъ,

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

великія

 

религіоз-

ныя

 

истины,

 

хранителемъ

 

которой

 

была

 

доселѣ

 

іудейская
нородность,

 

отселѣ

 

становились

 

общимъ

 

достояніемъ

 

че-

лсвѣчества

 

и

 

должны

 

были

 

поэтому

 

выражаться

 

на

 

языкѣ,

на

 

которомъ

 

заключалась

 

наиболѣе

 

современная

 

литерату-

ра

 

міра

 

и

 

который

 

былъ

 

введенъ

 

во

 

всѣхъ

 

цивилизован-

ныхъ

 

странахъ

 

народовъ,

 

игравшихъ

 

наиболѣе

 

блестящую

роль

 

въ

 

гражданскихъ

 

лѣтописяхъ

 

прощлаго.

 

И

 

эта

 

гре-

ческая

 

передача

 

іудейской

 

идеи

 

была

 

запечатлѣна

 

римскою

формою,

 

принявъ

 

латинское

 

окончаніе

 

').

 

какъ

 

бы

 

въ

предзнаменованіе

 

того,

 

что

 

это

 

новое

 

названіе

 

должно

 

бы-

ло

 

стать

 

соразмѣрнымъ

 

съ

 

тѣмъ

 

огромнымъ

 

владычсствомъ,

которое

 

располагало

 

судьбами

 

міра.

 

И

 

если

 

слово

 

это

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

было

 

связано

 

съ

 

величайшими

 

и

 

величе-

ственнѣйшими

 

воспоминаниями

 

прошлаго

 

и

 

настоян даго,

 

то

')

 

Греческое

 

прилагательное

 

отъ

 

Хр'.зтос;

 

было

 

бы

 

урізте~іос,.

 

Правда,

 

что

окопчанія

 

-irjv6<;

 

и

 

іѵос

 

суть

 

греческія

 

окопчанія,

 

по

 

ашін

 

есть

 

римское

 

окоичаніе;
«два

 

ли

 

можно

 

сомнѣваться,

 

что

 

оно

 

обязано

 

своимъ

 

происхождепіемъ — ue-

доркческому,

 

конечно,

 

діалекгу,

 

по

 

преобладание

 

римской

 

терминологии

 

въ

Антіохіи,

 

даже

 

если

 

допустить,

 

что

 

распространено

 

нмперіи

 

сдѣлало

 

въ

 

это

Бремя

 

anus

 

обычпымъ

 

окопчаиіемъ

 

всему

 

Востоку

 

(ср.

 

Mariaims,

 

Pompeiaims

 

и

проч.).

 

Слово

 

христіанство

 

(-/piaTtaviajiocl

 

вперішѳ

 

встрѣчается

 

у

 

св.

 

Игна-
тія

 

(къ

 

Филадельфійцамъ

 

6),

 

какъ

 

это

 

и

 

естествеипо

 

было

 

для

 

епископа

Антюхіи;

 

и

 

слово

 

каеолическое

 

(ИгнатіАкъ

 

Смирн.

 

8),

 

вѣроятпо,

 

изобрѣте-

тено

 

было

 

въ

 

томъ

 

же

 

городѣ.

 

(См.

 

Bingham, Antt.

   

П,

  

1.

 

ІЗ

 

4].
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какая

 

чудесная

 

исторія

 

предстояла

 

еще

 

въ

 

будущем ъ!

Отселѣ

 

оно

 

должно

 

было

 

обозначать

 

особенность,

 

указы-

вать

 

сущность

 

всего,

 

что

 

есть

 

нравственно —великаго

 

и

идеально — благороднѣйшаго

 

въ

 

состояніи

 

человѣчества.

 

Съ

того

 

времени,

 

какъ

 

ревъ

 

дикихъ

 

звѣрей

 

въ

 

амфитеатре

прерывался

 

мужественнымъ

 

заявленіемъ

 

christianus

 

sum,

 

«я

христіанинъ»;

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

мученики,

 

подобно

«воинству

 

Сцеволы»,

 

укрѣпляли

 

свое

 

мужество

 

этимъ

 

на-

званіемъ;

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда,

 

такъ

 

сказать,

 

безъ

 

со-

драганія

 

купались

 

они

 

въ

 

пламенѣющемъ

 

огнѣ, — съ

 

этимъ

именемъ

 

стала

 

соединяться

 

идея

 

всякаго

 

терпѣнія,

 

всякаго

героическаго

 

постоянства,

 

всякаго

 

миссіонерскаго

 

предпрія-

тія,

 

всякаго

 

человѣколюбиваго

 

усилія

 

и

 

всякаго

 

самопо-

жертвованія

 

для

 

общаго

 

блага

 

человѣчества.

 

Какъ

 

мало

предполагали

 

тѣ

 

остряки

 

въ

 

Антіохіи,

 

которые

 

впервые

напали

 

на

 

это

 

слово,

 

казавшееся

 

имъ

 

иаиболѣе

 

удачной

кличкой

 

для

 

презрѣнной

 

секты,

 

что

 

отселѣ

 

весь

 

ихъ

 

го-

родъ

 

будетъ

 

особенно

 

знаменитъ

 

вслѣдствіе

 

связанныхъ

съ

 

ыимъ

 

«христіанскихъ»

 

воспоминаній,

 

что

 

слава

 

Селевка

Никатора

 

и

 

Антіоха

 

Еписрана

 

померкнетъ

 

предъ

 

славой

Игнатія

 

и

 

Златоуста,

 

и

 

что

 

долго

 

спустя

 

послѣ

 

того,

какъ

 

могущество

 

императорскихъ

 

легатовъ

 

покрыто

 

уже

прахомъ

 

забвснія,

 

равно

 

какд^

 

и

 

блистательный

 

дворецъ

Селевкидовъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

жили, —міръ

 

съ

 

неустан-

нымъ

 

интересомъ

 

будетъ

 

останавливаться

 

на

 

всякой

 

по-

дробности

 

изъ

 

жизни

 

безвѣстнаго

 

выходца

 

изъ

 

Кипра

(св.

 

Варнавы)

 

и

 

немощнаго

 

тарсійца

 

(Павла),

 

проповѣди

 

ко-

торыхъ

 

возбуждали

 

въ

 

нихъ

 

только

 

остроты

 

и

 

смѣхъ!

Еще

 

мснѣе

 

іьмъ,

 

конечно,

 

могло

 

придти

 

на

 

мысль,

 

что

отселѣ

 

все

 

лучшее

 

и

 

величайшее

 

въ

 

пскусствѣ,.

 

въ

 

лите-

ратур!:,

 

въ

 

правительств!:,

 

въ

 

фплософіи,

 

въ

 

краснорѣчіи,

въ

 

наукѣ,

 

в'ь

 

колонизаціи,

 

наконецъ

 

даже

 

все,

 

что

 

есть

лучшаго,

 

чистѣйшаго

 

и

 

прекраснѣйшаго

 

въ

 

созданіяхъ

 

че-

ловѣческихъ,

 

будетъ

 

обозначаться

 

именно

 

тѣмъ

 

названіемъ,
которое

 

предназначалось

 

лишь

   

въ

 

смыслѣ

 

дерзкаго

 

издѢ-
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вательства.

 

Въ

 

этомъ

 

словѣ

 

заключается

 

тайна

 

мудрости

греческой,

 

пылкая

 

ревность

 

латинскихъ

 

отцовъ

 

и

 

красно-

рѣчіе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

уединенность

 

отшельниковъ,

 

на-

божность

 

иноковъ,

 

самоотверженность

 

миссіонеровъ,

 

зна-

ніе

 

ученыхъ,

 

величественные

 

планы

 

государственыыхъ

 

му-

жей,

 

отвага

 

рыцарей,

 

мужество

 

реформаторовъ,

 

любовь

филантроповъ,

 

чистота

 

и

 

миръ

 

семействъ,

 

все,

 

что

 

только

есть

 

благороднаго

 

и

 

возвышеннагс, — все

 

это

 

отъ

 

мрачной

бѣдности

 

катакомбъ

 

до

 

великолѣпія

 

соборовъ

 

составляет'ь

исторію

 

христіанской

 

Церкви.

 

II

 

почему

 

же

 

все

 

это

 

заклю-

чалось

 

въ

 

этомъ

 

одномъ

 

словѣ?

 

Потому

 

именно,

 

что

 

оно

является

 

живымъ

 

свидѣтелемъ

 

того,

 

что

 

вѣра

 

человѣче-

ства

 

сосредоточивается

 

не

 

въ

 

формулахъ,

 

но

 

въ

 

истори-

ческой

 

дѣйствительности,

 

не

 

въ

 

мертвой

 

систем!:,

 

но

 

въ

живомъ

 

лицѣ

 

Его

 

Господа.

 

Ироническая

 

надпись

 

на

 

крес-

тѣ

 

I.

 

Христа

 

была

 

написана

 

греческими,

 

латинскими

 

и

 

еврей-

скими

 

буквами,

 

и

 

этотъ

 

крестъ,

 

бывшій

 

орудісмъ

 

позора

и

 

муки,

 

сталъ

 

символомъ

 

національной

 

гибели

 

іудея,

 

до-

бровольной

 

преданности

 

грековъ

 

и

 

римлянъ,

 

сладостнѣй-

шихъ

 

надеждъ

 

и

 

пламенной

 

благодарности

 

цивилизован-

наго

 

міра.

 

На

 

легкомысленныхъ

 

улицахъ

 

Антіохіи

 

было

изобрѣтено

 

смѣшное

 

и

 

оскорбительное

 

названіс,

 

по

 

во-

кругъ

 

него

 

навсегда

 

сосредоточилась

 

глубочайшая

 

вѣра

 

и

чистѣйшая

 

слава

 

человѣчества.

 

Мы.,

 

ппшетъ

 

Фарраръ,

 

вы-

сказали

 

предположеніе,

 

что

 

названіе

 

это

 

было

 

дано

 

языч-

никами

 

и

 

дано

 

было

 

болѣс

 

въ

 

насмѣшку.

 

Оно

 

не

 

могло

быть

 

дано

 

іудеями,

 

которые

 

предпочитали

 

презрительное

ыазваніе

 

«галилеянъ»,

 

или

 

«назаряиъ»

 

(Дѣян.

 

24,

 

j;

 

сб.

Іоан.

 

і,

 

46;

 

Лук.

 

8,

 

2;

 

Кириллъ

 

Іерусал.

 

Оглас.

 

слово

 

ю),
во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

захотѣли

 

бы

 

осквернять

 

грязью

 

от-

ступничества

 

(вѣдь

 

такъ

 

только

 

смотрѣлп

 

они

 

на

 

это)

 

слово,

въ

 

которомъ

 

сосредоточивались

 

ихъ

 

наиболѣс

 

иелѣянныя

надежды.

 

Терминъ

 

этотъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятностп,

 

не

 

былъ

изобрѣтенъ

 

и

 

самими

 

христіанамп.

 

Въ

 

Новомъ

 

ЗавЬтѣ

 

онъ

встречается

 

трижды:

 

одинъ

 

въ

 

историч.

 

замѣчаніяхъ

 

о

 

его

5
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происхождение

 

и

 

только

 

въ

 

двухъ

 

другихъ

 

въ

 

смыслѣ

 

на-

званія,

   

употребленнаго

   

врагами.

   

Оно

   

было

   

употреблено

Агриппою

 

2-мъ

 

при

 

его

 

полунасмѣшливомъ,

 

полулюбезномъ

разспросѣ

  

an.

 

Павла

 

(Дѣян.

 

2 6,

 

28),

   

а

   

затѣмъ

   

оно

   

упо-

треблено

 

ап.

 

Петромъ

   

въ

 

смыслѣ

   

обвинительнаго

   

имени,

подъ

 

которымъ

 

собратія

 

подлежала

 

преслѣдованію

   

и

   

по-

порицаыію

 

(і

 

Петр.

 

4>

  

іб).

   

Но

 

въ

 

теченіе

 

жизни

 

апосто-

ловъ

 

оно,

 

повидимому,

 

не

 

успѣло

 

сдѣлаться

 

ходячимъ

 

среди

самихъ

 

христіанъ,

   

и

 

они

 

предпочитали

 

неопредѣленныя

 

и

любящія

 

названія

 

въ

 

родѣ

 

«братія»

 

(Дѣян.

 

15,1;

  

і

 

Корин.
7,12),

  

«ученики*

 

(Дѣян.

 

9,

 

26;

 

1 1,

 

29),

  

«вѣрующіе»

 

(Дѣян.

5,

  

14))

  

«святые»

 

(Римл.

 

8,

 

27;

  

15,

 

25),

 

«Церковь

 

Христова»
(Ефес.

 

5)

 

2 з),

  

«путь

 

Господень»

 

(Дѣян.

 

19,

 

9>

 

2 з),

  

«избран-

ные»

  

(Тимоо.

 

2,

  

ю),

  

«вѣрные»

 

(Ефес.

   

і,

  

і),

   

которыя

 

по-

лучали

   

еще

 

болѣе

 

нѣжностщ

   

вслѣдствіе

   

любвеобильнаго

общенія

 

ихъ

 

между

 

собою

 

во

 

время

 

столь

 

тяжкихъ

 

испы-

таній

 

и

 

гоненій.

 

Правда,

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

названіе

 

хрп-

стіанъ

 

пріобрѣло

 

столь

 

сильное

 

обаяніе,

   

что

 

самый

 

звукъ

его

 

получилъ

 

особенную

 

силу,

 

императоръ

 

Юліанъ

 

пытал-

ся

 

запретить

 

его

 

употребленіе

 

особымъ

 

указомъ

 

(Григорій
Богословъ,

 

Orat.

 

Ill,

 

81;

 

Iulian,

 

Ерр.

 

ТП,

 

IX;

   

Gibbon,

 

V\

 

312,

ed

 

Milman;

   

Renan,

 

les

 

Apotres,

 

935)

   

и

   

хотѣлъ

 

возстановить

вмѣсто

 

него

 

болѣе

 

позорное

 

названіе

 

«назарянинъ»,

 

которое

еще

 

и

 

доселѣ

 

вт^

 

ходу

 

на

 

Востокѣ.

   

По

 

одному

 

преданію.

названіе

 

это

 

было

 

изобрѣтено

 

Еводіемъ,

 

первымъ

  

еписко-

помъ

 

Антіохійскимъ,

 

и

 

оно

 

даже

 

принято

 

насоборъ

 

(Guid.
II,

  

393°э

   

а ->

   

ecli"t_

   

Gaisford;

   

Malala,

 

Chronogr.

  

10,

 

p.

  

318,

 

edit
Migne).

 

Но

 

ошибочность

 

его

 

дѣлается

 

ясною

 

уже

 

изъ

 

того,

что

 

до

 

этого

 

времени

 

слово

 

«Христосъ»

  

едва

 

начало

 

вхо-

дить

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

имени,

   

и

то

 

ходячее

 

названіе,

   

которымд,

 

стали

   

обозначать

   

привер-

верженцевъ

 

Іисуса,

   

повидимому,

   

возникло

 

вслѣдствіе

 

не-

вѣжества

 

и

 

небрежности

 

язычниковъ,

 

которые,

 

думая,

 

что

«Христосъ»

 

есть

 

имя,

 

а

 

не

 

титулъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

дальній-
шихъ

 

изслѣдованій

 

ухватились

 

за

 

первое

 

выдающееся

 

ело-
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во,

 

подъ

 

которымъ

 

стало

 

имъ

 

извѣстно

 

христіанское

 

про-

повѣдничетво.

 

(Christus

 

поп

 

proprium

 

потоп

 

est,

 

sed

 

nuncupatio

potestatis

 

et

 

regni:

 

Лактанцій,

 

Div.

 

instit.

 

IV,

 

7).

 

Названіе

 

«хри-

стіанинъ»

 

выражало

 

презрительное

 

равнодушіе,

 

а

 

не

 

рѣ-

шительную

 

ненависть.

 

Тацитъ

 

съ

 

неудовольствіемъ

 

упо-

требляетъ

 

его,

 

«quos

 

vulgus

 

christianos

 

appellabat.

 

(Ann.

 

XY,

 

44).

Но

 

даже

 

и

 

это

 

слово,

 

благодаря

 

преобладанію

 

римскаго

вліянія,

 

часто

 

употреблялось

 

въ

 

испорченномъ

 

вид!:

 

chre-

stiani,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

оно

 

произошло

 

отъ

 

греческаго

 

chre-

stos— /pTjaxoQ

 

(превосходный),

 

а

 

не

 

отъ

 

Christos —Xpiatoq

 

(по-

мазанный);

 

послѣднее

 

названіе,

 

возникшее

 

вслѣдствіе

 

воз-

зрѣній

 

и

 

обычаевъ,

 

которые

 

дотолѣ

 

были

 

почти

 

исклю-

чительною

 

особенностію

 

іудеевъ,

 

могло

 

казаться

 

малопо-

нятнымъ

 

для

 

греческаго

 

или

 

римскаго

 

слуха.

 

Поэтому

 

мож-

но

 

считать

 

за

 

достовѣрыое,

 

что

 

это

 

знаменитѣйшсе

 

изъ

всѣхъ

 

возвышенныхъ

 

словъ

 

обязано

 

было

 

своимъ

 

проис-

хожденіеімъ

 

остроумію,

 

которымъ

 

славились

 

въ

 

древности

антіохійцы,

 

часто

 

изобрѣтавшіе

 

удачныя

 

наименованія.

 

(См.
Iuilian,,

 

Misopogon —отвѣтъ

 

на

 

ихъ

 

оскорбленіе

 

въ

 

отношс-

ніе

 

его

 

бороды;

 

Zosim,

 

III,

 

11,

 

Procopius

 

В.

 

P.

 

II,

 

8,

 

yeXot'oitj
X£

 

xai'

 

dxofciq.

 

c txavd)Q

 

V/ovxcu.

 

Фплосторгій

 

Vita

 

Appolon.

 

Ill,

16;

 

Conyb

 

and

 

Hows,

 

1,

 

130).

 

Но

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

смыслѣ

 

ни

дано

 

было

 

это

 

названіе,

 

ученики

 

скоро

 

должны

 

были

 

при-

нять

 

столь

 

подходящій

 

для

 

нпхъ

 

терминъ.

 

Названіе,

 

дан-

ное

 

имъ

 

въ

 

качествѣ

 

насмѣшливаго

 

прозвища,

 

они

 

приня-

ли,

 

какъ

 

особое

 

отличіе.

 

Тѣ,

 

кто

 

впослѣдствіи

 

ликовали

отъ

 

презрительныхъ

 

поношеній

 

и

 

ругательствъ

 

и

 

радовались,

когда

 

ихъ

 

называли

 

даже

 

sarinenli

 

и

 

semaxi

 

(отъ

 

на-

званія

 

тѣхъ

 

столбовъ

 

и

 

кольевъ,

 

къ

 

которымъ

 

ихъ

 

привя-

зывали,

 

Тертулліанъ,

 

Апологія

 

5

 

о),

 

конечно,

 

не

 

могли

 

сты-

диться

 

названія,

 

которое

 

въ

 

дѣйствительности

 

было

 

ихъ

броней,

 

ихъ

 

побѣдною

 

колесницей

 

(I

 

Петр.

 

4>

 

іб)-

 

Они
гордились

 

имъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

даже

 

невѣжественное

 

ис-

Каженіе

 

его

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

знаменательный

 

смыслъ.

Если

 

греки

   

и

   

римляне

   

правильно

 

говорили

 

Xpioxoq, —Chri-
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stos,

 

они

 

высказывали

 

невольное

 

свидѣтельство

 

всеобщему

Царю;

 

если

 

они

 

невѣжественно

 

говорили

 

XpTjaxoQ — Chrestos,

они

 

свидѣтельствовали

 

о

 

безгрѣшномъ

 

Богочеловѣкѣ;

 

го-

воря

 

ipiaxiavot —christiani

 

они

 

показываяи,

 

что

 

новая

 

вѣра

исходила

 

отъ

 

божественнаго

 

Лица;

 

говоря

 

же

 

ірг\охіаѵоі

 

—

ohrestiani,

 

они

 

употребляли

 

слово,

 

которое

 

свидѣтельство-

вало

 

о

 

любвеобильности

 

и

 

благости.

 

(Sed

 

quum

 

et

 

perpcram

chrestiani

 

nuncupamur

 

a

 

vobis

 

(nam

 

nee

 

nominis

 

certa

 

est

 

notitia

penes

 

vos)

 

de

 

svavitate

 

et

 

benignitate

 

compositum

 

est.

 

Тертулліанъ,

Апологія

 

з-

 

Oic

 

гія,

 

Xpiaxov

 

ъёкШШкбЪЩ

 

xpr\axoi

 

xe

 

eior'
улі

 

Xsyovxat

 

Климентъ

 

Александрійскій,

 

Stromata

 

II,

 

4,

 

§

 

8.

См.

 

Іустинъ

 

мученикъ,

 

Апологія

 

2).

 

И

 

кромѣ

 

всего

 

этого,

для

 

самихъ

 

христіанъ

 

это

 

имя

 

было

 

тѣмъ

 

дороже,

 

что

 

оно

постоянно

 

напоминало

 

имъ,

 

что

 

они

 

были

 

также

 

помазан-

ными

 

отъ

 

Бога,

 

были

 

святымъ

 

народомъ,

 

царственнымъ

священствомъ,

 

что

 

они

 

имѣли

 

помазаніе

 

отъ

 

Св.

 

Духа.

 

Ко-

торый

 

воспомянулъ

 

ймъ

 

всякую

 

истину.

 

Наованіе

 

это

 

въ

высшей

 

степени

 

важный

 

шагъ

 

въ

 

развитіи

 

христіанства.

Доселѣ

 

на

 

христіанъ

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

темныхъ

 

сектан-

товъ

 

въ

 

іудействѣ.

 

Греки

 

при

 

своей

 

легкомысленности,

римляне

 

при

 

своей

 

поверхностной

 

презрительности

 

ко

 

всѣмъ

«ненавистнымъ»

 

и

 

«иноземнымъ

 

суевѣріямъ»

 

никогда

 

не

давали

 

себѣ

 

труда

 

разузнать,

 

было

 

ли

 

какое-нибудь

 

разли-

чіе

 

между

 

іудеями

 

и

 

христіанами,

 

и

 

огуломъ

 

приписывали

всѣ

 

внутреннія

 

неурядицы,

 

которыя

 

то

 

и

 

дѣло

 

нарушали

миръ

 

среди

 

этихъ

 

ненавистныхъ

 

фанатиковъ,

 

подстрека-

тельствамъ

 

какой-то

 

неизвѣстной

 

имъ

 

личности — Chrestus ').

1 )

 

Ренанъ

 

(Les

 

Apotres,

 

232)

 

думаетъ,

 

что

 

даже

 

у

 

Эпиктёта

 

(Dissertatio,

 

IV.

 

'.

6)п

 

у

 

Марка

 

Аврелія

 

(XI,

 

3)

 

«хрпстіаие»

 

озпачаютъ

 

sicarii.

 

Это

 

кажется

 

мнѣ

 

(го-

ворит!.

 

Фарраръ)

 

очень

 

еомпителыіымъ.

 

Сульпіщій

 

Северъ

 

(II,

 

30)

 

сохраняет!,

 

ш.і-

ражепіе,

 

въ

 

котором'ь

 

Тацитъ

 

говорить

 

о

 

хрпстіанствѣ

 

и

 

іудействѣ:

 

Has

 

superslitio-

nes,

 

licet

 

coutrarias

 

sibi,

 

siisdem

 

taiuen

 

auctoribus

 

profectas>

 

christiaiios

 

a

 

Iudaeis
extitisse.

 

(Verriayss,

 

Uber

 

die

 

Chronik

 

Snip.

 

Sever,

 

p.

 

57.

 

См.

 

Spartitiauus

 

Scptcni.

Sever.

 

16;

 

Caracalla.

 

I,

 

Lampridius,

 

Alexand.

 

Sever.

 

22 —45,

 

51.

 

1'мѣшеніе

 

это

 

бы.зо

крайне

 

печально,

 

и

 

мирные

 

хрпстіапе

 

были

 

постоянно

 

преслѣдуемы,

 

между

 

г » ы
каіп,

 

мятежные

 

іудсп

 

были

 

защищаемы.

 

(Тертулліапъ.

 

Апол.

 

2;

 

3.

 

Ad.

 

Nal.

 

Г

 

•

тустинъ

 

Мученйкъ,

 

Аполлогія

 

J.

 

4 — 7

 

и

 

др.).
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Между

 

тѣмъ

 

въ

 

Антіохіи,

 

третьемъ

 

городѣ

 

имперін,

 

на-

;родъ

 

видѣлъ,

 

"что

 

между

 

двумя

 

этими

 

вѣрованіямн

 

было

непримиримое

 

различіе,

 

и

 

это

 

выразилъ

 

онъ

 

уже

 

тѣмъ

 

са-

мымъ.

 

что

 

далъ

 

христіанамъ

 

особое

 

названіе,

 

которое

 

и

стало

 

навсегда

 

печатью,

 

обозначавшею

 

самую

 

сущность

ихъ

 

вѣры

 

и

 

отдѣлявшей

 

ихъ

 

отъ

 

религіи,

 

въ

 

которой

 

они

были

 

рождены

 

и

 

воспитаны».

 

(Фарраръ,

 

Жизнь

 

св.

 

ап.

Павла,

 

Спб.

  

188,7,

 

въ

 

переводѣ

 

Лопухина,

 

202—2о6).

Св.

 

апостолъ

 

Еводъ

 

по

 

стариннымтэ

 

подлинникамъ

изображается

 

такъ:

 

въ

 

Строгановскомъ

 

(подъ

 

20

 

Л5)— «Лысъ,
съ

 

небольшою

 

.круглою

 

бородою,

 

правая

 

рука

 

у

 

персей

подъ

 

епитрахилемъ

 

съ

 

Иіменословнымъ

 

благословеніемъ,

 

а

лѣвая

 

простерта

 

въ

 

сторону

 

къ

 

близъ

 

него

 

стоящему

 

апо-

•

 

столу

 

(Аристовулу)».

 

Въ

 

другомъ

 

подлинникѣ

 

(подъ

 

52

 

№):

«Еводъ,

 

епископъ

 

въ

 

Антіохін,

 

старъ,

 

сѣдъ,

 

волосы

 

не

 

ве-

лики,

 

облаченіе

 

бѣлое,

 

въ

 

саыдаліяхъ,

 

омосроръ

 

и

 

Еванге-

.ліе».

 

(7

 

сентября

 

и

 

8

 

декабря).

«Да

 

слдвитй

 

та

 

оученика

 

Еожіа,

 

бводе,

 

и

 

Тердрхд

 

вѣрна

и

 

свидІітелА

 

Божественными

 

стрлдапііі

 

возглдшлюцш

 

чсстііла

церковь

 

Христова:

 

слава

 

сйлѣ

 

твоей,

 

Господин.

 

(3

 

пѣснь

канона

 

изъ

 

службы

 

св.

 

7°

 

апостоловъ,

 

Кіевъ,

і899

 

г.).

-*^E3>-Q-



18.

ЕПАФіРІСЪі

Пѣлйетг

 

та

 

(Филимона)

 

бпафрася,

 

сплѣнникг

 

мой

 

о

Христѣ

 

Іис^сѣ.

 

(Филим.,

 

2

 

3

  

ст.).

Ыкоже

 

м

 

оувѣдѣсте

 

отя

 

епафраса,

 

возлювленнаго

 

сора-

вотника

 

нашего,

 

йже

 

есть

 

вѣренк

 

о

 

васг

 

служитель

 

Хри-

стова:

 

иже

 

и

 

авй

 

налѵл

 

ваш^

 

любовь

 

bz

 

д^сѣ.

 

(Колос,

 

і,

Ъ

 

8).
Пѣл^етй

 

вы

 

(Колоссаевъ)

 

бпафраса,

 

йже

 

от7.

 

васх,

равг

 

іисаса

 

Христа,

 

всегда

 

подвизаАйсА

 

о

 

васа

 

вй

 

лѵэлй-

тва^'й,

 

да

 

ведете

 

совершении

 

и

 

йсполнепи

 

во

 

всакой

 

волн

Божіей.

 

Ѳвидѣтельств^ю

 

во

 

о

 

ншх,

 

ако

 

йлдать

 

ревность

л\ног^

 

и

 

БОлЕзнь

 

о

 

васй,

 

й

 

о

 

с^фіі.^к

 

вй

 

Лаодикш

 

и

 

во

Іераполи.

 

(Колос

 

4

 

тл -

   

І2 '— ІЗ)-

Въ

 

Сшгаксарѣ

 

Никодпма

 

Святогорца

 

нѣтъ

 

никакихъ

свѣдѣній

 

о

 

св.

 

ап.

 

Епафрасѣ,

 

и

 

упоминается

 

одинъ

 

только

Епафродитъ

 

(подъ

 

8

 

числомъ

 

декабря);

 

нѣтъ

 

Епафраса

 

въ

спискѣ

 

св.

 

7о

 

апостоловъ,

 

извѣстномъ

 

съ

 

именемъ

 

Дороѳея,

епископа

 

Тирскаго

 

(помѣщаемомъ

 

въ

 

началѣ

 

Богослужеб-

наго

 

апостола),

 

Адона,

 

по

 

коему

 

изложены

 

свѣдѣнія

 

о

 

7°

апостолахъ

 

въ

 

мѣсяпесловѣ

 

(Агіологія

 

Востока)

 

арх.

 

Сер-
ия.

 

Опущенъ

 

св.

 

Епафрасъ

 

и

 

въ

 

службѣ

 

св.

 

jo

 

апосто-

ловъ,

 

помѣщаемой

 

въ

 

служебной

 

мѣсячной

 

Минеѣ

 

(подъ

4

 

января,

 

въ

 

службѣ

 

собору

 

св.

 

7°

 

апостоловъ).

 

Опуще-
но

 

имя

 

св.

 

Епафраса

 

въ

 

Греческихъ

 

Минеяхъ,

 

церковныхъ

службахъ

 

и

 

спискахъ

   

7°

 

апостоловъ,

   

вѣроятно,

   

потому,-
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-

что

   

его

   

нѣкоторые

   

смѣшиваютъ

   

съ

   

an.

 

Епафродитомъ,

какъ

  

напр.

 

Гроцій

  

(Annotations

 

in

 

Vetus

 

et

 

Novum

 

Testamcn-

tum,

 

Londini,

  

1727,

 

Annotat.

   

in

 

epistolam

 

ad

 

Phillippenses

 

et

 

Co-

lossenses.

 

p.

  

340),

 

а

   

по

 

примѣру

 

его

 

и

 

другіе

 

ученые;

   

они

предполагаютъ,

   

что

 

имя

 

Епафраса

   

есть

 

простое

 

сокраще-

ніе

  

имени

   

Епафродита,

   

какъ

 

Артема —Артемидоръ,

 

Ним-

сранъ —Нимфодоръ.

 

Но

 

Епафрасъ

 

и

 

Епафродитъ — два

 

лица

особыя;

   

первый

   

изъ

   

нихъ

   

былъ

   

родомъ

    

изъ

   

Колоссъ

(Колос,

  

і,

 

7;

 

4>

  

І2 — : 3)-

 

а

 

второй

 

былъ

 

уроженецъ

 

Маке-
доніи

   

и,

   

можетъ

 

быть,

 

изъ

 

г.

 

Филпппъ

   

(Филипп.

 

2,

 

25;

4,

  

і8).

   

Хотя

   

оба

 

они

   

были

 

ученики

 

ап.

 

Павла,

   

но

 

Епа-

фродитъ

 

въ

 

проповѣдываніи

 

слова

 

Божія

 

трудился

 

въ

 

Фи-
лип

 

пахъ

 

и

 

его

 

окрестностяхъ —въ

 

Македоніи

 

(въ

 

Европѣ),

а

   

Епафрасъ

 

былъ

   

основатель

 

церкви

   

Колосской

   

въ

 

Ма-
лой

 

Азіи

 

и

 

завѣдывалъ

   

кромѣ

 

Колосской,

   

Лаодикійскою

и

    

Іерапольскою

    

христіанскими

    

общинами.

    

Еще

    

менѣе

имѣетъ

 

за

 

собою

 

основаніе

 

предположеніе,

 

будто

 

бы

 

Епа-
фрасъ — основатель

 

Колос,

 

церкви

 

есть

 

одно

 

и

 

тоже

 

лице

 

съ

Епафродитомъ,

 

побудившимъ

 

Іосифа

 

Флавія

 

написать

 

іудей-
скія

 

древности

 

(Antiquitates

 

Jud.

 

См.

 

у

 

Bakr'a,

 

Commcntar

 

unter.

den

 

Brief

 

Pavli

 

an

 

die

 

Kolosser

 

Bassel.

 

1833.

 

Cp.

 

Smith.

 

Dictionary
of

 

the

 

Bible.

 

London.

  

1863.

 

Vol.

 

1,

 

p.

 

559.

 

M.

 

Мухпнъ.

 

Посла-
ще

 

an.

 

Павла

 

къ'Колоссянамъ,

 

Кіевъ,

  

1897-

 

с тр-

 

25.

 

(Нег-
Щ

 

Епсусіор.

 

4

 

Band

 

79 — 805).

 

Отъ

 

смѣшеыія

  

Епафраса

 

съ

Епафродитомъ

 

произошло

 

то,

   

что

 

имя

 

перваго

   

не

 

помѣ-

щается

 

ни

 

въ

 

Синаксаряхъ,

 

ни

 

въ

 

хМѣсяцесловахъ

 

н

 

Свят-
цахъ;

   

нѣтъ

 

опредѣленнаго

   

и

   

дня

   

памяти

   

св.

   

Епафраса,
какъ

 

единаго

 

отъ

 

70- ти,

   

но

 

зато

 

память

 

Епафродита

 

по-

лагается,

 

кромѣ

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

всѣ.иь

 

7°

 

апостоламъ,

28

 

и

  

зо

 

марта,

   

8

 

декабря

   

(а

 

въ

 

нѣкот.

 

мѣсяцесловахъ

   

j

и

 

8

 

декабря

 

и

 

др.).

   

Очевидно,

   

что

 

такое

   

неоднократное

почитаніе

 

памяти

 

Епафродита

 

произошло

 

отъ

 

отожествле-

нія

 

его

   

съ

 

Епафрасомъ,

  

и,

   

вѣроятно,

   

подъ

  

нѣкоторыми

вышеупомянутыми

 

днями,

 

посвяшенными

 

памяти

 

Епафро-
Диту,

 

слѣдуетъ

 

подразумѣвать

 

память

 

св.

 

Епафраса,

 

приня-
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таго

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

Епафродитомъ,

 

что

 

можно

 

видѣть

и

 

на

 

другихъ

 

св.

 

апостолахъ

 

изъ

 

70-ти,

 

какъ,

 

напр.,

 

Апол-

лоса,

 

съ

 

коимъ

 

смѣшиваютъ

 

и

 

Апеллія,

 

а

 

потому

 

память

і-го

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

совершается

 

5

 

разъ,

 

а

 

Апел-

лія

 

—

 

однажды

 

(4

 

янв.

 

въ

 

соборѣ

 

у

 

о,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

31

 

ок-

тября

 

вмѣсто

 

Апеллія

 

въ

 

греческихъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

ела-

вянскихъ

 

мѣсяцесловахъ

 

поставлено

 

имя

 

Аполлоса,

 

вмѣсто

Апеллія

 

(см.

 

статьи

 

объ

 

Апелліи

 

и

 

Аполлосѣ,

 

вып.

 

і,

 

стр.

63-75)-
Родина

 

св.

 

ап.

 

Епафраса —городъ

 

Колоссы

 

J )

 

находил-

ся

 

въ

 

необыкновенно

 

живописной

 

долинѣ,

 

по

 

коей

 

про-

текаетъ

 

р.

 

Ликъ.

 

Красотами

 

этой

 

мѣстности

 

любовались

путешественники

 

всѣхъ

 

временъ,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

посвя-

тили

 

Колоссамъ

 

восторженныя

 

описанія.

 

«Я,

 

нишетъ

 

А.

 

С.
Норовъ

 

въ

 

своемъ

 

путешествіи

 

къ

 

у

 

Апокалипсическимъ

церквамъ,

 

досслѣ

 

не

 

видывалъ

 

ничего

 

привлекательнѣе,

 

ни-

чего

 

свѣжѣе,

 

ничего

 

живописнѣё

 

этой

 

роскошной

 

доли-

ны...

 

Противъ

 

насъ

 

высилась,

 

господствуя

 

надъ

 

всею

 

окрест-

ностію,

 

огромная

 

гора

 

Хонасъ;...

 

все

 

чело

 

этой

 

горы

 

было

•

 

одѣто

 

снѣгомъ,

 

а

 

ниже— гряды

 

лучезарныхъ

 

облаковъ

 

при-

лѣплялись

 

къ

 

чернымъ

 

ребрамъ.

 

Къ

 

долинѣ

 

между

 

испо-

линскими

 

горами

 

Хонасъ

 

и

 

Баба-дагъ

 

можно

 

справедливо

отнести

 

изреченіе

 

одного

 

древняго

 

писателя

 

(Эліана,

 

Ѵаг.

hist.

 

Ill,

 

1),

 

что

 

боги

 

нарочно

 

для

 

нея

 

раздвинули

 

огром-

ныя

 

горы.

 

Здѣсь

 

сила

 

растительной

 

природы

 

является

 

во

всемъ

 

ея

 

могуществѣ.

 

Рѣдко

 

можно

 

видѣть

 

столь

 

густыя

рощи,

 

столь

 

огромныя

 

развѣсистыя

 

деревья,

 

такую

 

яркость

зелени

 

на

 

луГахъ,

 

такую

 

кристальную

 

прозрачность

 

въ

 

бы-

стро

 

текущихъ

 

ручьяхъ,

 

такое

 

разнообразіе

 

въ

 

отливахъ

свѣта,

 

столько

 

таинственныхъ

 

уединеній

 

для

 

отдыха

 

уста-

лымъ

 

путникамъ;

 

самыя

 

скалы

 

исполинскихъ

 

горъ

 

тамъ,

гдѣ

   

окѣ

   

соединяются

   

съ

 

долиною,

   

теряютъ

 

свою

 

мрач-

г )

 

Колоссы

   

некоторые

   

называютъ

   

Колассы —

 

см.

   

у

    

М.

    

Мухпна

   

(Поел,

    

къ

Колоссянамъ.

 

стр.

 

7 — 8).
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ность,

 

одѣваясь

 

густою

 

тканью

 

яркозеленаго

 

плюща

 

раз-

ныхъ

 

родовъ,

 

и

 

манятъ

 

подъ

 

еводъ

 

своихъ

 

пещеръ....

 

Съ

подъемомъ

 

на

 

противулежащія

 

горы

 

является

 

другая

 

оча-

ровательная

 

картина

 

зеленыхъ

 

злачныхъ

 

лощинъ

 

и

 

мрач-

ныхъ

 

пропастей.

 

Мы

 

проѣхали

 

мимо

 

красивой

 

и

 

хорошо

выстроенной

 

деревни

 

Хонасъ,

 

названной

 

по

 

имени

 

горы,

на

 

ребрахъ

 

которой

 

видны

 

развалины

 

древняго

 

города

 

Ко-

лоссы,

 

или

 

Колассы»

 

(т.

 

5>

 

5° — 5 2

 

стр.).

 

Колоссы —древ-

ній

 

городъ;

 

о

 

немъ

 

упоминаетъ

 

Гсродотъ

 

(Historiarum

 

li-

ber

 

VII,

 

cap.

 

XXX)

 

и

 

Ксенофонтъ

 

(Anabasis,

 

lib.

 

i,

 

cap.

 

n).

и

 

называютъ

 

его

 

«великимъ

 

и

 

счастливыми

 

(тсоХ'.с;

 

цгуа-

\т\

 

Ші

 

syoat'jj.cov).

 

Ксерксъ

 

въ

 

походѣ

 

на

 

Грековъ

 

прохо-

дилъ

 

чрезъ

 

этотъ

 

городъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

разорилъ

 

его,

 

вслѣд-

•ствіе

 

чего

 

онъ

 

сталъ

 

небольшимъ

 

и

 

незначительным!)

 

го-

родкомъ

 

(TtoAtojxa —у

 

Страбона,

 

Ггсоура^г/л,

 

lib.

 

Ill,

 

cap.

 

VIII),

и,

 

слѣдовательно,

 

таковымъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

во

 

времена

 

апо-

столовъ.

 

Впослѣдствіи

 

Колоссы

 

названы

 

были

 

Хонамш.

Когда

 

исчезло

 

изъ

 

исторіи

 

имя

 

города

 

Колоссъ —замѣчаетт.

г.

 

М.

 

Мухинъ—

 

трудно

 

сказать.

 

Въ

 

актахъ

 

Трульск.

 

собо-

ра

 

(692)

 

значится

 

имя

 

епископа

 

Колосскаго

 

Косьмы.

 

А
въ

 

актахъ

 

у

 

вселенскаго

 

(Никейскаго)

 

собора

 

(787

 

г.)

 

уже

находится

 

подпись

 

Досиѳея,

 

епископа

 

города

 

Хон'ь,

 

или

Колоссъ.

 

Затѣмъ

 

и

 

не

 

встрѣчается

 

упоминаній

 

о

 

Колос-
сахъ.

 

Поэтому

 

естественно

 

предполагать,

 

что

 

переименова-

ніе

 

Колоссъ

 

въ

 

Хоны

 

могло

 

произойти

 

приблизительно

въ

 

періодъ

 

времени

 

между

 

Трульскимъ

 

(692)

 

и

 

у

 

веслен-

скимъ

 

соборомъ

 

(787)

 

и,

 

можетъ

 

быть

 

не

 

задолго

 

даже

до

 

послѣдняго,

 

почему

 

отцы

 

этого

 

собора

 

и

 

сочли

 

нуж-

нымъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

новымъ

 

названіемъ

 

города

 

(Хоны)

 

по-

ставить

 

прежнее

 

его

 

названіе

 

(Колоссы);

 

а

 

это

 

служитъ

 

до-

статочнымъ

 

основаніемъ

 

къ

 

предположенію,

 

что

 

Хоны

 

рас-

положены

 

или

 

на

 

мѣстѣ

 

древнихъ

 

Колоссъ,

 

или

 

по

 

близости

къ

 

этому

 

мѣсту.

 

J

 

(Константинъ

 

Порфирородный

 

въ

своемъ

 

сочиненіи

 

De

 

thematibus

 

Orientis,

 

cap.

 

HI,

 

замѣчаетъ:

<Дш$£хат7]

 

tioXi'q

 

тгара

 

ЩЧ

 

'Aot'av

 

КоХоааац

 

ri

 

vov

 

Хеубцгѵаі
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Xwvcu».

 

Никита

 

Хоніатъ,

 

урожденецъ

 

г.

 

Хонъ,

 

говоритъ,

что

 

Хйѵсц — тгаХаі

 

КоЛоаааі'

 

De

 

Manyele

 

Comneno,

 

lib.

 

VI).

 

Если

мы

 

припомнимъ,

 

говоритъ

 

г.

 

Мухинъ,

 

что

 

въ

 

Малой

 

Азіи
издавна

 

практиковался

 

способъ

 

постройки

 

новыхъ

 

горо-

довъ

 

на

 

мѣстѣ

 

прежде

 

бывшихъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

качествѣ

матеріала

 

для

 

новыхъ

 

построекъ

 

употреблялись

 

остатки

древнихъ

 

сооруженій;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

примемъ

во

 

випманіе

 

что

 

Хоны

 

издавно

 

соединяются

 

съ

 

именемъ

города

 

Колоссъ, —то

 

мы

 

признаемъ

 

вполнѣ

 

правдоподоб-

нымъ,

 

что

 

Хоны

 

возникли

 

на

 

развалинахъ

 

древнихъ

 

Ко-
лоссъ».

 

(Посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

стр.

 

9 — і

 

о).

 

Съ

 

именемъ

г.

 

Хонъ

 

соединяется

 

мѣстное

 

преданіе

 

о

 

чудѣ

 

архистратига

Михаила,

 

ударомъ

 

жезла

 

разсѣкшаго

 

скалу,

 

въ

 

разсѣлину

которой

 

потекли

 

воды

 

р.

 

Лика,

 

угрожавшія

 

потопленіемъ
храму,

 

при

 

коемъ

 

жилъ

 

св.

 

Архиппъ

 

(Четьи-Минеи

 

6

 

сен-

тября);

 

"/WVT)

 

означаютъ

 

разсѣлину,

 

или

 

пропасть.

 

(Событіе

это

 

относятъ

 

къ

 

7

 

вѣку).

Въ

 

Колоссы

 

первоначальная

 

вѣсть

 

о

 

христіанской

 

вѣ-

рѣ

 

принесена

 

была

 

вскорѣ

 

по

 

сошествіи

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апо-

столовъ

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Изъ

 

Апост.

 

Дѣяній

 

видно,

 

что

 

меж-

ду

 

очевидцами

 

дивнаго

 

событія--явленія

 

Духа

 

Святого

 

въ

видѣ

 

огненныхъ

 

языковъ

 

и

 

чудеснаго

 

дара

 

апостоламъ

Христовымъ

 

говорить

 

на

 

разныхт>

 

языкахъ,

 

были

 

пришель-

цы

 

и

 

изъ

 

Фрнгіи

 

(гл.

 

2,

 

ю).

 

Слухъ

 

о

 

явленіи

 

христіан-

ства

 

могъ

 

дойти

 

въ

 

Колоссы

 

изъ

 

Ефеса,

 

или

 

изъ

 

великой

Антіохіи

 

Сирской,

 

находившейся,

 

благодаря

 

большой

 

воен-

ной

 

дорэгѣ,

 

въ

 

удобныхъ

 

условіяхъ

 

сообщенія

 

съ

 

доли-

ною

 

р.

 

Лика,

 

гдѣ

 

христіанская

 

проповѣдь

 

была

 

особенно

успѣшна

 

(Дѣян.

 

2

 

гл.

 

2о —2і).— Но

 

кто

 

былъ

 

основате-

лемъ

 

въ

 

Колоссахъ

 

христіанской

 

общины?

 

На

 

основаніи
данныхъ,

 

заимствуемыхъ

 

изъ

 

разсмотрѣнія

 

посланія

 

къ

 

Ко-
лоссянамъ,

 

можно

 

думать,

 

что

 

ап.

 

Павелъ

 

не

 

былъ

 

осно-

вателемъ

 

Колосской

 

церкви,

 

и

 

что,

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣко-

торыхъ

 

членовъ

 

ея

 

(Колос.

 

4>

 

9>

 

І2 ).-

 

онъ

 

не

 

находился

 

съ

ними

   

въ

   

какихъ-либо

    

непосредственныхъ

    

отношеніяхъ.
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Апостол ъ

 

знаетъ

 

объ

 

усвоеніи

 

Колоссянами

 

истинъ

 

хри-

стіанской

 

вѣры

 

и

 

о

 

постепенномъ,

 

духовно-нравственномъ-

совершенствованіи

 

ихъ

 

не

 

изъ

 

личнаго

 

знакомства

 

слэ

 

ни-

ми,

 

а

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній,

 

сообщенныхъ

 

ему

 

другими

(Кол.

 

і,

 

4— 8).

 

Въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Колоссянамъ

 

онъ

говоритъ,

 

что

 

«услышалъ»

 

о

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

во

 

Христа

 

Іисуса

и

 

о

 

любви

 

ко

 

всѣмъ

 

святымъ

 

(Кол.

 

і ,

 

4),

 

съ

 

радостно

 

вос-

поминаетъ

 

объ

 

истинномъ

 

у

 

нихъ

 

словѣ

 

благовѣствованія,

которое

 

приносить

 

и

 

у

 

нихъ,

 

какъ

 

во

 

всемъ

 

мірѣ,

 

плодъ,

и

 

увѣряетъ.

 

что

 

съ

 

того

 

дня,

 

какъ

 

«мы

 

(ап,

 

Павелъ

 

и

 

его

сотрудники)

 

услышали

 

о

 

семъ

 

(т.

 

е,

 

ра<гпространеніи

 

у

нихъ

 

христіанской

 

вѣры)

 

не

 

перестали

 

молиться

 

о

 

васъ

 

и

просить,

 

чтобы

 

вы

 

исполнялись

 

познашіемъ

 

волн

 

Бога
Отца

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа

 

во

 

всякой

 

премудрости

 

и

разумѣніи

 

духовыомъ

 

(Колос,

 

і,

 

5 — 9)*-

 

«Если

 

бы

 

ап.

 

Па-
велъ

 

былл;

 

основателемъ

 

Колосской

 

перкви т

 

то

 

онъ

 

сдѣ-

лалъ

 

бы

 

указаше

 

на

 

это

 

въ

 

своемъ

 

къ

 

нпмъ

 

посланіи,

 

тѣмъ

болѣе,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

г.

 

М.

 

Мухинъ,

 

онъ

 

имѣлъ

 

къ

 

этому

не

 

маловажныя

 

побуждснія.

 

Неоднократно

 

въ

 

своемъ

 

иосла-

ніи

 

апостолъ

 

говоритъ

 

о

 

христіанскомъ

 

званіи

 

Колоссянъ
(і

 

гл.

 

4 — 8,

 

2і — 22)

 

и

 

о

 

своей

 

проповѣди

 

хрштіанства-
(Кол.

 

і,

 

25,

 

28 — 29),

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нигдѣ

 

въ

 

посла-

ніи

 

онъ

 

не

 

ставить

 

наученія

 

Колоссянъ

 

истинамъ

 

христі-
анской

 

вѣры

 

въ

 

ближайшую

 

связь

 

съ

 

своею

 

благовѣстни-

ческою

 

дѣятельностію.

 

Затѣмъ,

 

если

 

бы

 

апостолъ

 

дѣйстви-

тельно

 

былъ

 

въ

 

Колоссахъ

 

и

 

основалъ

 

тамъ

 

церковь,

 

то-

едва

 

ли

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

нимъ

 

не

 

указалъ

 

на

 

какое-

либо

 

обстоятельство

 

изъ

 

времени

 

своего

 

пребыванія

 

въ

этомъ

 

городѣ,

 

какъ

 

это

 

обычно

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

въ

 

посла-

ніяхъ

 

къ

 

другимъ

 

христіанскимъ

 

общинамъ,

 

среди

 

кото-

рыхъ

 

онъ

 

провелъ

 

нѣкоторое

 

время

 

(і

 

Кор.

 

і,

 

14 — іб;
2

 

гл.

 

і — у,

 

з

 

гл.

 

6;

 

Галат.

 

4,

 

І2 — 1 4;

 

т

 

Солун.

 

і,

 

у,

 

2

 

гл.

і — г).

 

Наксшецъ,

 

віэ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своего

 

посланія

 

къ

 

Ко-
лоссянамъ,

 

ап.

 

Павелл^

 

прямо

 

заявляетъ,

 

что

 

онъ

 

лично

 

не

знаетъ

 

христіанъ

 

Колосской

 

церкви.

 

«Желаю,

 

пишетъ

 

онъ
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Колоссянамъ,

 

чтобы

 

вы

 

знали,

 

какой

 

подвигъ

 

имѣю

 

я

 

ра-

ди

 

васъ

 

и

 

ради

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

Лаодикіи

 

и

 

Іераполѣ,

 

и

ради

 

всѣхъ,

 

кто

 

не

 

видѣлъ

 

лица

 

моего

 

по

 

плоти»

 

(Колос.
'2,

 

і).

 

(М.

 

Мухинъ,

 

Посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

Кіевъ,

■і 897,

 

22 — 23).

 

Между

 

тѣмъ,

 

на

 

основаніи

 

этого

 

же

 

тек-

ста,

 

нѣкоторые

 

ученые

 

(Шульцъ,

 

Studien

 

und

 

Kritiken,

 

1829,
535

 

s.

 

Виггерсъ,

 

Studien

 

und

 

Kritiken,

 

1838,

 

171

 

s.

 

Шоттъ,
■

 

см.

 

Neander's

 

Werke

 

Gotha,

 

1862,

 

Band.

 

1,

 

5,

 

225 —226

 

и

 

др.)
доказываютъ,

 

что

 

an.

 

Павелъ

 

лично

 

посѣтилъ

 

Колоссы

 

и

-основалъ

 

тамъ

 

церковь.

 

Въ

 

виду

 

такихъ

 

разнорѣчивыхъ

учеыыхъ

 

мнѣній

 

объ

 

основаніп

 

an.

 

Павломъ

 

Колос,

 

церкви,

неизлишне

 

привести

 

мнѣніе

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана,

авторитетнаго

 

знатока

 

Св.

 

Писанія.

 

«Былъ

 

ли

 

св.

 

Павелъ
■самъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Колоссахъ,

 

Лаодикш

 

и

Іераполѣ),

 

пли

 

ыѣтъ, —-съ

 

рѣшительностію

 

нельзя

 

утвер-

ждать

 

ни

 

того,

 

ни

 

другого.

 

Которые

 

говорятъ,

 

что

 

не

былъ

 

и

 

не

 

видѣлъ

 

лично

 

тамошнпхъ

 

христіанъ,

 

основы-

ваются

 

на

 

томъ,

 

что

 

св.

 

Павелъ

 

о

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

сказалъ:

 

сли-

гиавше

 

тцщ

 

вашу

 

(гл.

 

і,

 

\),

 

и

 

на

 

томъ,

 

что

 

написалъ:

 

по-

двигъ

 

имамъ

 

о

 

васъ

 

и

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

Лаодикш,

 

и

 

во

 

Іераполи,

 

и

ѵлицы

 

не

 

видѣша

 

лица

 

моего

 

по

 

плоти

 

(i j

 

1).

 

Но

 

ни

 

то,

 

ни

другое

 

не

 

даетъ

 

рѣшительнаго

 

основанія

 

утверждать

 

то,

что

 

хотятъ

 

тѣмъ

 

утвердить.

 

Слышавше

 

вѣру,

 

и

 

о

 

Фили-
монѣ

 

написалъ

 

св.

 

Павелъ

 

(5

 

ст.);

 

между

 

тѣмъ

 

ниже

 

го-

воритъ

 

ему:

 

самъ

 

себе

 

ми

 

ecu

 

долженъ

 

(19

 

ст.).

 

Почему

 

на-

до

 

полагать,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

апостолъ

 

хотѣлъ

 

сказать,

 

что

-слышалъ

 

о

 

состояніи

 

ихъ

 

вѣры,

 

а

 

не

 

о

 

томъ,

 

что

 

начали

вѣровать.

 

Епафрасъ

 

разсказалъ

 

ему,

 

въ

 

какомъ

 

хорошемъ

состояніи

 

находится

 

у

 

Колоссянъ

 

вѣра

 

и

 

жизнь

 

по

 

вѣрѣ;

апостолъ

 

и

 

благодаритъ

 

за

 

это

 

Бога;

 

а

 

что

 

они

 

вѣровали,

это

 

онъ

 

могъ

 

видѣтъ

 

своими

 

глазами.

 

Равно

 

и

 

изъ

 

того

мѣста,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

не

 

видѣвшихъ

 

лица

 

апостола,

 

нельзя

прямо

 

заключить,

 

что

 

его

 

не

 

видѣли

 

и

 

Колоссяне

 

съ

 

со-

-сѣдями

 

своими.

 

Мѣсто

 

это

 

читается

 

такъ:

 

хощу

 

васъ

 

вѣдѣ-

.пш,

 

колит

 

подвигъ

 

имамъ

 

о

 

васъ,

 

и

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

Лаодикш,

 

и
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во

 

Іераполи,

 

и

 

елици

 

не

 

видѣша

 

лица

 

моего

 

по

 

плоти.

 

Его

можно

 

и

 

такъ

 

понимать:

 

подвигъ

 

имѣю

 

не

 

только

 

о

 

васъ,.

но

 

и

 

о

 

всѣхъ,

 

которые

 

не

 

видѣли

 

лица

 

моего.

 

II

 

такъ,

подвигъ

 

имѣю

 

какъ

 

о

 

васъ,

 

такъ

 

и

 

о

 

тѣхлэ,

 

которые

 

не

видѣли

 

лица

 

моего.

 

По

 

первому

 

будетъ

 

слѣдовать,

 

что

 

и

Колоссяне

 

съ

 

сосѣдями

 

не

 

видѣлп

 

лица

 

апостола,

 

а

 

по>

второму — что

 

видѣли.

 

И

 

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

послѣднее

слѣдствіе

 

прямѣе.

 

Такъ

 

принимаетъ

 

сіе

 

блаженный

 

Ѳео-

доритъ.

 

Мѣсто

 

сіе,

 

по

 

нему,

 

пмѣетъ

 

такой

 

смыслъ:

 

«не

 

о

васъ

 

только

 

великое

 

попеченіе

 

имѣю,

 

но

 

и

 

о

 

не

 

видѣвшихъ

меня».

 

Иные

 

хотятъ

 

доказать

 

небытіе

 

св.

 

Павла

 

въ

 

Колос-
сахъ

 

и

 

сосѣднихл

 

городахъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

дважды

 

говорится,

 

что

 

апостолъ

 

проходилъ

 

Фригію,

 

во

второе

 

и

 

третье

 

свое

 

путешествіе;

 

но

 

ни

 

однажды

 

не

 

по-

минается,

 

что

 

останавливался

 

тамъ

 

съ

 

проповѣдыо,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

ъъ

 

посланіп

 

къ

 

Галатамъ

 

онъ

 

прямо

 

говорить,

что

 

они

 

отъ

 

него

 

научены

 

вѣрѣ.

 

И

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

кнпгѣ

 

Дѣяній

 

поминается

 

о

 

проходѣ.

 

св.

Павла

 

чрезъ

 

Фригію,

 

выводитъ

 

заключеніе,

 

что

 

онъ

 

и

 

вф-
ру

 

насадилъ

 

въ

 

ней —и

 

именно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

о

 

коихт,

у

 

насъ

 

рѣчь:

 

ибо,

 

говоритъ.

 

Лаодикія — главный

 

городъ

Фригіи,

 

а

 

Колоссы

 

(съ

 

Іераполемъ) —въ

 

близкомъ

 

къ

 

ней

сосѣдствѣ.

 

Если,

 

направляясь

 

въ

 

Ефесъ

 

въ

 

третье

 

свое

 

пу-

тешествіе,

 

св.

 

Павелъ

 

иосѣтилъ

 

церкви,

 

насажденныя

 

въ

первое

 

его

 

путсшествіс,

 

то

 

не

 

моть

 

миновать

 

именно

 

этихъ

городовъ:

 

они

 

на

 

пути

 

изъ

 

Иконіи

 

въ

 

Ефесъ.

 

Ничто

 

не

мѣшало

 

ему

 

въ

 

нихъ

 

остановиться.

 

По

 

пусть

 

не

 

останав-

ливался;

 

онъ

 

могъ

 

побывать

 

у

 

нихъ

 

изъ

 

Ефсса.

 

По

 

доро-

гѣ

 

не

 

останавливался;

 

но

 

когда

 

въ

 

Ефесі.

 

обратились

 

Епа-
фрасъ

 

съ

 

Филпмономъ

 

и

 

насадили

 

потомъ

 

вѣру

 

въ

 

своемъ

и

 

сосѣднихъ

 

городахъ,

 

тогда

 

и

 

св.

 

Павелъ

 

побывалл>

 

у

шхъ:

 

и

 

недалеко,

 

и

 

сообщеніе

 

удобно. — Говорится,

 

что

вѣру

 

Колоссяне

 

увѣдали

 

отъ

 

Епафраса

 

(і,

 

у).

 

Такъ

 

и

 

пред-

полагается,

 

что

 

Епафрасъ

 

насадилъ

 

вѣру,

 

а

 

св.

 

Павелъ

 

могъ

посѣтить

   

тѣ

 

города,

   

когда

 

вѣра

   

ѵжс

 

распространилась

 

у
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нихъ.

 

И

 

такъ

 

ни

 

одно

 

изъ

 

предполагаемыхъ

 

основаній

 

не

даетъ

 

рѣшительнаго

 

заключенія

 

о

 

небытіи

 

св.

 

Павла

 

въ

Колоссахъ

 

и

 

сосѣднихъ

 

городахъ.

 

На

 

это

 

можетъ

 

наво-

дить

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

посланіи

 

никакого

 

на

 

это

 

не

 

дѣ-

лается

 

указанія.

 

Если

 

бы

 

видѣлъ

 

ихъ

 

св.

 

Павелъ,

 

то

 

какъ

.нибудь

 

намекнулъ

 

бы

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

посланіи.

 

Можно

 

ви-

дѣть

 

намекъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

ей

 

же

 

(церкви)

 

быхъ
азъ

 

служитель

 

по

 

смотрѣнгю

 

Божію,

 

данному

 

мнѣ

 

въ

 

васъ

исполнити

 

слово

 

Вожге

 

(і,

 

25);

 

но

 

этотъ

 

намекъ

 

нельзя

счесть

 

опредѣленнымъ,

 

потому

 

что

 

подъ

 

въ

 

васъ—

 

можно

разумѣть

 

язычниковъ

 

вообще.

 

И

 

вообще,

 

тонъ

 

рѣчи

 

всего

посланія

 

скорѣе

 

идетъ

 

къ

 

не

 

видѣвшему

 

Колоссянъ,

 

чѣмъ

къ

 

видѣвшему

 

ихъ.

 

На

 

чемъ

 

же

 

остановиться?

 

Остано-
вимся

 

на

 

вѣроятности:

 

кажется,

 

не

 

былъ,

 

а

 

можетъ

 

Ібыть,

и

 

былъ.

 

Блаж.

 

Ѳеодоритъ.

 

утверждающій,

 

что

 

св.

 

Павелъ

былъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

самъ

 

насадилъ

 

тамъ

 

вѣру,

 

за-

ключаетъ

 

свои

 

о

 

томъ

 

наведенія

 

такъ:

 

«впрочемъ,

 

пусть

 

ра-

зумѣютъ

 

это,

 

какъ

 

кому

 

угодно,

 

потому

 

что

 

говорить

такъ

 

или

 

иначе

 

(о

 

семіэ)

 

не

 

составлястъ

 

различія

 

въ

 

дог-

матахъ».

 

Такъ

 

и

 

намъ,

 

заключаетъ

 

преосвященный

 

Ѳео-

фанъ,

 

можно

 

поступить.

 

Впрочемъ,

 

дрѵгіе

 

наши

 

толковни-

ки

 

полагаютъ,

 

что

 

св.

 

Павелъ

 

не

 

видѣлъ

 

Колоссянъ».

(Толкованіе

 

посланія

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

Москва,

 

і88о

 

г.,

2 — 4

 

стр.).
«Вѣра

 

Колоссянъ

 

въ

 

Господа

 

Спасителя —отъ

 

апостола

Павла,

 

пишетъ

 

преосв.

 

Ѳсофанъ,

 

но

 

вѣроятно,

 

не

 

непосред-

ственно,

 

а

 

чрезъ

 

учениковъ

 

его.

 

Видится,

 

что

 

сначала

 

обра-

щенъ

 

былъ

 

св.

 

Павломъ

 

Епафрасъ,

 

а

 

за

 

никге

 

Филимонъ

съ

 

семействомъ

 

своимъ;

 

а

 

они

 

потомъ

 

распространяли

 

свя-

тую

 

вѣру

 

не

 

въ

 

Колоссахъ

 

только,

 

но

 

и

 

въ

 

Іераполѣ

 

и

Лаоднкіи»

 

(тамъ

 

же

 

і

 

стр.).

 

О

 

томъ,

 

какъ

 

Епафрасъ

 

по-

знакомился

 

съ

 

ап.

 

Павломъ,

 

нѣтъ

 

никакпхъ

 

историческихъ

свѣдѣній

 

въ

 

Апост.

 

Дѣяніяхъ.

 

Послѣ

 

своего

 

третьяго

 

бла-

говѣстническаго

 

путешествія,

 

въ

 

которое

 

онъ

 

былъ

 

и

 

во

Фригіп,

 

апостолъ

 

пробылъ

 

два

 

года

   

въ

 

Ефесѣ —главномъ
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—

городѣ

 

Проконсульской

 

Азіи,

 

и

 

оттуда

 

и

 

самъ

 

и

 

чрсзъ

 

сво-

ихъ

 

учениковъ

 

распространялъ

 

христіанство

 

(Дѣян.

 

19

 

гл.

ю).

 

Въ

 

Ефесъ,

 

какъ

 

главный

 

городъ

 

цѣлой

 

страны,

 

сте-

кались

 

толпы

 

народа

 

изъ

 

окрестныхъ

 

городовъ

 

и

 

селъ,

.между

 

прочимъ

 

и

 

для

 

посѣщенія

 

славнаго

 

у

 

язычниковъ

храма

 

Артемиды

 

(Діаны);

 

отсюда

 

распространялся

 

свѣтъ

христіанской

 

вѣры

 

и

 

на

 

окрестность.

 

Можетъ

 

быть,

 

и

 

Епа-

фрасъ

 

впервые

 

въ

 

Ефесѣ

 

услышалъ

 

проповѣдь

 

an.

 

Павла

о

 

Христѣ

 

Спасителѣ

 

міра

 

(Дѣян.

 

19,

 

ю).

 

Посланіе

 

къ

 

Ко-

лоссянамъ

 

даетъ

 

достаточное

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

Епафрасъ,

 

если

 

не

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

христіанство

 

самимъ

ап.

 

Павломъ,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

былъ

 

обязанъ

 

ему

 

сво-

ими

 

наставленіями

 

въ

 

истинахъ

 

Христовой

 

вѣры

 

(Колос,

і,

 

7)-

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

такое

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

осно-

ваніе

 

новой

 

христіанской

 

церкви,

 

an.

 

Павслъ

 

могъ

 

пору-

чить

 

только

 

испытанному

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестивому,

 

ка-

ковымъ

 

и

 

былъ

 

Епафрасъ,

 

въ

 

которомъ,

 

вслѣдствіс

 

сего,

предполагается

 

основательное

 

знакомство

 

съ

 

хрпстіанскимъ
вѣроученіемъ.

 

А

 

этого

 

Епафрасъ

 

могъ

 

достигнуть

 

путемъ

продолжителыіаго

 

наставленія

 

со

 

стороны

 

апостола,

 

что,

въ

 

свою

 

очередь,

 

предполагаетъ

 

болѣс

 

или

 

менѣе

 

продол-

жительную

 

совмѣстную

 

жизнь

 

Епафраса

 

съ

 

ап.

 

Павломъ.
Когда

 

именно

 

Епафрасъ

 

основалъ

 

Колосскую

 

церковь, —

объ

 

этомъ

 

можно

 

высказывать

 

лишь

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вѣ-

роятныя

 

предположенія.

 

Нѣкоторые

 

изслѣдоватсли

 

предпо-

лагаютъ,

 

что

 

Колосская

 

христианская

 

община

 

была

 

осно-

вана

 

не

 

задолго

 

до

 

написанія

 

посланія

 

къ

 

Колоссянамъ.
Однако

 

приводимые

 

ими

 

въ

 

пользу

 

этого

 

доводы

 

ке

 

до-

статочны

   

для

   

своей

   

цѣли

   

*).

   

Изъ

   

содержанія

   

гюсланія

*)

 

Посланіе,

 

говорятъ

 

они,

 

назначено

 

не

 

церкви,

 

а

 

лпшь

 

<

 

сняты мъ

 

въ

 

Ко.юс-

сахъ»

 

(1

 

гл.

 

2);

 

къ

 

тому

 

же

 

нѣтъ

 

указанія

 

на

 

прочную

 

органп.чацію

 

Колосской

 

цер-

кви

 

(Bleck.,

 

Vorlesungou

 

nber

 

die

 

Brief

 

an

 

die

 

Kolosscr..

 

herausgegoben

 

von

 

Nitzsch,

1882,

 

Berlin,

 

Klbpper,

 

Der

 

Brief

 

Pavli

 

an

 

die

 

Colosser,

 

Berlin,

 

1882,40,

 

s.).

 

Ho

 

iipo-

тнвъ

 

этого

 

нужно

 

замѣтить

 

слѣдующее:

 

Давно

 

уже

 

существовавшая

 

римская

 

цер-

ковь

 

(Рпмл.

 

1,

 

8,

 

13;

   

15

 

гл.

 

22;

   

16

 

гл.

 

19),

   

которая

   

не

 

могла

 

не

 

пмѣть

 

прочнаго
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—

можно

 

заключать,

 

что

 

въ

 

Колоссахъ

 

сравнительно

 

уже

давно

 

существовала

 

христіанская

 

община,

 

имѣвшая

 

болѣе

или

 

менѣе

 

прочное

 

церковное

 

устройство.

 

Посланіе

 

это

 

не

только

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

указаніе

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

Котос-
сахъ

 

слово

 

благовѣстія

 

приносить

 

плоды

 

и

 

возрастаетъ

 

(Кол.
і,

 

6),

 

но

 

оно

 

предполагаетъ

 

въ

 

Колоссянахъ

 

высокое

 

раз-

витіе

 

христіаыскаго

 

вѣдѣнія,

 

указываетъ

 

на

 

совершенство

ихъ

 

вѣры

 

и

 

жизни.

 

(Коллс.

 

2,

 

5 — 7)-

 

Все

 

это

 

говорить

 

о

томъ,

 

что

 

во

 

время

 

написанія

 

послашя

 

(6і

 

или

 

6

 

2

 

г.)

 

ап.

Павелъ

 

имѣлъ

 

дѣло

 

не

 

съ

 

новообращенными

 

христіанами,

знакомыми

 

лишь

 

съ

 

общими

 

положеніями

 

ученія,

 

но

 

съ

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

свѣдущими

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣрьт

 

христіанами.

(Мухин'ь,

 

Послаыіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

  

1897?

 

2 & — 2 7

 

СТ Р-)

 

')•

устройства

 

(Рпмл.

 

12,

 

4 — 8),

 

въ

 

надпнсаніп

 

назначешіаго

 

ей

 

посланія

 

(1

 

гл.

 

7)

 

не

называется

 

цсрковію.

 

Наоборотъ,

 

недавно

 

обращенные

 

въ

 

хрпстіанство

 

Ѳессало-

никійцы,

 

но

 

апостольскому

 

къ

 

нпмъ

 

послание

 

(1

 

Ѳессалон.

 

1,

 

1),

 

составляюсь

 

цер-

ковь.

 

Въ

 

Фплпппахъ,

 

песомнѣнно,

 

былп

 

лпца,

 

прпнадлежавшія

 

къ

 

церковной

 

ібрар-

хіп

 

(Фпл.

 

1.

 

1),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

поеланіе

 

къ

 

ішмъ

 

назначено

 

не

 

церкви,

 

а

 

святымъ

въ

 

Фплпппахъ

 

(1,

 

1.

 

Мухппъ.

 

Послапіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

Кіевъ,

 

1897,

 

26

 

стр.).

')

 

Ли.

 

Павелъ

 

наппеалъ

 

посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

узаолі

(Кол.

 

4,

 

3.

 

18).

 

Но

 

онъ

 

былъ,

 

какъ

 

пзиѣстпо,

 

три

 

раза

 

въ

 

заключеиіи

 

(въ^узахъ)

въ

 

Кесаріп

 

и

 

два

 

раза

 

въ

 

Римѣ.

 

К'ь

 

какимъ

 

же

 

узамъ

 

ап.

 

Павла

 

нужно

 

пріурочить

наппсапіе

 

пмъ

 

иослапія

 

къ

 

Колоссянамъ.

 

Наішсапо-лп

 

оно

 

в'і>

 

Кесаріп,

 

или

 

въ

 

Римѣ?

Если

 

въ

 

Рнм'в,

 

то

 

во

 

время

 

какпхъ

 

(1

 

плп

 

2)

 

узъ?

 

Один

 

пзъ

 

ученыхъ

 

(какъ-то:

ІЗортольдъ,

 

Неандеръ,

 

Блекъ.

 

Герпке,

 

Впзелеръ,

 

Брауиъ.

 

Гоф.манъ,

 

Гольцеръ,

 

Лай-

спфутъ,

 

Задвнъ

 

и

 

др.)

 

утверждаютъ.

 

что

 

послаиіе

 

къ

 

Колоссянамъ

 

было

 

наппсаио

въ

 

Рпмѣ,

 

а

 

другіе

 

(такъ-то:

 

Шульцъ,

 

Виггерсъ,

 

Менеръ,

 

Реуссъ,

 

Шенкель,

 

Вейсъ

 

п

др.)

 

счптаютъ

 

мѣстомъ

 

напнсаііія

 

этого

 

посланія —Кесарію.

 

(Нужно,

 

впрочемъ.

 

заме-

тить,

 

что

 

въ

 

Богосл.

 

лптературѣ

 

до

 

19

 

столѣтія

 

господствовало

 

убѣжденіе.

 

что

 

по-

слапіе

 

къ

 

Колоссянамъ

 

ап.

 

Павломъ

 

было

 

наппсаио

 

въ

 

Рішѣ,

 

и

 

только

 

въ

 

этомъ

ѴІУ)

 

вѣкѣ

 

стали

 

раздаваться

 

возраженія

 

противъ

 

посланія,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

нѣкотр-

торые

 

пзъ

 

ученыхъ.

 

какъ.

 

напр.,

 

Де-Ветте — въ

 

свонхъ

 

сочппеніяхъ

 

колеблется

 

въ

 

во-

просѣ

 

о

 

мѣстѣ

 

написапія

 

посланія

 

къ

 

Колоссянамъ.

 

счптая

 

въ

 

одпомъ

 

пзъ

 

свопхъ

трудовъ — Рнмъ,

 

а

 

въ

 

другпхъ —Кесарію.

 

Въ

 

сочпнепіп

 

М.

 

Мухпна

 

-Посланіе

 

къ

 

Ко-

лоссянамъ — изложены

 

мнѣнія

 

тѣхъ

 

п

 

другпхъ

 

ученыхъ

 

о

 

мѣстѣ

 

паписанія,

 

каковой

волросъ

 

имТ.етъ

 

важное

 

зпаченіе.для

 

опрсдъленія

 

времени

 

носѣщенія

 

Епафрасомъ

 

an.

Павла

 

(2'J — 34

 

стр.).

 

«Въ

 

виду

 

вышесказапнаго,

 

замъчаетъ

 

г.

 

Мухппъ,

 

мы

 

.склоняем-

ся

 

на

 

сторону

 

защитнпковъ

 

миѣнія,

 

что

 

посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ

 

написано

 

было

аиостоломъ

   

въ

 

Рпмѣ.

   

и

   

такъ

   

какъ

   

въ

 

посланіп

   

къ

 

Фплпмону.

   

наппсапномъ

 

паъ
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Во

 

время

 

пребыванія

 

an.

 

Павла

 

въ

 

узахъ

 

Епафрасъ

оставляетъ

 

основанную

 

имъ

 

церковь

 

Колосскую

 

и

 

отправ-

ляется

 

въ

 

далекій

 

путь,

 

въ

 

Римъ.

 

Блаженный

 

Ѳеодоритъ

предполагаетъ,

 

что

 

Колосскіе

 

христіанс,

 

подобно

 

Филип-

пійцамъ,

 

отправили

 

туда

 

(въ

 

Римъ)

 

Епафраса,

 

чтобы

 

слу-

жить

 

св.

 

Павлу

 

въ

 

его

 

узахъ.

 

По

 

мнѣнію

 

Эвальда

 

(Send-
schreiber

 

des

 

Apostols

 

Pavlus.

 

Gottingcr,

 

1857,

 

463),

 

Епафрасъ,

въ

 

своей

 

ревности

 

о

 

распространеніи

 

христианства

 

и

 

о

 

благѣ

основанной

 

имъ

 

церкви,

 

вовлеченный

 

въ

 

борьбу

 

со

 

врага-

гами

 

христіаыства,

 

былъ

 

обвиненъ

 

предъ

 

римскимъ

 

прави-

тельствомъ

 

и,

 

въ

 

качествѣ

 

узника,

 

подобно

 

св.

 

Павлу,

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Римъ.

 

гдѣ

 

п

 

встрѣтился

 

(случайно)
съ

 

апостоломъ.

 

Въ

 

доказательство

 

своего

 

предположенія,

Эвальдъ

 

ссылается

 

на

 

13

 

стихъ

 

4

 

главы

 

посланія

 

къ

 

Ко-
лосаямъ

 

(«свидѣтельствую

 

о

 

Епафрасѣ,

 

яко

 

пмать

 

ревность

многу

 

и

 

болѣзнь

 

о

 

васъ

 

и

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

Лаодикіи

 

и

 

Іера-

иоли>,

 

писалъ

 

св.

 

апостолъ

 

объ

 

Епафрасѣ)

 

и

 

23

 

стпхъ

иосланія

 

къ

 

Филимону

 

(<Щѣлуетъ

 

тя

 

Епафрасъ,

 

сплѣнникъ

.мой

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ»).

 

На

 

это

 

нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

близ-

кая

 

отношенія

 

Епафраса

 

къ

 

основаннымъ

 

имъ

 

хрпстіан-

скнмъ

 

обнщнамъ,

 

о

 

коихъ

 

говорятъ

 

вышеприведенпыя

 

сло-

ва

 

ап.

 

Павла,

 

не

 

могутъ

 

служить

 

вполнѣ

 

доетаточпымъ

оиъясненісмъ

 

того,

 

почему

 

апостолъ

 

называетъ

 

Епафраса
узиикомъ.

 

А

 

из'ь

 

того,

 

что

 

апостолъ

 

въ

 

посланіп

 

къ

 

Фи-
лимону

 

усвояетъ

 

Епафрасу

 

названіс

 

сплѣииипа

 

о

 

Х//і(стіь
Іисусѣ

 

вовсе

 

не

 

слѣдуетъ,

 

будто

 

бы

 

Епафрасъ

 

прибылъ

въ

 

Римъ

   

узникомъ.

   

Если

   

бы,

   

дѣйствительно,

   

Епафчрась

однѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

узъ

 

съ

 

посланіемъ

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

ап.

 

Павелъ

 

выражаетъ

 

на-

дежду

 

на

 

освобожденіе

 

изъ

 

узъ

 

(Филим.

 

22),

 

то

 

естественно

 

предполагать,

 

что

 

оно

было

 

наппсаио

 

во

 

время

 

первыхъ

 

рпмскихъ

 

узъ

 

(61 — 62).

 

а

 

іяе

 

вторыхъ

 

(66 — 67),

|; огда

 

апостолъ

 

не

 

могъ

 

питать

 

надежды

 

на

 

свое

 

оевобожденіе,

 

такъ

 

какъ

 

легко

 

могъ

"редвндѣть

 

печальный

 

пеходъ

 

своего

 

заклшчепія»

 

(Щевъ,

 

1897

 

г.

 

34

 

стр.).

 

Преосв.

Ѳеофанъ

 

[въ

 

толковапіп

 

иа

 

посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ

 

говорить:

 

«Писано

 

послаше

 

къ

Колоісянамъ

 

изъ

 

Рпма

 

въ

 

61

 

или

 

62

 

году,

 

въ

 

начал);

 

пребыванія

 

там'],

 

св.

 

Павла. —

при

 

началѣ

 

узъ

 

въ

 

Римъ»

 

(св.

 

Златоустъ).

 

и'

 

послано

 

съ

 

Тпхпкомъ,

 

котораго

 

со-

"ровождалъ

 

Онпсгпгь,

 

несшій

 

другое

 

поеланіе— къ

 

Филимону

   

(Москва.

 

'1880

 

г.

 

8

 

стр.).

6.
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уже

   

въ

 

Колоссахъ

   

за

 

свою

   

благовѣстническую

  

дѣятель-

ность

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

узы,

 

то

 

слѣдовало

 

бы

 

ожидать,

что,

   

при

 

такихъ

 

обстоятельствахъ,

   

и

   

основанная

 

имъ

 

въ

Колоссахъ

 

христіанская

 

община,

 

или

 

же,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

нѣкоторые

 

члены

 

ея

   

подверглись

 

бы

   

преслѣдованію,

   

или

притѣсненію

   

со

 

стороны

   

языч.

 

правительства.

 

Но

 

на

 

это,

замѣчаетъ

   

г.

   

Мухинъ,

   

не

   

имъемъ

   

даже

   

и

   

намековъ

 

въ

посланіяхъ

 

къ

 

Колоссянахъ

 

и

 

Филимону.

   

Усвояемое

 

апо-

столомъ

   

Епафрасу

   

иазваніе

   

«сплѣнникъ

   

мой

   

о

   

Христѣ

Іисусѣ»

 

находитъ

 

себѣ

 

болѣе

 

простое

 

и

 

естественное

 

объ-

ясненіе.

 

Оно

 

указываетъ

 

или

 

на

 

то,

 

что,

 

добровольно

 

при-

бывши

   

въ

 

Римъ,

 

Епафрасъ

 

за

 

свои

 

близкія

 

отношенія

 

къ

an.

 

Павлу

 

и

 

ревностное

 

содѣйствіе

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣ-

дп

   

Евангелія

   

былъ

 

заключенъ

 

вмѣстѣ

   

съ

 

нимъ

   

въ

 

узы,

или

 

же,

 

что

 

вѣроятнѣе,

 

апостолъ

 

этимъ

 

почетнымъ

 

назва-

ніемъ

 

хотѣлъ

 

указать

 

на

 

ту

 

привязанность

  

и

 

ихъ

 

близкія

отношенія,

 

въ

 

какихт

   

стоялъ

 

къ

 

нему

 

Епафрасъ:

 

онъ

 

до-

бровольно

   

оставляетъ

 

свое

   

отечество

 

и

 

основанную

   

имъ

церковь,

 

отправляется

 

въ

 

чуждый,

   

далеко

 

отстоящій

 

отъ

его

 

родины

 

городъ,

 

живетъ

 

въ

 

немъ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

изгнаніи
и

 

изъ

 

привязанности

 

къ

 

апостолу

 

добровольно

 

раздѣляетъ

съ

   

нимъ

  

узы

   

(Толкованіе

   

на

 

посланіе

   

къ

 

Колоссянамъ,

3

 

5,

   

з6

 

стр.).

 

Могли

 

быть

 

у

 

Епафраса

 

и

 

личныя

 

побужде-

нія

 

отправиться

 

въ

 

Римъ,

 

какъ

 

столицу

 

имперіи.

 

Это

 

пред-

положеніе

 

заслуживаетъ

 

вѣроятія

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Епа-
фрасъ

 

(какъ

 

видно

 

изъ

 

4

 

гл -

  

І2

 

—

 

Ч

  

ст -)

 

не

 

возвращается

въ

 

Колоссы

 

непосредственно

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

туда

 

было

отправлено

 

ап.

 

Павломъ

 

посланіе,

 

и

 

нѣкоторое

 

время

 

про-

живалъ

 

въ

 

Римѣ.

 

Но

 

главнымъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

путеше-

ствію

 

Епафраса

 

въ

 

Римъ

 

послужили

 

затрудненія,

 

возник-

шая

 

въ

 

Колосской

 

церкви.

 

Въ

 

Колоссахъ

 

появились

 

лже-

учители

 

и

 

ихъ

 

ученіе

 

грозило

 

правильному

 

развитію

 

жиз-

нп

 

Колосской

 

церкви.

   

Это

 

повергало

 

Епафраса

  

въ

   

нема-

лое

 

смущеніе,

 

и

 

онъ

 

рѣшился

 

искать

 

помощи

 

и

 

совѣта

 

у

апостола.

 

На

 

такое

 

зак

 

пюченіе

 

есть

 

нѣкоторыя

 

данныя

 

въ
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посланіи

 

къ

 

Колоссянамъ.

 

Такъ,

 

an.

 

Павелъ,

 

указывая

 

Ко-
лоссянамъ

   

на

 

то,

   

что

 

Епафрасъ

   

«всегда

   

подвизается

   

за

нихъ

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

имѣетъ

 

великую

 

ревность

 

и

 

заботу

 

о

нихъ»

 

(гл.

 

4,

 

ст -

  

І2 — іЗ)>

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

   

и

   

о

   

себѣ

 

за-

мѣчаетъ,

 

что

 

заботы

 

о

 

нихъ

 

причинили

 

ему

   

немалое

   

ду-

шевное

 

безпокойство

 

(Кол.

 

2,

  

і).

  

Но

 

изъ

 

этого

 

вовсе

 

не

слѣдуетъ,

   

что

   

появившиеся

    

въ

   

Колоссахъ

   

лжеучители

успѣшно

   

вели

 

дѣло

   

своей

 

проповѣди

   

и

   

находили

   

себѣ

прнверженцевъ

 

среди

 

Колосскихъ

 

христіанъ.

 

Изъ

 

посланія

къ

 

нимъ

   

не

 

видно

 

ни

 

одного

 

случая

   

отпаденія

 

отъ

 

цер-

кви

 

и

 

уклоненія

   

отъ

 

евангельскаго

 

ученія.

   

Апостолъ

   

ни

однпмъ

 

словомъ

 

не

 

указываетъ

 

на

   

то,

 

чтобы

 

кто

 

нибудь

изъ

   

Колоссянъ

   

увлекся

   

воззрѣніями,

   

распространяемыми

появившимися

 

среди

 

нихъ

 

лжеучителями,

 

и

 

уклонился

 

отъ

чистоты

   

преподаннаго

   

имъ

  

христіанскаго

 

учснія.

   

Напро-
тивъ,

 

апостолъ

 

съ

 

чувствомъ

 

признательности

 

говоритъ

 

о

твердости

 

вѣры

 

Колоссянъ,

 

о

 

духовно-нравственномъ

 

бла-

гоустройствѣ

 

ихъ

 

общины

 

(Колос,

  

і,

 

4 — 3'

 

2 >

  

5>

  

Н°

 

хо ~

тя

 

состояніе

 

Колосской

 

церкви

   

Фь

 

общемъ

 

было

   

удовле-

творительно,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

появившееся

 

В*

 

ней

 

лжсуче-

ніе

 

было

   

не

 

безопасно

   

для

   

нея,

   

такъ

 

какъ

   

лжеучители

умѣло

 

дѣйствовалп,

   

обращались

 

въ

 

дѣлѣ

   

распространенія

своихъ

 

заблужденій

 

къ

 

такимъ

 

пріемамъ,

   

которые

   

могли

возъимѣть

 

на

 

Колоссянъ

 

свое

 

дѣйствіе

 

(Колос.

 

2,

 

8),

 

такъ

что

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

нихъ

   

ученіе

 

этихл>

 

еретпковъ

 

могло

представиться

 

въ

 

привлекательномъ

 

вид!»

   

и

 

потому

 

могло

располагать

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Епафрасъ,

 

вѣроятно,

 

не

чувствовалъ

 

себя

 

достаточно

 

силытымъ

   

и

   

опытнымъ

  

для

того,

 

чтобы

 

разоблачить

 

происки

 

лжеучителей,

 

чтобы

 

по-

казать

 

всю

 

несостоятельность

  

пхъ

 

доводовл>,

   

обнаружить

ихъ

 

злые

 

умыслы

   

и

  

дать

 

торжество

 

евангельской

 

истинѣ

надъ

   

искаженіемъ

 

ея.

   

Сознавая

   

недостаточность

   

своихъ

силъ

 

для

 

борьбы

   

съ

 

лжеучителями

   

и

  

въ

 

тоже

 

время

 

за-

ботясь

 

о

 

чистотѣ

 

вѣры

 

основанной

 

имъ

 

церкви,

 

Епафрасъ
обратился

 

за

 

помощію

 

къ

 

ап.

  

Павлу,

  

въ

 

глубокомысліи

 

и



—

 

84

 

—

мужествѣ

 

котораго

 

онъ

 

видѣлъ

 

надежный

 

оплотъ

 

безо-

пасности

 

Колосской

 

церкви,

 

о

 

который,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

должны

 

разбиться

 

всѣ

 

хитросплетенія

 

и

 

происки

 

лжеучи-

телей

 

(М.

 

Мухинъ,

 

Толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Колосся-

намъ,

 

Кіевъ,

 

і8о7>

 

зб — 37)-

 

Какіе

 

въ

 

Колоссахъ

 

появи-

лись

 

лжеучители

 

и

 

каково

 

было

 

ихъ

 

ученіе,

 

изъ

 

гюсланія

не

 

ясно

 

видно,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ученые

 

изслѣдователн

 

сего

посланія

 

затрудняются

 

подвести

 

обличаемыхъ

 

въ

 

немъ

 

лже-

учителей

 

подъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

разрядъ

 

еретиковъ

 

апо-

стольскаго

 

вѣка

 

и

 

характеризуют!}

 

ихъ

 

общими,

 

неопредѣ-

ленными

 

чертами.

 

Шарлингъ

 

полагаетъ,

 

что

 

попытки

 

ясно

представить

 

себѣ

 

духовный

 

обликъ

 

Колосскихъ

 

лжеучи-

телей

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

прпведутъ,

 

а

 

потому

 

онъ

 

называетъ

ихъ

 

общими

 

именами

 

мистиковъ

 

и

 

аскетовъ

 

(см.

 

у

 

Neude-
cker'a,

 

lehrbucli

 

der.

 

hist,

 

critichen

 

Einleitung,

 

517

 

s.).

 

Пользуясь
спеціальнымъ

 

изслѣдованіемъ

 

г.

 

Мухина,

 

приведемъ

 

імнѣнія

ученыхъ

 

о

 

Колосскихъ

 

лжеучителяхъ.

 

Такъ,

 

Гейнрпхсь

думасгь

 

въ

 

нихлэ

 

видѣть

 

учениковъ

 

Іоанна

 

Крести-

теля,

 

послѣдователей

 

Аполлоса,

 

ревнителей

 

ессейства,

іудействующихъ

 

христіанъ

 

и

 

даже

 

malevolum

 

liorainum

 

genus

ex

 

ethnicis

 

(см.

 

у

 

Бертольда,

 

Hist,

 

kritisch.

 

Einleitung.

 

3449

 

s.

и

 

др.).

 

Тертулліанъ

 

(liber

 

cle

 

praescriptionibus,

 

cap.

 

VII.

 

см.

 

у

Migue,

 

Patrol,

 

lat.

 

t.

 

II,

 

col.

 

19)

 

видитъ

 

въ

 

Колосскихъ

 

лже-

учителяхъ

 

приверженцевъ

 

языческой

 

философіи

 

вообще,

не

 

указывая,

 

къ

 

какому

 

направленію

 

въ

 

ней

 

они

 

принадле-

жали.

 

Климентъ

 

Александрійскій

 

полагаешь,

 

что

 

an.

 

Па-
велъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Колоссянамъ

 

опровергаешь

 

привер-

женцевъ

 

эпикурейской

 

философіп

 

(Stromata,

 

lib.

 

1.

 

cap.

 

IX,
у

 

Mignc,

 

Pairs

 

Grace,

 

t.

 

VIII,

 

col.

 

748).

 

Гейманъ

 

склоняется

къ

 

тому

 

мнѣнію,

 

что

 

это

 

были

 

послѣдователи

 

Платонов-
ской

 

и

 

Стоической

 

школы

 

(у

 

Мейера

 

Kritisch.

 

Exegetiscli.
Kommentar.

 

IX

 

Abth.

 

s.

 

172 — 175),

 

а

 

Гугъ

 

считаетъ

 

ихъ

 

по-

слѣдователями

 

восточной

 

философіи

 

и

 

называетъ

 

ихъ

 

хал-

дейскими

 

или

 

Вавилонскими

 

магами

 

(Hug.

 

Einleitung

 

in

 

die
Sehrit'ten

 

des

 

Neues

 

Testam.

 

4

 

Aut'l.

  

1847.

 

2

 

fn -)-

 

Гропій

 

пред-
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полагаетъ

 

въ

 

нихъ

 

ревнителей

 

іудейства.

 

объединивших!»

свои

 

воззрѣнія

 

съ

 

началами

 

пиоагорейской

 

школы

 

(Annota-

tiones

 

in

 

epistolam

 

ad

 

Colossciises,

 

II,

 

4,

 

p.

 

344).

 

а

 

Эйхгорнъ
того

 

убѣжденія,

 

что

 

Колосскіе

 

философы

 

привнесли

 

въ

іудейство

 

Зороастро-Платоновскія

 

идеи

 

и

 

своею

 

мнимою

святостіго

 

думали

 

увлечь

 

новообращенныхлэ

 

христіанъ

 

(Ein-

leitung

 

in

 

das

 

Neue

 

Testairu.

 

Leipzig,

 

18 10,

 

2

 

Band.

 

s.

 

288 —

290).

 

Значительное

 

большинство

 

изслѣдователей

 

склоняет-

ся

 

къ

 

тому

 

предположение),

 

что

 

Колосскіе

 

философы

 

при-

надлежали

 

къ

 

христіанству,

 

но

 

не

 

поняли

 

его

 

возвышен-

наго

 

ученія

 

и

 

извратили

 

его

 

соотвѣтственно

 

идеямлэ

 

іудей-

ства

 

или

 

язычества.

 

Такимл^

 

образомъ

 

большинство

 

изслѣ-

дователей

 

признаетъ

 

Колосскихъ

 

философовъ

 

или

 

іудей-

ствующими

 

христіанами,

 

или

 

гностиками.

 

Изс

 

тѣдователи,

которые

 

въ

 

Колосскихъ

 

хрпстіанахлэ

 

видятъ

 

іудействую-

щихъ

 

христіанъ,

 

разногласят

 

ъ

 

между

 

собою

 

по

 

вон

 

росам

 

л,

о

 

томъ,

 

пзъ

 

какого

 

направленія

 

въ

 

іудействѣ

 

вышли

 

они.

(Hol'mann.

 

Die

 

heiligc

 

Schrift

 

11.

 

Testament.

 

Nordlinger,

 

1870,

160 — 161).

 

Шмидтъ

 

(Hist.

 

Kritisch

 

Einleit.)

 

и

 

Шеттгемъ

 

(у

Neudecker'a.

 

Kritik.

 

der

 

Epheser

 

and

 

Kolos.

 

Serbrief,

 

290)

 

пола-

гаютъ,

 

что

 

эти

 

лжехристіанс

 

вышли

 

изъ

 

нѣдръ

 

(фарисей-

ства.

 

Шторръ,

 

Мпхаэлисъ,

 

Креднерл>,

 

Блэкъ,

 

Мейеръ,
Вейссъ

 

и

 

др.

 

видяъь

 

въ

 

Колосскпхь

 

лжеучителяхъ

 

іудей-

ствующихъ

 

христіанъ,

 

на

 

воззрѣніяхъ

 

которыхъ

 

въ

 

боль-

шей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

отразились

 

идеи

 

ессейства

 

(цитаты
вышеупомянутыхъ

 

ученыхт,

 

указаны

 

у

 

г.

 

Мухина,

 

стр.

 

39)-
Такое

 

разногласіе

 

замечается

 

и

 

среди

 

тѣхъ

 

изслѣдователей,

которые

 

признаютъ

 

въ

 

Колосскихъ

 

еретпкахъ

 

гностиковъ.

Такъ,

 

по

 

взгляду

 

Майергофа,

 

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

Колоссянамъ

 

опровергаешь

 

лжеученіе

 

Кериноа

 

(Maycrhoii.
Der

 

Brief

 

an

 

die

 

Colosser,

 

1838,

 

107).

 

Неандеръ

 

(Allgcmeine
Geschichte

 

der

 

christl.

 

Religion

 

und

 

Kirche,

 

Gotta,

 

1862).

 

Нипгь

(Bleek's

 

Vorlesungen

 

15

 

— 17)

 

и

 

Бэ.меръ

 

(см.

 

у

 

Ользгаузена,
Biblisch.

 

Kommentar.

 

Band.

 

4,

 

311

 

—

 

317)

 

находятъ

 

лишь

 

срод-

ство

 

между

 

ученіемл^

 

Колосскихъ

 

еретиковъ

 

и

 

лжеученіе.\гь
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Керинѳа.

 

А.

 

Пфлейдереръ

 

(Pfleiderer,

 

Das

 

Urchristentum,

 

15

 

—

17

 

s.)

 

и

 

Еильгенфельдъ

 

(Hilgenfcld.

 

Historische-Krit.

 

Einleitung

in

 

das

 

Neue

 

Testament.

 

Leipzig.

 

1855)

 

видятъ

 

въ

 

Колосскихъ

лжеучителяхъ

 

гностиковъ

 

послѣ

 

апостольскаго

 

вѣка.

 

Тако-

во

 

разнообразіе

 

мнѣній

 

по

 

вопросу

 

о

 

лжеучителяхъ,

 

обли-

чаемыхъ

 

ап.

 

Павломъ

 

въ

 

посланін

 

къ

 

Колоссянамъ.

 

Куда
же

 

.мы

 

склонимся

 

при

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса?

 

Какое

 

изъ

указанныхъ

 

рѣшеыій

 

его

 

мы

 

признаемъ

 

болѣе

 

приближаю-

щимся

 

къ

 

истинѣ?

 

(М.

 

Мухинъ,

 

Толкованіе

 

на

 

посланіе

къ

 

Колоссянамъ) — Преосвященный

 

Ѳеофанъвл^

 

своемъ

 

Тол-
кованіи

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ

 

(М-

 

і88о,

 

5

 

—

 

б

 

л.)

 

въ

разрѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

лжеучителяхъ

 

Колосскихъ

 

даетъ

 

та-

кой

 

благоразумный

 

совѣтъ:

 

«Прочитаемъ

 

о

 

семъ

 

мѣста

 

по-

сланія

 

(Колоссянамъ)

 

и

 

сдѣлаемъ

 

изъ

 

нихъ

 

возможныя

 

на-

веденія.

 

Ппшетъ

 

св.

 

Павелъ:

 

да

 

никто

 

же

 

васъ

 

прельстить

въ

 

словопреніи

 

'сѴ

 

atOavoXoyt'ot,

 

вкрадчивыми

 

словами

 

(г,

 

4^-
Тушь

 

указывается

 

только

 

на

 

общій

 

пріемъ

 

лжеучителей —

прикрывать

 

ложь

 

краснословіемъ

 

и

 

хитрое

 

яовіемъ.

 

Далѣе

чптаемъ:

 

олюдитеся

 

да

 

никто

 

же

 

васъ

 

будетъ

 

прельщая

 

фи-
лософіею

 

и

 

тщетною

 

лестію,

 

по

 

преданію

 

человѣческому ,

 

по

стихіямъ

 

міра,

 

а

 

не

 

по

 

Христѣ

 

(г,

 

8).

 

Изъ

 

этого

 

видно,

что

 

то

 

было

 

какое-то

 

несогласное

 

съ

 

вѣрою

 

философство-

ваніе,

 

которое

 

считало

 

себя

 

пдущимъ

 

изъ

 

далекой

 

стари-

ны

 

по

 

человѣческому

 

преданію,

 

какъ

 

было,

 

напримѣръ,

 

у

тогдашнихлэ

 

каббалистовъ,

 

ѳеософовъ,

 

теургиновъ,

 

и

 

въ

котсромъ

 

давалось

 

выдающееся

 

значеніе

 

стихіямъ

 

міра,

 

мо-

жешь

 

быть,

 

какъ

 

орудіямл>

 

къ

 

общенію

 

съ

 

духами,

 

подоб-
но

 

тому,

 

какъ

 

это

 

было

 

у

 

звѣздочетовъ,

 

волхвовъ

 

и

 

духо-

вызывателей,

 

похожихт>

 

на

 

нынѣшнихъ

 

спиритовл».

 

Потомъ
говорится:

 

да

 

никто

 

же

 

васъ

 

осуждаетъ

 

о

 

яденги,

 

или

 

пн-

тіи,

 

или

 

о

 

части

 

праздника,

 

или

 

о

 

новомѣсячіяхъ,

 

или

 

о

 

суб-
ботахъ

 

(г

 

гл.

 

іб).

 

Видно,

 

что

 

лжеучители

 

были

 

изъ

 

іуде-
евъ,

 

державшихся

 

гюстановленій

 

своего

 

закона

 

о

 

шіщѣ

 

и

праздникахъ,

 

также

 

и

 

объ

 

обрѣзаніи

 

и

 

о

 

всемъ

 

прочемъ,

чѣмъ

 

дорожилъ

 

іудей,

   

какл^

 

можно

 

заключать

   

изъ

 

пред-
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шествовавшей

 

рѣчи

 

апостола

 

(г

 

гл.

 

и

 

— 15

 

ст.).

 

Затѣмъ:

никто

 

же

 

васъ

 

да

 

прельщаетъ,

 

изволеннымъ

 

ему

 

смиренно -

мудріемъ

 

и

 

службою

 

ашеловъ,...

 

дмяся

 

отъ

 

ума

 

плоти

 

своея,

а

 

не

 

держа

 

главы,

 

(2,

 

і8).

 

Здѣсь

 

можно

 

видѣть

 

зародышъ

ученія

 

о

 

посредствующихъ

 

между

 

сокровеннымъ

 

Боже-
ствомъ

 

и

 

видимыми

 

тварями

 

силахъ,

 

.какое

 

потомъ

 

разви-

лось

 

въ

 

цѣлую

 

систему

 

у

 

гностиковъ.

 

Съ

 

этими

 

силами —

невидимыми

 

духами,

 

думали

 

посредствомъ,

 

можетъ

 

быть,

куреній,

 

или

 

другого

 

чего,

 

подобно

 

нынѣшни.мъ

 

столамъ,

входить

 

въ

 

общеніе,

 

и

 

этимъ,

 

какъ

 

какпмъ

 

служеніемъ,

или

 

совсѣмъ

 

ограничивать

 

удовлетвореніе

 

своихъ

 

религіоз-

иыхъ

 

потребностей,

 

или

 

пользоваться

 

какъ

 

средствомъ

 

къ

общенію

 

съ

 

Богомъ,

 

помимо

 

Христа

 

Господа.

 

Такое

 

му-

дрованіе

 

свое

 

они

 

почитали

 

верхомъ

 

мудрости

 

и,

 

надымаясь

имъ,

 

стэ

 

презрѣніемъ

 

относились

 

къ

 

христианскому

 

ученію,

хотя

 

наружно

 

держали

 

внѣшній

 

его

 

видъ.

 

Наконспъ,

 

въ

20-2

 

3

 

стихахъ

 

той

 

же

 

главы,

 

послѣ:

 

не

 

коснися,

 

ниже \вкуси,
ниже

 

осями,

 

упоминается

 

и

 

о

 

нещадѣніи

 

тѣла

 

вообще.

 

Это
какое-то

 

строгое

 

житіе,

 

не

 

въ

 

должномъ

 

духѣ

 

держимое,

и

 

не

 

какъ

 

должно

 

направляемое,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

у

 

на-

шихъ

 

духоборцевъ

 

и

 

хлыстовъ,

 

и

 

потому

 

укорпое,

 

по

 

при-

чинѣ

 

примѣси

 

къ

 

нему

 

суевѣрія.

 

Сводя

 

во

 

едино

 

всѣ

 

по-

казанныя

 

черты

 

подкрадывавшагося

 

къ

 

Колоссянамл^

 

лже-

ученія,

 

заключаемъ.

 

что

 

это

 

была

 

какая-то,

 

.см.ѣсь

 

іудеиства

еъ

 

суевѣріями

 

восточными

 

и

 

суевѣріямп

 

еллинскаго

 

языче-

ства,

 

имѣвшая

 

точки

 

сопрпкосновенія

 

и

 

съ

 

христіанствомъ,

п

 

чрезъ

 

то

 

могшая

 

имѣть

 

доступ ь

 

къ

 

христіанамъ,

 

не

 

въ

пользу

 

однако

 

жъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

а

 

на

 

разорен) е

 

ея.

Видно,

 

что

 

къ

 

тому

 

времени,

 

какъ

 

писано

 

посланіе,

 

и

 

лже-

ѵченіе

 

это

 

еще

 

не

 

сформировалось

 

въ

 

систему,

 

но

 

уже

ясно

 

обнаружило,

 

что

 

пдетъ

 

совершенно

 

противъ

 

христі-

анской

 

истины.

 

Оно

 

устанавливало

 

сближеніе

 

человѣка

 

съ

Богомъ,

 

помимо

 

Христа

 

Господа,

 

какимъ-то

 

образомъ

чрезъ

 

ангеловъ,

 

съ

 

участіемъ

 

стихій

 

и

 

тѣлесныхъ

 

лишеній.

А

 

это

 

явно

   

испраздняло

 

крестъ

 

Христовъ.

   

Такъ

 

изобра-
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жаютъ

 

сіе

 

ученіе

 

наши

 

толковники.

 

Блаж.

 

Ѳеофилакшь

пишетъ:

 

«Къ

 

Колоссянамъ

 

стало

 

проникать

 

какое-то

 

нече-

стивое

 

ученіе,

 

въ

 

коемъ

 

полагалось,

 

что

 

не

 

чрезъ

 

Сына

Божія,

 

а

 

чрезъ

 

ангеловъ

 

имѣемъ

 

мы

 

приведете

 

къ

 

Богу;. .

Дополняешь

 

сіе

 

Амвросіастъ:

 

«Лжеучители

 

тѣ

 

покушались

развратить

 

простоту

 

вѣры

 

Колоссянъ

 

срилософскими

 

ка-

кими-то

 

мудрованіями,

 

въ

 

коихъ

 

внушалось,

 

между

 

про-

чпмъ,

 

съ

 

уваженісмъ

 

смотрѣть

 

и

 

на

 

стихіи

 

міра,

 

такъ

 

какъ

ими

 

яко

 

бы

 

управляется

 

жизнь

 

человѣческая.

 

Посему

 

апо-

столъ

 

предостерегаешь

 

Колоссянъ

 

посланіемъ,

 

чтобъ

 

не

допускали

 

себя

 

прельститься,

 

будто

 

можно

 

на

 

комъ

 

либо

или

 

на

 

чемъ

 

либо,

 

кро.мѣ

 

Христа

 

Господа,

 

опираться

 

упо-

ваніёмъ

 

своимъ»

 

(стр.

 

з — 7)-
Въ

 

видахъ

 

охраненія

 

Колосской

 

церкви

 

отъ

 

появившихся

въ

 

ней

 

лжеучителей,

 

ап.

 

Павелъ

 

написалъ

 

свое

 

посланіе

 

къ

Колоссянамъ,

 

насколько

 

ему

 

было

 

сообщено

 

о

 

нихъ

 

Епа-

фрасомъ.

 

Помимо

 

сего,

 

апостолъ

 

въ

 

своемъ

 

къ

 

нимл^

 

по-

слания

 

преподалъ

 

Колосскнмъ

 

христіанамъ

 

рядъ

 

наставлс-

ній

 

нравственно-практическаго

 

характера,

 

касающагося

 

жиз-

ни

 

и

 

поведснія

 

ихъ,

 

соотвѣтственно

 

разсказамъ

 

Епафраса

своему

 

великому

 

учителю.

Для

 

характеристики

 

Епафраса,

 

основателя

 

Колосской

церкви,

 

его

 

отношеній

 

къ

 

ап.

 

Павлу,

 

а

 

также

 

заботъ

 

его,

какъ

 

представителя

 

тамошней

 

христианской

 

общины

 

не

излишне

 

привести

 

изъ

 

посланія

 

къ

 

Колоссянамъ

 

касаю-

щееся

 

его

 

(т.

 

е.

 

Епафраса).

 

Епафрасъ,

 

прибывши

 

въ

 

Римъ,

прежде

 

всего

 

сообщилъ

 

ап.

 

Павлу

 

объ

 

отрадномъ

 

п

 

благо-

пріятномъ

 

состояніи

 

вѣры

 

п

 

жизни

 

Колосскихъ

 

христіанъ,

вслѣдетвіе

 

чего

 

посланіс

 

къ

 

Колоссянамъ

 

начинается

 

бла-
годареніемъ

 

Господа

 

за

 

совершенство

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Ко-
лоссахъ.

 

Радуюсь,

 

писалъ

 

св.

 

апостолъ,

 

что

 

у

 

васъ

 

все

 

хо-

рошо

 

идешь,

 

и

 

благодарю

 

Бога

 

за

 

ваше

 

совершенство

 

въ

духѣ»

 

(і,

 

з),

 

чслышавше

 

вѣру

 

вашу,

 

яже

 

о

 

Христѣ

 

Іисуаъ,
и

 

любовь,

 

юже

 

имате

 

ко

 

всѣмъ

 

святым.ъ-

 

(і,

 

4)-

 

Слышавше.
конечно,

 

отъ

 

Епафраса.

   

О

 

томъ,

   

что

 

Колоссяне

 

приняли
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-

ученіе

 

I.

 

Христа,

 

апостолъ

 

могъ

 

слышать

 

и

 

прежде

 

отъ

другихъ

 

(а

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

и

 

лично

 

узнать,

 

если

 

толь-

ко

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

Колоссахъ);

 

но

 

какова

 

пхъ

 

вѣра,

 

объ

 

этомъ

онъ

 

услышалъ

 

только

 

нынѣ

 

отъ

 

Епафраса,— на

 

каковую

 

вапіу

вѣру.

 

я,

 

Павелъ.

 

не

 

престаю

 

благодарить

 

Бога.

 

"Услышавши

о

 

вѣрѣ

 

вашей

 

ко

 

Христу

 

Іисусу

 

и

 

о

 

любвк

 

ко

 

всѣмъ

 

спя-

тымъ,

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

уготованное

 

вамъ

 

на

 

небесахъ,

 

о

чемъ

 

вы

 

прежде

 

слышали

 

въ

 

пстпнномъ

 

словѣ

 

благовѣ-

ствованія,

 

которое

 

пребываетъ

 

у

 

васъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всс.мъ

мірѣ,

 

и

 

приноситъ

 

плодъ

 

и

 

возрастастъ,

 

какъ

 

и

 

между

 

вами,

 

съ

того

 

дня,

 

какъ

 

вы

 

услышали

 

и

 

познали

 

благодать

 

Божію

 

въ

истинѣ»

 

'( і

 

гл.

 

4— б).

 

Плодоносно

 

и

 

растимо

 

вт>

 

васъ

 

(Ко-

лоссянахъ)

 

благовѣстіе — не

 

въ

 

иризракѣ,

 

не

 

въ

 

обольсти-

тельныхіэ

 

словахъ,

 

но

 

во

 

ШШинѢ,

 

т.

 

е.

 

по

 

дгЬйствію

 

зпа-

меній

 

и

 

чудесъ

 

(Ѳеосрилактъ).

 

Слышали

 

благовѣстіс

 

и

 

увѣ-

ровали.

 

а

 

увѣровавши

 

пріяли

 

благодать

 

Божію,

 

которая

своимъ

 

просвѣтительнымъ,

 

освятптелыіымъ

 

и

 

ублажитель-

кымъ

 

дѣйствіемъ

 

въ

 

сердпахъ

 

дала

 

всякому

 

осязательно

уразумѣть,

 

что

 

возвѣщасмая

 

блдговѣстіемъ

 

вѣра

 

есть

 

не-

сомненно

 

истинная.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

вы

 

не

 

преставали

 

пло-

доносить

 

и

 

расти,

 

и

 

сами

 

въ

 

себѣ

 

совершенствуясь,

 

и

 

при-

влекая

 

дрѵгпхъ

 

къ

 

вѣрѣ.

 

Сначала

 

много

 

ли

 

было

 

васъ?
Епафрасъ

 

и

 

Филимонъ

 

съ

 

семействомъ.

 

А

 

теперь

 

и

 

у

 

васъ

много

 

вѣрующпхъ

 

и

 

кромѣ

 

васъ

 

въ

 

.

 

Іаодикіи

 

и

 

Іераполѣ:

все

 

отъ

 

одного

 

сѣменп.

 

И

 

всѣ

 

вы

 

мудры,

 

и

 

святы,

 

п

 

во

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

искусны.

 

И

 

все

 

сіе

 

растетъ

 

еще,

 

и

 

будстл,

расти.

 

А

 

что

 

такл.

 

плодоносно

 

и

 

растимо,

 

тому

 

какъ

 

пе-

рестать

 

вѣровать?

 

Апостолъ

 

(симъ)

 

хотѣлъ

 

запечатлѣть

 

въ

умѣ

 

ихлэ

 

двѣ

 

картины— повсюдность

 

вт.ры

 

и

 

ея

 

благотвор-

ность,—самыя

 

сильныя

 

показанія

 

истинности

 

вѣры.

 

(Еп.

Ѳеофанъ).

Яшже

 

и

 

увѣдѣсте

 

отъ

 

Enarfipaca.

 

возлюбленпаго

 

сора-

ботиика

 

нашего,

 

иже

 

есть

 

вѣренг

 

о

 

васъ

 

служитель

 

Христова
d

 

гл.,

 

у

 

ст.).

 

«Хваля

 

Колоссянъ

 

за

 

віру,

 

апостолъ

 

имѣлъ

нужду

 

восхвалить

   

паче

 

самую

 

вѣру,

   

возвышая

 

ея

 

истин-
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ность, — что

 

и

 

дѣлаетъ

 

незамѣтнымъ

 

образомъ.

 

Помянувъ

предъ

 

симъ

 

о

 

двухъ

 

ея

 

чертахъ, —повсюдности

 

и

 

благо-

творности,

 

теперь

 

возводить

 

ее

 

къ

 

неточному

 

ея

 

началу,

т.

 

е.

 

ко

 

Христу

 

Господу.

 

Св.

 

Павелъ

 

посланъ

 

самимъ

 

Гос-
подомъ,

 

а

 

Епафрасъ

 

посланъ

 

св.

 

Павломъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

проиовѣдь

 

Епафраса

 

чрезъ

 

св.

 

Павла

 

возводится

 

къ

самому

 

Господу,

 

какъ

 

началу

 

ея

 

и

 

Подателю,

 

и

 

чрезъ

 

это

освящается

 

божественнымъ

 

авторитетомъ

 

и

 

получаетъ

 

си-

лу

 

обязывающую

 

вѣровать.

 

Съ

 

этою

 

именно

 

пѣлію,

 

т.

 

е.

чтобы

 

возстановить

 

въ

 

сознаніи

 

обязательство

 

вѣровать

неуклонно,

 

какъ

 

приняли

 

сначала,

 

и

 

помннаетъ

 

здѣсь

 

св.

Павелъ.

 

объ

 

Епафрасѣ,

 

выставлял

 

не

 

личныя

 

его

 

достоин-

ства,

 

а

 

его

 

значеніе

 

по

 

домостроительству

 

спасенія

 

на

 

зем-

лѣ;

 

онъ

 

сорабъ

 

мой,

 

а

 

для

 

васъ

 

вѣрный

 

служитель

 

Хри-

стовъ.

 

Отлэ

 

него

 

вы

 

научились;

 

онъ

 

поруководилъ

 

васъ

къ

 

том)",

 

что

 

вы

 

дѣломъ

 

испытали

 

благодать

 

Божію.

 

И
этого

 

было

 

бы

 

достаточно,

 

чтобы

 

удержать

 

васъ

 

въ

 

вѣр-

ности

 

вѣрѣ;

 

но

 

приложу

 

къ

 

сему

 

еще

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

самъ

отъ

 

себя

 

училъ

 

васъ.

 

Меня

 

послалъ

 

Самъ

 

Господь;

 

а

 

я —

его.

 

имеиемъ

 

Христа

 

Господа.

 

Онъ

 

сорабъ —auvoaXoq —мнѣ

Христовъ.

 

Мы

 

одного

 

Господа

 

рабы

 

и

 

работники.

 

Потому,
чему

 

онъ

 

васъ

 

училъ,

 

то

 

отъ

 

Господа

 

есть.

 

Не

 

колебли-

тесь

 

же

 

вѣрою

 

въ

 

то,

 

что

 

отъ

 

него

 

приняли»

 

(сп.

 

Ѳео-

фанъ,

 

і8 — 19

 

стр.).

 

!

 

лаженный

 

Ѳеодоритъ

 

пишетъ:

 

Апо-

столъ

 

украсплл:.

 

Епафраса

 

многими

 

похвалами,

 

назвавъ

 

его

возлюбленнымъ,

 

соработникомъ,

 

вѣрнымъ

 

служителемъ

Христовымъ,

 

чтобы

 

Колоссяне

 

удостоили

 

его

 

большаго

уваженія».

 

Блаженный

 

Ѳеофилактъ

 

поясняетъ:

 

«возлюблен-
нымъ

 

сорабомъ

 

назвалъ

 

Епафраса

 

апостолъ,

 

показывая,

 

что

онъ

 

есть

 

мужъ,

 

достойный

 

всякаго

 

вѣроятія.

 

Ибо

 

не

 

воз-

любилъ

 

бы

 

его

 

св.

 

Павелъ

 

и

 

не

 

назвалъ

 

бы

 

своимъ

 

сора-

бомъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

былъ

 

пстиннымъ

 

проповѣдникомъ.

Вѣрнымъ

 

же

 

служителемъ

 

Христовымъ

 

о

 

нихъ

 

онъ

 

на-

звалъ

 

Епафраса,

 

давая

 

разумѣть,

 

что

 

онъ

 

среди

 

ихъ

 

во

благо

   

ихъ

   

служилъ

   

въ

 

дѣлахъ,

   

Христу

 

подобаюшихъ

 

-
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То

 

есть,

 

домостроительство

 

спасенія,

 

Христом

 

ъ

 

Господомъ

совершенное,

 

имъ

 

усвоялъ

 

(Епафрасъ)

 

такъ

 

ві.рно,

 

какъ

бы

 

сіе

 

совершалъ

 

самъ

 

Христосъ.

 

Служитель

 

о

 

васъ

 

Хри?
стовъ—вмѣст-Ъ

 

выражаетъ

 

и

 

то,

 

что

 

Епафрасъ

 

есть

 

моли-

твенникъ

 

и

 

ходатай

 

о

 

васъ

 

предъ

 

Христомъ

 

(erf.

 

Ѳеофанъ,

2о).

 

«Кому

 

обязаны

 

Колоссяне

 

истиннымъ

 

пониманіемъ

христіанства?

 

Кто

 

просвѣтилъ

 

ихъ

 

свѣтомл>

 

евангельскаго

ученія?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

данъ

 

въ

 

словахъ

 

св.

 

апостола:

 

яко-

же

 

и

 

увѣдѣсте

 

отъ

 

Епафраса,

 

возлюблеинаго

 

соработиика

 

на-

шего

 

,

 

г(же

 

есть

 

вѣренъ

 

о

 

васъ

 

служитель

 

Христовъ

 

(ст.

 

у)-
Такъ

 

ап.

 

Павелъ

 

утверждаетъ

 

ученіе

 

Епафраса,

 

предло-

женное

 

имъ

 

Колосеянамъ,

 

значеніе

 

котораго

 

(т.

 

е.

 

ученія)
умаляли

 

или

 

даже

 

вовсе

 

отрицали

 

Колосскіе

 

еретики.

 

Это
подтвержденіе

 

проповѣдн

 

имъло

 

для

 

Колоссянъ

 

тъмъболь-

шую

 

силу,

 

что

 

оно

 

исходило

 

изъ

 

усіъ

 

одного

 

изъ

 

апостоловъ

(Колос,

 

і,

 

і),

 

о

 

которыхъ

 

I.

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

«какъ

 

но-

слалъ

 

Меня

 

Отепъ,

 

такъ

 

и

 

Я

 

посылаю

 

васы

 

(Іоанн.

 

2о,

22),

 

«слушающій

 

васъ

 

Меня

 

слушаетъ,

 

а

 

отвергаюідій

 

васъ

Меня

 

отвергаетъ,

 

а

 

отвергающийся

 

Меня

 

отвергается

 

По-
славшаго

 

Меня

 

(Лук.

 

ю,

 

іб).

 

Епафрасъ — соработникъ

 

апо-

стольскій

 

на

 

нивѣ

 

Христовой,

 

и

 

если

 

апостолы—

 

-послан-

ники

 

отъ

 

имени

 

Христова»,

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

Саміь
Богъ

 

увѣшеваетъ

 

(2

 

Кор.

 

5,20),

 

то

 

и

 

устами

 

Епафраса

 

го-

ворить

 

Самъ

 

Богъ.

 

Таісь

 

чрезъ

 

апостольское

 

посредство

проповѣдь

 

Епафраса

 

освящается

 

божественнымъ

 

авторите-

томъ

 

и

 

получаетъ

 

силу,

 

обязующую

 

къ

 

принято

 

ея.

 

4то-

бы

 

пробудить

 

въ

 

Колоссянахъ,

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

сомнѣній,

которыя

 

могли

 

высказываться

 

появившимися

 

среди

 

нихъ

еретиками

 

на

 

счегь

 

достоинства

 

Епафраса,

 

какъ

 

проповѣд-

нпка

 

христіанства,

 

сознаніе

 

необходимости

 

неуклонно

 

дер-

жаться

 

преподанныхъ

 

имъ

 

Епафрасомъ

 

началъ

 

вѣры,

 

апо-

столъ

 

указываетъ

 

не

 

на

 

личныя

 

достоинства

 

Епафраса,

 

но

на

 

его

 

значеніе,

 

какъ

 

своего

 

соработника

 

на

 

нивѣ

 

Христо-
вой.

 

Приписываемые

 

Епафрасу

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

предика-

ты

 

заимствуются

 

изъ

 

тѣхъ

 

отношений,

 

въ

 

какихъ

 

онъ

 

сто-
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ялъ

 

къ

 

апостолу

 

и

 

Колоссянамъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

ему

усвояетъ

 

названіе

 

«возлюбленнаго

 

сотрудника»

 

(см.

 

Филим.

2з),

 

а

 

во

 

второмъ

 

«вѣрнаго

 

служителя

 

Христова»

 

(ошул-
ѵос;).

 

Отъ

 

служителей

 

Христовыхъ

 

вообще

 

требуется

 

вѣр-

ность

 

(і

 

Кор.

 

4>

 

з).

 

Они

 

должны

 

заботиться

 

не

 

о

 

соб-

ственной

 

славѣ

 

и

 

своихъ

 

выгодахъ,

 

не

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

вы-

ражается

 

блаж.

 

Ѳеодоритъ,

 

«чтобы

 

восхитить

 

достоинство

Владыки,

 

но

 

чтобы

 

сохранить

 

въ

 

другихъ

 

благорасполо-

женность

 

къ

 

Владыкѣ»

 

(Творенія,

 

9 2

 

стр.).

 

На

 

основаніи
нѣкоторыхъ

 

параллельныхъ

 

мѣсть

 

изъ

 

другихъ

 

посланій

an.

 

Павла

 

(Римл.

 

и,

 

13;

 

2

 

Корино.

 

з>

 

6),

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

изъ

 

контекста

 

рѣчи

 

(Колос,

 

і,

 

23),

 

служеніе

 

Епафраса

нужно

 

понимать

 

въ

 

смыслѣ

 

его

 

учительства,

 

хотя

 

слово

оіахоѵіа

 

иногда

 

употребляется

 

для

 

обозначенія

 

другихъ

служеній

 

въ

 

церкви

 

(Дѣян.

 

6,

 

у,

 

і

 

Кор.

 

12,

 

5;

 

Ефес.

 

4-

12).

 

(М.

 

Мухинъ,

 

Посланіе

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

Кіевъ,

 

1897

 

г.

ИЗ

 

—

 

іц).
Огъ

 

Епафраса

 

ап.

 

Павелъ

 

узналъ

 

о

 

любви,

 

какую

питаютъ

 

къ

 

нему

 

Колосскіе

 

христіаые.

 

Иже

 

(Епафрасъ)

 

и

яви

 

иамъ

 

вашу

 

любовь

 

въ

 

дусѣ

 

(ст.

 

8).

 

«Прибывъ

 

въ

 

Римъ.

Епафрасъ

 

далъ

 

св.

 

Павлу

 

вѣрное

 

свѣдѣніе

 

о

 

теплой

 

всЕврѣ

Колоссянъ,

 

о

 

доброй

 

христіанской

 

ихъ

 

жизни.

 

Тутъ

 

же

онъ

 

сообшилъ

 

ему

 

и

 

о

 

лжеученіи,

 

съ

 

какимъ

 

подступали

кп

 

нимъ

 

какіе-то

 

суемудренники

 

(Ѳеофилактъ).

 

Любовь
Колоссянъ

 

къ

 

ап.

 

Павлу,

 

вѣсть

 

о

 

которой

 

принесъ

 

Епа-
фрасъ,

 

сильно

 

тронула

 

апостола,

 

и

 

онъ

 

въ

 

избыткѣ

 

чув-

ства

 

благодарности

 

молится

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

релпгіозно-

нраветвеяномъ

 

преуспѣяніи

 

Колосской

 

церкви».

 

Сего

 

ради
пншетъ

 

апостолъ,

 

и

 

мы

 

отъ

 

него

 

же

 

дне

 

слышахомъ,

 

м

престаемъ

 

о

 

васъ

 

молящесл

 

и

 

просяще,

 

да

 

исполиитесл

 

во

разумѣ

 

воли

 

его

 

и

 

во

 

вслші

 

премудрости

 

и

 

разумѣ

 

духов-
помъ

 

(Колос,

 

і

 

гл.

 

9

 

и

 

далѣе).

 

Въ

 

посланіи

 

къ

 

Колосся-
намъ

 

ап.

 

Павелъ

 

съ

 

особенною

 

силою

 

выставляетъ

 

Колос-
скимъ

 

хрпстіанамт,,

 

что

 

ученіе

 

объ

 

I.

 

Христѣ

 

въ

 

чистомъ,

 

не

поврежденномъ

 

вндѣ

 

служить

 

предметомъ

 

его

 

проповѣди,
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а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

проповѣди

 

Епафраса,

 

основателя

 

ихъ

 

цер-

кви,

 

а

 

потому

 

Колоссяне

 

не

 

должны

 

довѣрять

 

внушеніямъ

новыхъ

 

мнимыхъ

 

проповѣдниковъ

 

христіанства.

 

Его

 

же

 

(т.
е.

 

I.

 

Христа)

 

мы

 

проповѣдуемъ,

 

паказующе

 

всякаго

 

человѣка

и

 

учагце

 

всякой

 

премудрости,

 

да

 

представимъ

 

всякаго

 

чело-

вѣка

 

совершенна

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(і

 

гл.

 

28

 

стр.).

 

Приве-

денными

 

словами

 

ап.

 

Павелъ

 

внушаетъ

 

Колоссянамъ,

 

что

другой

 

истинной

 

проповвди

 

на

 

землѣ

 

не

 

можетъ

 

быть,

что

 

истинное

 

ученіе

 

объ

 

I.

 

Христі;

 

могутъ

 

возвѣщать

только

 

апостолы

 

и

 

ихъ

 

сотрудники,

 

уполномоченные

 

на

это

 

Самнмъ

 

Богомъ.

 

«Мы

 

апостолы — истинные

 

учители

вселенной,

 

Богомъ

 

и

 

Господомл^

 

I.

 

Христомъ

 

поставлен-

ные,

 

благодатію

 

Св.

 

Духа

 

снабженные

 

и

 

посланные

 

во

 

всю

землю.

 

Другой

 

истинной

 

проповѣди

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ,

 

кромъ

той,

 

которую

 

мы

 

проповѣдуемъ.

 

Такое

 

внушеніе

 

очень

нужно

 

было

 

для

 

Колоссянъ»

 

(Еп.

 

Ѳеофанъ,

 

78

 

стр.).

 

Послѣ

общаго

 

предостореженія — быть

 

осторожными

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

лжеучителямъ

 

(г

 

гл.

 

4),

 

агт -

 

Навел'ь

 

выставляетъ,

въ

 

качествѣ

 

необходимаго

 

условія,

 

при

 

которомъ

 

Колос-
сяне

 

только

 

и

 

могутъ

 

устоять

 

противъ

 

соблазна,

 

распро-

страняемаго

 

среди

 

пихъ

 

лжеученія,

 

непзмѣнную

 

вѣрность

ихъ

 

въ

 

убѣжденіяхъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

возвѣщенному

 

имл>

 

Епа-
фрасомъ

 

христіанскому

 

благовѣстію,

 

и

 

потому

 

обязываетъ

ихъ

 

оставаться

 

вѣрными

 

преподанному

 

илгь

 

(отъ

 

Епафра-
са)

 

ученію.

 

Яко

 

же

 

убо

 

пріясте

 

Христа

 

Іисуса

 

Господа,
такожде

 

въ

 

Немъ

 

ходите

 

(ст.

 

6).

 

Этими

 

словами

 

апостолъ

возводить

 

мысленные

 

взоры

 

Колосскпхъ

 

хрпстіанъ

 

къ

 

'то-

му

 

времени,

 

когда

 

они,

 

благодаря

 

Епафрасу,

 

просвЬиіени

были

 

свѣтомъ

 

истины

 

христіанской,

 

и,

 

внушая

 

имъ

 

неиз-

мѣнно

 

держаться

 

преподаннаго

 

имъ

 

ученія,

 

тѣмъ

 

самымъ

утверждаетъ

 

самую

 

проповѣдь

 

Епафраса

 

(М.

 

Мухинъ,
Поел,

 

къ

 

Колос.

  

174

 

стр.).
Цѣлуетъ

 

вы

 

Епафрасъ,

 

иже

 

отъ

 

васъ,

 

рабъ

 

Іисуса

 

Хри-
ста,

 

всегда

 

подвизайясл

 

о

 

васъ

 

въ

 

молитвахъ,

 

да

 

будете

 

со-

вершени

 

и

 

исполнена

 

во

 

венкой

 

воли

 

Божіей

  

{\

 

гл.

  

і2

 

ст.).
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Св.

 

Златоустъ

 

говорить:

 

«И

 

въ

 

началѣ

 

посланія

 

апостолл>

рекомендовать

 

сего

 

мужа

 

со

 

стороны

 

любви

 

къ

 

Колосся-
намъ,

 

которую

 

онъ

 

показалъ,

 

отнесшись

 

о

 

нихъ

 

съ

 

похва-

лою,

 

иже

 

и

 

яви,

 

говорить,

 

намъ

 

вагиу

 

любовь

 

въ

 

дусѣ

 

(і,

8).

 

Любовь

 

также

 

показываетъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

самого

 

достой-

нымъ

 

любви

 

и

 

то,

 

что

 

онъ

 

молится

 

о

 

нихъ.

 

Выставляетъ
же

 

его

 

такнмъ

 

предъ

 

Колоссянами

 

апостолъ

 

съ

 

цѣлію

 

от-

верзть

 

пространнѣйшую

 

дверь

 

его

 

ученію

 

(«чтобы

 

усерд-

нѣе

 

внимали

 

его

 

ученію»,

 

Ѳеодоритъ);

 

потому

 

что,

 

когда

учитель

 

внимателенъ

 

и

 

съ

 

честію

 

относится

 

къ

 

ученикамъ,

то

 

отъ

 

этого

 

большая

 

польза

 

ученикамъ

 

(«охотнѣе

 

будутъ

вѣрить

 

словамъ

 

его»,

 

блаж.

 

Ѳеофилактъ).

 

И

 

опять

 

слова-

ми:

 

иже

 

отъ

 

васъ,

 

внушается

 

имъ,

 

что

 

они

 

должны

 

по-

ставлять

 

себѣ

 

за

 

честь,

 

что

 

имѣютъ

 

такого

 

человѣка,

 

и

утѣшаться,

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

выходятъ

 

такіе

 

мужи.

 

Великою

для

 

него

 

сл\ -жить

 

похвалою

 

и

 

то,

 

что

 

онъ рабъ

 

Христовъ»
(Ѳеофилактъ).

 

Всегда

 

подвизалйся

 

о

 

васъ

 

въ

 

молитвахъ

 

(ст.

12).

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

представляетъ

 

Епафраса

 

не

 

только

молящимся

 

за

 

Колоссянъ,

 

но

 

подвизающимся

 

(ауоглСб'Аг-
ѵод)

 

за

 

ннхлэ

 

г/ь

 

молитвахъ.

 

Всякій

 

подвигъ

 

(dywv)

 

соеди-

няется

 

сл>

 

высокимъ

 

напряженіемъ

 

силъ

 

человѣка

 

и

 

предпола-

гастъ

 

въ

 

немъ

 

нѣкоторую

 

тревогу

 

и

 

страхъ.

 

Усвояя

 

Епа-
фрасу

 

указанное,

 

апостолъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

даетъ

 

знать,

 

что

дмолитва

 

Епафраса

 

о

 

Колоссянахъ

 

достигаетъ

 

высокой

 

сте-

пени

 

напряженности,

 

и

 

что

 

онъ,

 

по

 

выраженію

 

св.

 

Златоуста^
молится

 

о

 

нихл>

 

«сострахомъ

 

и

 

трепетомъ»

 

(поИкуменію

 

«съ

трудомъ

 

и

 

болѣзнію

 

сердца»,

 

а

 

по

 

словамъ

 

блаж.

 

Ѳеофилак-

та,

 

«не

 

въ

 

иной

 

только

 

день,

 

но

 

всегда»).

 

Къ

 

такой

 

мо-

литвѣ

 

побуждаетъ.

 

Епафраса

 

безпредѣльная

 

любовь

 

къ

своимлэ

 

духовнымъ

 

чадамъ,

 

соединенная

 

съ

 

заботою

 

о

томъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

повредили

 

чистотѣ

 

ихъ

 

вѣры

 

и

 

жизни

тюявившіеся

 

среди

 

нихъ

 

лжеучители.

 

О

 

чемъ

 

же

 

молился

Епафрасъ

 

за

 

Колоссянъ?

 

«Да

 

будете

 

совершены

 

и

 

исполнена

во

 

всякой

 

воли

 

БооісіеіЬ.

 

Здѣсь

 

an.

 

Павелъ,

 

по

 

выраженію
св.

 

Златоуста,

   

въ

 

одно

   

и

   

тоже

 

время

   

обличаетъ

 

ихъ,

 

и
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•слегка

 

увѣщеваетъ,

 

и

 

подаетъ

 

совѣтъ.

 

*

 

Да

 

будете,

 

\ш

 

щхг.

да

 

стоите.

 

Припоминая

 

побужденія

 

къ

 

написанію

 

посланія

и

 

цѣль

 

его —опасность

 

отъ

 

лжеучителей

 

и

 

желаніе

 

пре-

дотвратить

 

уклоненіе

 

въ

 

слѣдъ

 

ихъ- -надо

 

полагать,

 

что

(въ

 

выраженіи)

 

да,

 

стоите

 

главный

 

предмстъ

 

молитвы.

 

Епа-

фрасъ,

 

говорить,

 

указавшій

 

мнѣ

 

опасность,

 

въ

 

коей

 

на-

ходитесь,

 

и

 

побудившій

 

меня

 

въ

 

отвращеніе

 

ея

 

написать

вамъ

 

посланіе,

 

подвизается

 

теперь

 

въ

 

молитвахъ

 

о

 

томъ,

чтобы

 

вы

 

стояли —пребыли

 

твердыми

 

въ

 

принятомъ

 

уче-

ши

 

и

 

въ

 

усвоенныхъ

 

правилахъ

 

жизни,

 

не

 

поддаваясь

 

вну-

шеніямъ

 

лжеучителей.

 

Да

 

стоите — тоже

 

есть,

 

что

 

въ

 

дру-

гихъ

 

мѣстахъ:

 

бодрствуйте,

 

стойте

 

въ

 

вѣрѣ,

 

мужайтеся,

утверждайтеся

 

(і

 

Кор.

 

іб,

 

13);

 

стойте

 

и

 

держите

 

преданія

(і

 

Солун.

 

2,

 

15);

 

тверди

 

бывайте,

 

неиоступпи

 

(і

 

Кор.

 

15.

58);

 

не

 

бывайте

 

младенцы,

 

влающесл

 

и

 

скитиющесл

 

всякимъ

вѣтромъ

 

ученія

 

во

 

лжи

 

человѣчестѣй,

 

въ

 

коварствѣ

 

козней

лыценія

 

(Ефес.

 

4>

 

Щ)-

 

Слова:

 

совершены

 

и

 

исполнены

 

во

 

вся-

кой

 

воли

 

Божіей

 

(Колос.

 

^,

 

12)

 

показываютъ

 

способъ,

 

какъ

устоять,

 

не

 

колеблясь.

 

Какъ

 

же?

 

Пребывая

 

совершенными,

исполненными

 

во

 

всякой

 

волѣ

 

Божій.

 

Да

 

дастъ

 

вамъ

 

Богъ
хранить

 

полное

 

убѣжденіе

 

въ

 

истпнѣ

 

всякой

 

открытой

вамъ

 

воли

 

Божіей,

 

и

 

неопустительно

 

исполнять

 

ее,

 

или

жить

 

по

 

ней,

 

по

 

ней

 

настроивая

 

свои

 

мысли,

 

желанія

 

и

чувства.

 

Слово:

 

совершени

 

указываетъ

 

на

 

дЬятельное

 

хож-

деніе

 

въ

 

волѣ

 

Божіей,

 

а

 

исполнены

 

1.) —па

 

убѣжденіе,

 

что

принятое

 

учсніе

 

несомыѣнно

 

есть

 

истинное

 

выраженіе

 

во-

ли

 

Божіей.
Къ

 

привѣтствію

 

Епафраса

 

и

 

указанію

 

предмета

 

его

 

мо-

литвы

 

о

 

Колоссянахъ

 

ап.

 

Павелъ

 

прилагаетъ

 

собственное

удостовѣреніе

 

о

 

немлэ.

 

Свидѣтельствую

 

бо

 

о

 

немъ,

 

яко

 

имать

ревность

 

многу

 

и

 

болѣзнь

   

о

   

васъ»

 

(ст.

  

13).

   

Свидѣтель

 

до-

г )

 

Нынѣ

 

иные

 

стали

 

читать

 

вмѣсто

 

7teTtX7jpfl)|lSV6i—исполнени,

 

?;s-/.7jpo-

'•fupfiifjc'

 

ѵоі—вполпѣ

 

убѣждены.

 

Св.

 

Златоустъ

 

въ

 

семъ

 

словѣ

 

совмѣщаетъ—

то

 

и

 

другое—исполиеніѳ

  

и

 

убѣждѳніе.
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стоинъ

 

всякой

 

вѣры,

 

говорить

 

св.

 

Златоустъ,

 

а

 

затѣмъ

продолжаетъ:

 

для

 

чего

 

(зачѣмъ)

 

прибавлено

 

такое

 

удосто-

вѣреніе?

 

Затѣмъ,

 

что

 

прописанныя

 

предъ

 

симъ

 

предосте-

реженія

 

отъ

 

лжеучителей,

 

объ

 

опасности

 

отъ

 

которыхъ

апостолу

 

не

 

отъ

 

кого

 

было

 

узнать,

 

кромѣ

 

Епафраса,

 

мог-

ли

 

породить

 

между

 

имъ

 

и

 

его

 

паствою

 

раздѣленіе,

 

по

 

пред-

положение,

 

что

 

онъ

 

представилъ

 

ее

 

такою

 

немощною

 

и

столь

 

имѣющею

 

нужду

 

въ

 

предостережен! яхъ,

 

по

 

охлаж-

дению

 

или

 

по

 

нерасположенно

 

къ

 

ней.

 

Апостолъ

 

предот-

вращаем

 

это

 

нредположеніе,

 

увѣряя,

 

что

 

Епафрасъ

 

разъ-

яснилъ

 

апостолу

 

положеніе

 

дѣлъ

 

вл>

 

Колоесахъ

 

и

 

сосѣд-

нихъ

 

городахъ

 

(Лаодикіи

 

и

 

Іераполи),

 

но

 

сдѣлалъ

 

это

 

по

ревности

 

объ

 

ихъ

 

благѣ

 

духовномъ,

 

чтобы

 

они

 

пребывали

неуклонно

 

въ

 

однажды

 

принятыхъ

 

догматахъ

 

и

 

цравилахъ

жизни, —въ

 

чемл^

 

и

 

спасеніе.

 

Онъ

 

дѣйствуетъ

 

все

 

въ

томл,

 

же

 

духѣ,

 

въ

 

какомъ

 

трудился

 

надъ

 

обращеніемъ

васъ

 

ісъ

 

Господу

 

Спасителю.

 

Имать

 

ревность

 

многу

 

и

 

бо-
лѣзнь.

 

Слово

 

болѣзиь

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

греческихъ

 

спискахъ

не

 

читается.

 

Оно

 

прибавлено

 

славянскими

 

переводчиками,

чтобы

 

точнѣе

 

выразить,

 

что

 

разумѣлъ

 

an.

 

Павелъ,

 

когда

говорил!^ — имать

 

ревность

 

(CrjAov), —именно,

 

что

 

онъ

 

имѣ-

етъ,

 

ревность

 

глубокосердечную

 

(влэ

 

русскомі>

 

же

 

переводѣ

вмѣсто

 

слова

 

ревность

 

поставлено

 

заботу.

 

«Свидетельствую
о

 

немъ,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ

 

великую

 

ревность

 

и

 

заботу

 

о

васъ»)

 

').

 

Такова

 

любовь

 

всюду.

   

Ее

 

указываетъ

  

въ

 

Еиа-

')

 

Возможно,

 

пишетъ

 

г.

 

М.

 

Мухинъ.

 

и

 

другое

 

объясііеніе

 

упомянутыкъ

особенностей

 

славянскаго

 

и

 

русскаго

 

текстокъ.

 

Въ

 

кодексѣ,

 

извѣстномъ

 

подъ

литерами

 

D

 

Г

 

(і

 

вмѣсто

 

Zf[koz

 

(ревность)

 

стоить

 

y.oito?

 

(изпуреніе,

 

ослабле-

ніе.

 

болѣзнь,

 

см.

 

у

 

Мейера,

 

Krit.

 

Exeg-etisch.

 

Komentav.

 

338

 

si)

 

а

 

въ

 

пзда-

ніяхъ

 

Грисбаха.

 

Лахмана

 

и

 

Тишендорфа

 

слово

 

ЩЩ

 

замѣнено

 

существп-

тельньшъ

 

лэѵо;

 

(тр}гдъ,

 

забота,

 

бѳзпокойство).

 

Можетъ

 

быть,

 

подобные

 

этпмъ

варіапты

 

были

 

внесены

 

славянскими

 

и

 

русскими

 

переводчиками

 

въ

 

текстъ,

паряду

 

со

 

словомъ

 

wfp.oc;.

 

и

 

такимъ

 

образвмъ

 

получились

 

указанный

 

прибав-

лепія

 

въ

 

славяпскомъ

 

н

 

русскомъ

 

переводахъ.

 

Но

 

нужно

 

признать,

 

что

 

сло-

во

 

^гр.ог.

 

какъ

 

типпческій

 

термпнъ

 

для

 

обозначения;

 

любви,

 

болѣе

 

соотвѣт-

ствуѳтъ

 

теченію

 

рѣчи

 

апостола,

 

чѣмъ

 

вытѣснившее

 

его

 

въ

 

позднѣйигахъ

издг.ніяхъ

  

(Грисбаха

 

и

 

др.)

 

существительное

 

т:іѵо;

 

(267— 268

  

стр.).
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фрасѣ

 

апостолъ

 

спмъ

 

слокомъ.

 

Онъ

 

какъ

 

бі>!

 

такъ

 

гово-

рить:

 

Епафрасъ

 

васъ

 

пламенно

 

любить,

 

пмѣетъ

 

къ

 

вамъ

сильную

 

привязанность.

 

Имать,

 

говорить,

 

ревность

 

да

 

еще

многу;

 

туть

 

каждое

 

слово

 

имѣетъ

 

вѣсъ.

 

Такъ

 

и

 

о

 

ссбѣ

 

въ

посланіи

 

онъ

 

говорить:

 

«ревную

 

по

 

васъ

 

Божіею

 

ревностію

(2

 

Кор.

 

іі,

 

2;

 

св.

 

Златоустъ).

 

«Не

 

довольно,

 

говорить,

 

апо-

столъ,

 

творить

 

волю Божію просто,

 

какую-нибудь,

 

или

 

только

нѣкую.

 

Исполненный

 

волею

 

Божіею

 

не

 

допускаетъ,

 

чтобы

въ

 

немъ

 

была

 

какая-либо

 

другая

 

воля,

 

кромѣ

 

сей;

 

иначе

он7з

 

обличил

 

ь

 

бы

 

себя,

 

что

 

не

 

убѣжденъ

 

въ

 

истипѣ

 

ея».

(Епнск.

 

Ѳеофанъ,

 

243

 

стр.).

 

Можно

 

и

 

другое

 

къ

 

такому

свидѣтельству

 

допустить

 

побужденіе,

 

именно — желаніе

 

сдѣ-

лать

 

нмѣющихь

 

читать

 

это

 

посланіе

 

бо.тѣе

 

ревностными

 

о

своемъ

 

спасеніи:

 

ибо

 

если

 

другіе

 

такую

 

о

 

нихъ

 

лмѣютъ

заботу,

 

то

 

имъ

 

самимъ

 

пребывать

 

въ

 

безпечности

 

уже

крайне

 

непростительно

 

(Еписк.Ѳеофанъ,

 

244

 

стр.).

 

Такъ

 

гово-

рить

 

Амвросіастъ

 

(неизвѣстный

 

писатель,

 

котораго

 

сочп-

неніе

 

считается

 

за

 

твореніе

 

св.

 

Амвросія

 

Медіоланскаго):
•<чтобъ

 

сдѣлать

 

ихъ

 

болѣе

 

заботливыми

 

о

 

своемъ

 

спасс-

ніи,

 

апостолъ

 

показываетъ,

 

сколь

 

велика

 

забота

 

о

 

нихъ

другихъ.

 

Ибо

 

заботливымъ

 

о

 

себѣ

 

дѣластся

 

всякій

 

огь

стыда,

 

когда

 

видптъ,

 

что

 

другой

 

болѣе

 

заботится

 

о

 

немъ,

чѣмъ

 

онъ

 

самъ»

 

(у

 

еписк.

 

Ѳеосрана,

 

245

 

стр.).

 

Св.

 

Іоапнъ
Златоустъ,

 

объясняя

 

12 — 14

 

стихи

 

посланія

 

къ

 

Колосся-
намъ,

 

пишетъ:

 

«и

 

въ

 

началѣ

 

послакія

 

(і

 

гл.

 

j,

 

8

 

ст.)

 

апо-

столъ

 

рекомендуеть

 

Епафраса

 

(якоже

 

ы

 

увѣдѣсте

 

отъ

 

Бпа-
фраса,

 

возлюбленнаго

 

соработныка

 

нашего,

 

иже

 

есть

 

вѣренъ

 

о

васъ

 

служитель

 

Христовъ)

 

со

 

стороны

 

любви;

 

а

 

о

 

любви

свидѣтельствуетъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

похвалу

 

ему

 

сказалъ

 

он

 

ь

сначала:

 

иже

 

и

 

яви,

 

говорить,

 

намъ

 

вашу

 

любовь

 

въ

 

Дусіь
(Кол.

 

2,

 

8).

 

О

 

любви

 

также

 

свидѣтельствуегь

 

и

 

любовь

къ

 

нему

 

возбуждаеть

 

и

 

то

 

еще,

 

что

 

онъ

 

молится

 

за

 

нихъ...

А

 

большая

 

похвала,-это

 

даже

 

больше

 

всякой

 

другой

 

похвалы,

что

 

онъ

 

объ

 

Епафрасѣ

 

выражается

 

такъ:

 

иже

 

отъ

 

васъ

 

рабъ
А

 

Христа,

 

Онъ

 

называс тъ

 

его

 

еще

 

служителемъ,

 

который

 

слу-
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жить

 

для

 

ппхъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

самого

 

себя

 

называем.

ел

 

ужптслсмъ

 

Церкви,

 

когда

 

говорить:

 

ей

 

же

 

быхъ

 

аз;ъ

 

служитель

( і

 

гл.

 

2)

 

ст.).

 

До

 

этого

 

достоинства

 

онъ

 

возвышаетъ

 

и

 

этого

чсловѣка(Епафраеа):

 

выше

 

онл.

 

назвалъ

 

его

 

соработинкомъ,

зл/Ьсь

 

-рабомъ.

 

Иже

 

отъ

 

васъ,

 

говорить.

 

Какъ

 

будто

 

онъ

 

бесі-

дуетъ

 

съ

 

матерію

 

и

 

говорить

 

ей:

 

что

 

вѣдь

 

произошло

 

отъ

твоей-то

 

утробы!

 

Но

 

эта

 

похвала

 

могла

 

бы

 

породить

 

за-

висть.

 

Поэтому-то

 

онъ

 

рекомендуетъ

 

не

 

съ

 

этой

 

только

стороны,

 

а

 

п

 

со

 

стороны

 

того,

 

что

 

относилось

 

уже

 

соб-

ственно

 

къ

 

нпмъ.

 

И

 

тамъ

 

оігь

 

устраняетъ

 

зависть

 

и

 

здѣсь.

Всегда,

 

говорить,

 

подвнзаяйся

 

о

 

васъ, — не

 

теперь

 

только

лишь

 

у

 

насъ — чтобы

 

показать

 

себя, — и

 

не

 

у

 

ваеіэ

 

только —

напоказь

 

вамъ;

 

сказавъ:

 

подвизаяйся,

 

онъ

 

выразилъ

 

этимъ

особенное

 

усердіе

 

(со

 

стороны

 

Епафраса).

 

Затѣ.мъ,

 

чтобы

непоказалось

 

кому,

 

будто

 

онъ

 

имл.

 

льстить, —онъ

 

присо-

вокупилъ,

 

яко

 

имать

 

ревность

 

многу

 

о

 

васъ

 

и

 

о

 

сугцпхъ

 

въ

.Іаодикіы

 

и

 

во

 

Іераполы.

 

(Св.

 

Златоустъ,

 

Толк.

 

Колос,

 

із

бесѣд.

 

189—193)-

 

Свыдѣтельствую

 

о

 

немъ

 

(Епафрасѣ),

 

яко

ымать

 

ревность

 

мио>у

 

о

 

васъ

 

и

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

Лаодикіи

 

и

 

во

Іераполы

 

(ст.

 

13).

 

Для

 

Епафраса

 

г.

 

г.

 

Лаѳдикія,

 

Іераполь

 

съ

Колоссами — была

   

одна

    

паства.

   

Онъ

  

основалъ

  

во

 

всѣхъ

этихл:,

 

городахъ

 

церкви

   

и

   

епископствовалъ

 

надъ

 

ними

  

').
■

')

 

«ЗЕаодишя

 

п

 

Сераполь.

 

какъ

 

тЬрговтпе

 

и

 

ртвлипоУнвге

 

центры

 

(въ

 

пертохь

предъ

 

апостольским!.

 

bI'.komt.j.

 

расположенные

 

при

 

тозгь

 

въ

 

плодородной

 

и

 

живо-

писной'

 

мѣстиосліі.

 

украшенные,

 

богатыми

 

coopj женіями,

 

покровительствуемые

 

нра-

вите.лыѵпюмъ

 

п

 

богатыми

 

гражданами. — заслонили

 

собою

 

Колоссы.

 

Колоссы

 

не

 

sior.m

выдерживать

 

соперничества

 

съ

 

такими

 

цвѣтущими

 

(и

 

въ

 

блпзкомъ

 

отъ

 

нихъ

 

раз-

стояпіп

 

находящимися)

 

городами,

 

постепенно

 

приходили

 

въ

 

упадокъ.

 

Чѣмь

 

бо.ті.е

.Іаодикі»

 

и

 

Іераполі.

 

нріобріітали

 

знпченіе

 

и

 

пзвт.стность.

 

тѣмъ

 

бо.гве

 

падали

 

Ко-
лоссы.

 

Поэтому

 

еще

 

( 'трабоиъ

 

называл.

 

Колоссы — іч>родко:иъ--таАіЗ|іЯ

 

(I

 

cW'lpCL'J/'.VSJ.-

lib.

 

XII,

 

cap.

 

ѴП),

 

a

 

землетрясеніе

 

довершило

 

иадеиіе

 

сего

 

города,

 

и

 

Колоссы

 

Ев

могли

 

уже

 

возстать

 

изъ

 

своихъ

 

развалинъ.

 

:-)тоть-то

 

небольшой

 

городъ.

 

отошедннп

уже

 

въ

 

область

 

псторіп.

 

сішскалъ

 

еебѣ

 

благоволеніе

 

въ

 

очахъ

 

Ііожінхъ:

 

еѵо

 

ожи-

вн.гь

 

лучъ

 

Божественной

 

благодати,

 

и

 

на

 

развалпнахъ

 

его

 

проіплаго

 

возникла

 

но-

вая

 

христианская

 

обшшіа.

 

оградившая

 

навсегда

 

имя

 

этого

 

города

 

отъ

 

грозивши' о

ему

 

забвенія.

 

Колоссь

 

уже

 

давно

 

нЬтъ.

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

имя

 

этого

 

города

 

вТ.чио

 

зу-

деть

 

жпть

 

въ

 

міиліонахъ

 

сердец*,

 

пока

  

будуть

 

послѣдователп

   

«тайны

 

сокровенном



-

 

9У

   

-

Послапіс

 

къ

 

Колоссянамъ

 

an.

 

Павдомъ

 

отправлено

 

было

къ

 

нимъ

 

чрез'ь

 

Тихпка,

 

а

 

Нпафрасъ

 

остался

 

въ

 

Римѣ

 

при

апостолѣ,

 

можстъ

 

быть,

 

потому,

 

что

 

въ

 

немъ

 

пмѣлась

 

для

св.

 

Павла

 

нужда,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

какъ

 

прсдполагаетъ

 

блаж.

Ѳсодоритъ,

 

его

 

послала

 

Колосская

 

церковь

 

для

 

служенія

апостолу,

 

находившемуся

 

во

 

узахъ.

 

Или,

 

можетъ

 

быть,

Ппафрасъ

 

хотѣлъ

 

дождаться,

 

что

 

узпастъ

 

Тихнкъ

 

о

 

хол/Ь

дѣлъ

 

въ

 

церквахъ

 

Колоссъ,

 

Лаодикіи

 

и

 

Іераиоля;

 

не

 

ока-

жется

 

ли

 

нужньшъ

 

вслѣдствіе

 

того

 

получить

 

отъ

 

св.

 

Пав-

ла

 

еще

 

какія-либо

 

наставленія

 

и

 

распоряженія>->.

 

(Пписк.

Ѳеофанъ,

 

Толкованіе

 

на

 

поел,

 

къ

 

Колос.

 

245)-

 

Посланіс
къ

 

Колоссянамъ

 

заканчивается

 

слѣдующимъ

 

порученіемъ

an.

 

Павла:

 

и

 

егда

 

прочтется

 

посланіе

 

сіе

 

у

 

васъ,

 

сотворите,

да

 

и

 

въ

 

Лаодикінстѣй

 

церкви

 

прочтено

 

будешь,

 

и

 

писанное

отъ

 

Лаоджіи

 

да

 

и

 

вы

 

прочтете

 

(гл.

 

^,

 

ст.

 

іб).

 

На

 

основа-

ванін

 

словъ

 

апостола:

 

и

 

писанное

 

отъ

 

Лаодиніи

 

да

 

и

 

ей

 

про-

чтете,

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

ученыхъ

 

изслѣдователей

 

и

 

толкова-

телей

 

посланія

 

къ

 

Колоссянамъ

 

усматриваюсь,

 

что

 

было

ап.

 

посланіе

 

отъ

 

Лаодикіи

 

(і~ю~ощ

 

Ѵ/.

 

Хоюоіуяіощ),

 

и

 

одни

и:гь

 

нихъ

 

составленіе

 

его

 

приписываютъ

 

или

 

апостолу

 

Пав-
лу

 

(каковое,

 

впрочемъ,

 

не

 

подлинное,

 

сохранилось

 

доны-

нѣ;

 

о

 

немъ

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

св.

 

Нимфанѣ),

 

а

другіе — сотрудникамъ

 

его,

 

Епафрасу

 

или

 

ев.

 

.

 

Іукѣ.

 

(По-
дробн'ве

 

о

 

семъ

 

см.

 

у

 

М.

 

Мухина,

 

Посланіе

 

къ

 

Колосся-

намъ,

 

Кісвъ,

 

і897>

 

83 — 9 2 )-

 

Ц

 

преосвященнаго

 

Ѳсофапа

при

 

изъясненіи

 

словъ:

 

написанное

 

отъ

 

Лаодикіи

 

да

 

и

 

вы

прочтете

 

сказано:

 

«Не

 

насилуя

 

текста,

 

нельзя

 

полагать,

что

 

здѣсь

 

разумѣется

 

посланіе

 

св.

 

Павла

 

къ

 

Лаодикійцамъ;

отъ

 

вѣка

 

и

 

отъ

 

родовъ,—

 

тайны

 

Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

Христа

 

(Колос.

 

1,

 

26:

 

2.

 

2"),

 

ВѣрОго

пь

 

которую

 

заявили

 

себя

 

Ко.іоссяне.

 

Отъ

 

Колоссъ

 

остались

 

незначительный

 

разва-

лины, —

 

безмолвные

 

свидѣтели

 

ихъ

 

игторпчоскаго

 

прошлаго.

 

Но

 

надъ

 

этими

 

ньмымн

развалинами

 

вѣчно

 

будеть

 

сіять

 

свѣтъ

 

вьры,

 

надежды

 

п

 

любви

 

(Кол.

 

1.4 — 5)

 

тѣхъ.

которые

 

погребены

 

подъ

 

этими

 

развалинами.

 

Въ

 

этомъ — слава

 

Колоссъ.

 

Она

 

будеть

переходить

 

пзъ

 

устъ

 

въ

 

уста

 

и

 

вьчно

 

будеть

 

жить

 

въ

 

сознаніп

 

тѣхъ.

 

кто

 

будеть

ішпмать

 

словамъ

 

апостола

 

языковъ,

 

сказаішымъ

 

имъ

 

въ

 

послапін

 

къ

 

Колоссянамъ

(I

 

гл.

 

3—5).

 

М.

 

Мухинъ.

 

Носланіе

 

къ

  

Колоссянамъ,

 

Шевъ,

 

1897,

 

20—21).
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по

 

пли

 

посланіе

 

,'Таодикійцевъ

 

къ

 

св.

 

Павлу,

 

или

 

послапіе
ев!

 

Павла

 

изъ

 

Лаодикіи,

 

писанное

 

гі$ъ'

 

къ

 

кому-либо,

 

пли

куда-либо,

 

какъ

 

предполагаетъ

 

Ѳеофилактъ,

 

думая,

 

что

здъеь

 

имеется

 

въ

 

виду

 

первое

 

послапіс

 

къ1

 

Тимооею.

 

Пер-
в'аго

 

мнѣнія

 

держатся

 

всѣ

 

паши

 

толкователи.

 

Св.

 

Злато-
ѵстъ

 

говоритъ:

 

'<нѣкоторые

 

справедливо

 

утверждаютъ,

 

что

здѣсь

 

разумѣется

 

не

 

посланіе

 

Пав.па

 

къ

 

Лаодикійпамъ,

 

а

ихъ

 

посланіе

 

къ

 

Павлу;

 

ибо

 

не

 

сказать

 

онъ:

 

написанное

къ

 

Лаодикійпамъ,

 

а

 

говоритъ:

 

написанное

 

отъ

 

Лаодитн< .

Вь

 

томъ

 

же

 

смыслѣ

 

пиіиетъ

 

и

 

осаженный

 

Ѳеодорптъ:

•Иные

 

предполагали,

 

что

 

Павель

 

писал

 

ъ

 

и

 

къ

 

Лаодикій-
па.мъ,

 

посему

 

и

 

иредставляють

 

подложное

 

посланіе.

 

Но
Божественный

 

апостолъ

 

сказалъ:

 

написанное

 

не

 

въ

 

Лао-

дикію,

 

а

 

отъ

 

Лаоднкіи.

 

Ибо

 

Лаодпкіане

 

писали

 

къ

 

апосто-

лу

 

о

 

чемъ-то,

 

ьѣроятно

 

же,

 

пли

 

обвиняли

 

Колоссянъ

 

за

то,

 

что

 

произошло

 

у

 

нпхч.,

 

или

 

страдали

 

одною

 

съ

 

ними

болѣзнію.

 

Потому

 

н

 

ве.тЬлъ

 

апостолъ

 

прочитать

 

посланіе
и

 

имъ» 1.

 

Такл>

 

(думают'ь)

 

Амвросіастъ,

 

Экуменій

 

и

 

Фотій
у

 

Экуменія.

 

Апостолъ

 

неопределенно

 

пишетъ:

 

nrjv'sx

 

Ш-
fflw&tkk\ — а

 

то

 

посланіе,

 

что

 

изл:.

 

Лаодикіи,

 

прочтете

 

и

 

вы.

Говоря

 

о

 

прочтеніп

 

своего

 

посланія

 

въ

 

церкви

 

Лаодикій-

ской,

 

онъ

 

выразился:

 

Щ

 

ттг)

 

AaoSiys'tov,

 

т.

 

е.

 

церкви,

 

имѣя

вь

 

мысли

 

«вѣруюіци.ѵь»;

 

а

 

здѣсь

 

говоритъ

 

только:

 

Т7]Ѵ

 

гѵ.

Aaoor/.S'.'ac. — что

 

dt'4j

 

Лаодикіи,

 

не

 

указывая

 

опредѣленно

лпцъ

 

или

 

липа.

 

Можно 'думать,

 

что

 

кто-либо

 

изъ

 

Лаодп-

кіп

 

безыменно

 

ппсалъ

 

ап.

 

Павлу,

 

изображая

 

бѣду,

 

угро-

жавшую

 

церкви

 

Лаодпкійской

 

и

 

Колосской

 

бѴъ

 

лжеучи-

телей.

 

Епафраелэ.

 

посланный

 

тамошними

 

церквами

 

на

 

по-

мощь

 

св.

 

Павлу,

 

подтвердилъ

 

то:

 

апостолъ

 

и

 

пишетъ

 

пр-

сланіе,

 

направляя

 

его

 

къ

 

Колоссянамъ,

 

но

 

имѣя

 

въ

 

виду

и

 

Лаодикійцевъ.

 

Письмо,

 

писанное

 

св.

 

Павлу

 

изъ

 

Лаоди-

кіи,

 

было

 

вручено

 

имъ

 

Тихику,

 

чтобы

 

онъ

 

далъ

 

его

 

про-

честь

 

Колоссянамъ,

 

для

 

поясненія

 

содержанія

 

своего

 

по-

сланія,

 

почему

 

онъ

 

того

 

и

 

другого

 

предмета

 

касался»

 

(Мо-
сква,

  

і88о,

 

стр.

 

246 — 249)'
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Въроятно,

 

по

 

освобождении

 

ап.

 

Павла

 

изъ

 

римскихъ

(первыхъ)

 

узъ,

 

Епас{зрасъ

 

(62 — 63)

 

возвратился

 

въ

 

Колос-

сы,

 

гдѣ

 

и

 

управдялъ,

 

какъ

 

епископъ,

 

христианскою

 

тамош-

нею

 

церковік.

 

Неизвѣстно,

 

когда

 

и

 

какою

 

смертію

 

скон-

чался

 

св.

 

Епафрасъ.

 

По

 

древнимъ

 

мартирологам ъ,

 

св.

 

Епа-

фрасъ

 

скончался

 

мученическою

 

смертію.

 

Въ

 

Четьи-Минеѣ

 

св.

Димитрія

 

(4

 

янв.)

 

преемнпкомд,

 

его

 

считается

 

св.

 

Архиппъ,

но

 

едва

 

ли

 

это

 

справедливо.

 

Архиппъ

 

временно

 

управлялъ

Колосскою

 

церковію,

 

за

 

отсутствіемъ

 

Епафраса

 

изл>

 

Ко-
лоссъ

 

въ

 

Римъ,

 

къ

 

ап.

 

Пав

 

ну

 

(о

 

чемъ

 

было

 

сказано

 

преж-

де).

 

Другіе

 

предполагаюсь

 

преемпикомъ

 

Епафраса

 

Фили-
мона

 

(см.

 

у

 

Норова,

 

Путешествіе

 

по

 

Апокалипсическим ъ

церквамъ,

 

V.

 

5

 

5)= и

 

1, Р И

 

пемъ

 

будто

 

бы

 

совершилось

 

чудо

Архистратига

 

Михаила

 

вл>

 

Хрнѣхъ

 

(6

 

септ.);

 

но

 

это

 

чудес-

ное

 

спасеніе

 

Архиппа

 

ученые

 

относятъ

 

къ

 

у

 

вѣку,

 

когда,

можетъ

 

быть,

 

и

 

был

 

ь

 

епископомъ

 

Хонъ

 

(Колоссъ)

 

Филп-

монъ.

 

У

 

А.

 

С.

 

Норова

 

(V,

 

55)

 

сообщаются

 

такія

 

свИдЬ-
нія

 

о

 

св.

 

Епафрасѣ:

 

« Первымл.

 

епискбпомъ

 

въ

 

Колоссахъ

считаютъ

 

сподвижника

 

ап,

 

Павла

 

Епафраса,

 

который

 

по-

священъ

 

былъ

 

самнлгь

 

Цавлрмъ

 

и

 

пріялъ

 

мучёническій

 

вѣ-

нсдъ

 

въ

 

Колоссахъ.

 

Его

 

мощи

 

теперь

 

пбчиваютъ

 

въ

 

Римѣ.

въ

 

соборной

 

церкви

 

св..

 

Маріп

 

Маджіоре

 

.

 

Артаболевскіп
і:ъ

 

своемъ

 

трудѣ

 

Первое

 

путешествие

 

an.

 

Павла

 

(1900

 

г.

Сергіевлз

 

посадъ)

 

«говорить

 

о

 

прсвященіи

 

Епафраса

 

на

 

о.

Кипрѣ

 

во

 

епископа

 

Пафа

 

(а

 

не

 

Колоссъ)

 

и

 

ссылается

 

на

Acta

 

sanctor.

 

17

 

Fcbr.

 

(См.

 

архпм.

 

Арсенія.

 

Лѣтопись

 

церк.

событій,

 

Спб.

 

i(S8o,

 

стр.

 

у-

 

Сраг.п.

 

также

 

Roman.

 

Martyrol.
19

 

Jul.

 

Le

 

Quien>

 

Oriens

 

chiistiamis,

 

Parisiis,

 

1740,

 

t.

 

IT,

 

p.

 

1059).

Цитата

 

у

 

I.

 

Wiltsch,

 

Hanlmdi

 

<1.

 

kirclil.

 

Geographic

 

iind

 

Stati-
stik,

 

Rd.

 

1,

 

s.

 

30,

 

Anmcrk

 

Berlin.

 

1846:

 

«Уходя

 

изъ

 

Пафа,

 

an.

Павелъ,

 

по

 

преданію,

 

поставилъ

 

первымъ

 

епископомъ

 

Па-
оосскимъ — Епафраса».

 

Но

 

едва

 

ли

 

этотъ

 

Епафрасъ

 

одно

и

 

то

 

же

 

лице

 

съ

 

Епафрасомъ,

 

еішскрпомъ

 

Колосскпмъ;

 

а

если

 

одно,

 

то,

 

вѣроятно,

 

онъ

 

впослѣдствіи

 

перешелъ

 

изъ

Кипра

 

въ

 

родной

 

свой

 

городъ

 

Колоссы,

   

гдѣ

  

также

   

счп-
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гается

 

первымъ

 

епископомъ

 

(см.

 

выше).

 

Скудны

 

свѣдѣнія

объ

 

ЕпафрасЛз,

 

сообщаемыя

 

нашими

 

писателями.

 

Такъ,

 

у

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

въ

 

Четьи-Мпнеѣ

 

(подъ

 

4

 

янв.)

сказано:

 

«Епафрасъ

 

святый,

 

его

 

же

 

Павелъ

 

святый

 

въ

 

по-

сланіи

 

къ

 

Филимону

 

воспоминаетъ,

 

глаголя:

 

Цѣлуетъ

 

Тя

Епас|зрасъ,

 

сплѣнникъ

 

мой,

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

бысть

 

епп-

скопъ

 

Колоссаевъ,

 

вкупѣ

 

же

 

и

 

Лаодикійстѣй

 

церкви

 

и

Іерапольстѣй:

 

съ

 

Павломъ

 

же

 

святымъ

 

бѣ

 

вл>

 

Римѣ

 

во

узахъ;

 

отнюду

 

же

 

Павелд>

 

пиша

 

къ

 

Колоссамъ,

 

глаго-

лете:

 

Цѣлуетъ

 

вы

 

Епафрасъ,

 

иже

 

отъ

 

васъ,

 

рабъ

 

Іисусз
Христа,

 

всегда

 

подвизаяйся

 

о

 

васъ

 

въ

 

молитвахъ,

 

да

 

бу-

дете

 

совсршени

 

и

 

исполнени

 

во

 

всякой

 

воли

 

Божіей:

 

сви-

дѣтельствую

 

бо

 

о

 

немъ,

 

яко

 

пмать

 

ревность

 

многу,

 

и

 

бо-

лѣзнь

 

о

 

васъ

 

и

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

Лаодикіи

 

и

 

Іераполи

 

(Кол.
гл.

 

4э

 

І2 — І з)-

 

Въ

 

Бпблейскомъ

 

Словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Ѳ.

Солярскаго:

 

«Епафрасъ

 

('Етоэсіррае,

 

-пріятный,

 

Epaphras,

 

Епа-

фрасъ);

 

Колос,

 

і,

 

7;

 

4>

 

І2 ;

 

Филим.

 

і,

 

23.

 

Изъ

 

jo

 

апосто-

ловъ,

 

родомъ

 

изъ

 

Колоссъ

 

(4

 

гл.

 

12),

 

сотрудникъиспут-

никъ

 

ап.

 

Павла,

 

ігроповѣдывалъ

 

евангеліе

 

въ

 

Колоссахъ

 

и

другихъ

 

мѣстахъ,

 

былъ

 

первымъ

 

въ

 

Колоссахъ

 

еписко-

помъ;

 

по

 

любви

 

клэ

 

апостолу

 

и

 

ревности

 

по

 

вѣрѣ

 

прибылъ

въ

 

Римъ

 

во

 

время

 

перваго

 

заключенія

 

здѣсь

 

апостола,

 

и

терпъмгь

 

здѣсь

 

узы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

(Филим.

 

23).

 

Апо-
столъ

 

писалъ

 

о

 

немъ

 

изъ

 

Рима

 

Колоссянамъ,

 

что

 

онъ

пмѣетъ

 

великую

 

ревность

 

п

 

заботу

 

о

 

нихъ

 

въ

 

молитвахъ

свопхъ,

 

чтобы

 

они

 

пребыли

 

совершенны

 

и

 

исполнены

всѣмъ,

 

что

 

угодно

 

Богу

 

(Колос.

 

4>

 

І2 — 15)-

 

Послѣ,

 

веро-
ятно,

 

бнъ

 

былъ

 

освобожден^..,

 

возвратился

 

въ

 

Колоссы,

 

и

здѣсь,

 

по

 

древнимъ

 

мартирологамъ,

 

скончался

 

мученически

(Чстьи-Минеи

 

4

 

янв - — «дъ,

 

кстати

 

замѣтить,

 

ничего

 

не

 

ска-

зано

 

о

 

мученической

 

кончинѣ

 

св.

 

Епафраса.

 

Herzog.

 

IV,

 

р-

79

 

(т.

 

і,

 

6о9

 

стр.).

 

Вь

 

Библейской

 

Энциклопедіи

 

архим.

НикисВбра

 

объ

 

Епафрасѣ

 

сказано

 

еще

 

менѣе.

 

«Епафрасъ

(ел

 

греческаго —можетъ

 

быть,

 

покрытый

 

пѣною,

 

Колос,

 

і,

7;

 

4»

  

І2:

 

Фил

 

им

 

онъ

 

23)

 

апостолъ

 

изъ

 

jo,

 

родомл^

 

излЛло-
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лоссъ.

 

An.

 

Павелъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіп

 

къ

 

Колоссянамъ

(і,

 

7)

 

отзывается

 

объ

 

Еиафрасг.,

 

какъ

 

возлюбленномъ

 

со-

труднике

 

и

 

вѣрномъ

 

служителѣ

 

Христовом!..

 

Преданіс

 

го-

воритъ,

 

что

 

онъ

 

быль

 

первымъ

 

епископомъ

 

вь

 

Колоссахъ;
по

 

древнимъ

 

мартирологам

 

л^,

 

скончался

 

мученически.

 

Па-

мять

 

его

 

4

 

январям

 

(т.

 

і,.

 

стр.

 

236).

 

У

 

иреосвящ.

 

Михаила

(Введеніе

 

въ

 

Новозавѣтныя

 

книги

 

Свящ.

 

Ппсанія,

 

Москва,
1869

 

г.)

 

объ

 

Епафрасѣ

 

сказано:

 

£

 

Церковь

 

въ

 

Колоссахъ...
основана

 

однимъ

 

-изъ

 

учениковл.

 

Павла

 

въ

 

Колоссах ъ

 

Л

 

in

 

а-

фрасомь

 

(Кол.

 

і,

 

7!

 

4>

 

І2 >

 

т 3)'

 

который

 

потом ь

 

послѣ

пришел'ь

 

влэ

 

Римл>

 

к'ь

 

Павлу

 

и

 

принесь

 

ему

 

кзвѣстіе

 

о

церкви

 

(частію

 

радостное- -объ

 

успѣхѣ

 

Евапгслія,

 

частію

 

пе-

чальное—о

 

распространеніп

 

тамъ

 

лжеучснія);

 

но

 

здѣсь,

 

вѣ-

роятно,

 

за

 

свою

 

ревность

 

къ

 

Епангслію,

 

самъ

 

заключенъ

былъ

 

въ

 

узы

 

(Филим.

 

23 )•

 

На

 

этомъ

 

оспованіп

 

Павел

 

ь

называетъ

 

его

 

здѣсь

 

своимъ

 

угту\ха.'шх04.

 

отдѣляя

 

его

этимъ

 

названіемъ

 

отъ

 

других'ь

 

своихъ

 

сотрудпиковъ.

 

Ко-
нечно,

 

могло

 

быть

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

названіи

 

выражалось

не

 

столько

 

насильственное,

 

сколько

 

добровольное

 

узниче-

ство

 

Епафраса,

 

такъ

 

какъ

 

спутники

 

Павла

 

по

 

любви

 

къ

нему

 

поперемѣпно

 

старались

 

раздѣлять

 

съ

 

нимъ

 

участь

его,

 

каклі

 

узника

 

(ч.

 

2,

 

стр.

 

-^).

 

Память

 

св.

 

Епафраса

 

въ

православной

 

церкви— 4

 

января,

 

а

 

\

 

католиков ъ — 19

 

іюля.
Мощи

 

св.

 

ап.

 

Епасрраса

 

почиваютъ

 

въ

 

Римѣ

 

въ

 

церкви

 

св.

Маріп

 

Маджіоре

 

(великой),

 

по.іъ

 

главнымъ

 

престоломъ,

 

ко-

торый

 

ѵстроснъ

 

такъ:

 

четыре

 

бронзовые

 

вызолоченные

ангела

 

держатъ

 

па

 

своихъ

 

головахъ

 

бѣлую

 

мрамор-

ную

 

доску,

 

на

 

которой

 

и

 

совершается

 

Богослуженіе.

 

Подъ
>тою

 

доскою

 

видна

 

порфировая

 

рака,

 

вл.

 

коей

 

находятся

мощи

 

св.

 

ап.

 

Епафраса.

 

Честная

 

нога

 

его

 

покоится

 

въ

 

за-

городной

 

церкви

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

на

 

Остійской

 

дорогЬ

 

(Дух.
Бесѣда,

  

1874

 

г.,

 

.¥

  

13,

 

стр.

 

244.)-
Въ

 

одномъ

 

старинном'!.

 

Иконописномъ

 

Подлинник'!;

 

о

сві

 

Ёпафрасѣ

 

сказано:

 

«Епафрасъ,

 

епископъ

 

Колоссайскій,
Лаодикійекій

   

и

   

Іерапольскій,

   

соѵзнпкъ

   

въ

 

Римѣ

   

св.

 

an.
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Павлу,

 

фелонь

 

и

 

омофоръ

 

бѣлые,

 

въ

 

рукахъ

 

Евангеліо.
Цъ

 

Апостольской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

 

въ

Твери,

 

св.

 

Епафрасъ

 

изображенъ

 

вь

 

(фелони

 

и

 

омофорѣ:

борода

 

у

 

него

 

средняго

 

размера

 

ел.

 

просѣдыо;

 

нижняя

ол,ежда

 

бѣлая,

 

а

 

верхняя —зеленая,

 

въ

 

рукахъ —Евангеліе.
Вл.

 

Строганов.

 

Иконописи.

 

Подлинник!,

 

нѣтъ

 

изображенія

Епафраса.

ГЛко

 

керхоиндго

 

дпостолова

 

шва

 

оученйки

 

Плнла

 

м^дрл-
то

 

вллгогллголнвлго,

 

ел

 

тѣліа

 

радУешисл,

 

вѣчное

 

нлслѣдЪс-

in м

 

нлсллггідеиіе,

 

всевллжеине

 

ёилфрлсе,

 

Колосслевк

 

оудонрс-

иіс.

 

(з

 

пѣснь

 

канона

 

службы

 

св.

 

70

 

апостоловъ,

напечатанной

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

лавр,

 

типогра-

фіи,

   

1899

 

т.).



I

l>
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19.

Ж

 

И

 

Ж

 

Ф

 

Р

 

О

 

Д

 

И

 

Т

 

Ъ..

'Етсасрро^^0 ?

 

osctwv

 

"грушѵ

 

шХвй;,
'Ex

 

oe£iwv

 

as

 

x»

 

Патроц

 

BXe'ust,

 

Aoys.

Никодимъ

 

агіорить,

 

Синаксарь

 

8

 

дек.).

ІІОТрСВнѢе

  

КОЗЛЛнѢхй

 

бплфрОДЙтД

   

ВрДТД

   

И

   

СПОСПТ.ІІІНИКа

  

и

свойнника

 

')

 

л\осг6,

 

вашего

 

а'.с

 

посланника

 

и

 

сл&кйтелл

 

по-

тревѣ

 

л\6сй,

 

послдти

 

кт.

 

вдлѵл:

 

понеже

 

желаніоллк

 

жсллшс

 

ви-

діѵги

 

всіуу'7.

 

вдох,

 

й

 

Л'жаше,

 

?,анё

 

слышдсте,

 

гако

 

ізолК.

 

Ибо

вол'К

 

вліда

 

сллерти,

 

но

 

Боги

 

полійлова

 

его:

 

не

 

его

 

же

 

ток-

мо,

 

но

 

и

 

жне,

 

дд

 

не

 

скоМЬ

 

наскорін.

 

пріилій.

 

СкорТіеоуііо

послами

 

его,

 

дд

 

нйдвише

 

его

 

панн,

 

возрадуетесь,

 

и

 

а?,ъ

 

г.е?,-

нечалемя

 

преВйД».

 

ІІоіиллйте

 

оуво

 

его

 

6

 

Господѣ

 

со

 

всякою

радостію,

 

и

 

тдковьіл

 

честны

 

йлѵКйте:

 

?>анё

 

?,д

 

діио

 

Христо-

во

 

длже

 

до

 

слдерти

 

привлйжисл,

 

пон^дивк

 

сег.ё

 

всед^іпио,

 

да

испоЛнйта

 

ваше

 

лшнёніе

 

сл^жвы

 

гаже

 

но

 

лміѣ

 

(Филип.

  

2,

2 5>

 

3°)-
Прідхт.

 

же

   

вел,

   

и

   

нзвыточсств^ю:

 

йсполннхсл,

  

поіелм.

or/,

 

бпдфродйта

 

посланнал

 

or/,

 

пасл,

 

воіію

 

г.лаго^ханіл.

 

жёр-

tr^

 

п&іатнУ,

 

вллго^гбдн^

 

HorS7 .

 

(Филип.

 

4»

  

т 8).

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

 

толковапіи

 

своемъ

 

на

 

посла-

ще

 

къ

 

Филиппійцамъ

 

(Москва,

 

1857

 

г ->

 

С 'ГР-

 

І 7 І )

 

такъ

 

объ-

')

 

An.

 

Павелъ

 

навываетъ

 

Епафродита

 

своииъ

 

„своипникомъ,

 

соратникомъ

(ooaTpaTMDTYK)

 

потому,

 

что

 

въ

 

той

 

странѣ,

 

гдѣ

 

жилъ

 

Епафродитъ,

 

особенно

раввито

 

было

 

вербованіѳ

 

по

 

найму

 

въ

 

войска,

 

наемничество

 

(Курціусъ.

 

An.

Павѳлъ

 

въ

 

Аоинахъ,

 

Христ.

 

Чт.,

   

1894

 

г.,

 

іюль).



—

 

106

 

—

ясняетъ

 

вышеприведенные

 

отзывы

 

ап.

 

Павла

 

объ

 

Епафро-

дитѣ:

 

Потребнѣе

 

же

 

возмнѣхъ

 

(послать)

 

Епафродита,

 

брата
и

 

сиоспѣшника

 

и

 

свойнника

 

моего

 

(и

 

гл.

 

25

 

ст.).

 

Въ

 

Тимо-
оеѣ

 

an.

 

Павелъ

 

указываетъ

 

слѣдующія

 

два

 

качества,

 

что

онъ

 

любить

 

ихъ

 

(Филиппійцевъ),

 

сказавъ:

 

иже

 

приснѣе

 

о

васъ

 

попечется,

 

и

 

что

 

онъ

 

заслужилъ

 

похвалу

 

въ

 

благо-

вѣстіи.

 

И

 

Епафродита

 

похвалилъ

 

за

 

то

 

же

 

и

 

для

 

той

 

же

цѣли,

 

для

 

какой

 

и

 

Тимоося.

 

Какъ?

 

Ибо

 

сказать:

 

брата

 

н

споспѣшника,

 

и

 

не

 

остановиться

 

на

 

се'мъ,

 

но

 

прибавить

 

еще:

и

 

свойнника,

 

значитъ

 

показывать

 

его

 

великое

 

участіе

 

и

 

сви-

дѣтельствовать

 

о

 

немъ

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

о

 

ссбѣ

 

самомъ.

 

Сво-
йнника

 

же

 

больше

 

значитъ,

 

нежели

 

споспѣшника.

 

Ибо,

 

мо-

жет

 

ъ

 

быть,

 

кто-нибудь

 

въ

 

дѣлахъ

 

легкихъ

 

и

 

былъ

 

со-

трудникомъ,

 

но

 

въ

 

брани

 

и

 

бѣдахъ

 

не

 

былъ.

 

А

 

словомл.

свойнника

 

апостолъ

 

показалъ

 

и

 

это.

 

Вашего

 

ш.

 

говоритъ,

посланника

 

и

 

служителя

 

потребѣ

 

моей

 

послати

 

къ

 

вамъ:

т.

 

е.

 

ваше

 

вамъ

 

дарю.

 

Иначе —вашего,

 

или

 

учашаго

 

васъ

ісь

 

вамъ

 

посылаю.

 

Потомъ

 

многое

 

присовокупляетъ

 

о

 

люб-

ви

 

его,

 

говоря:

 

Понеже

 

желаніемъ

 

желаше

 

видѣти

 

всѣхъ

васъ,

 

и

 

тужаше,

 

зане

 

слышасте,

 

яко

 

бомъ.

 

Ибо

 

болѣ

 

близь
смерти,

 

но

 

Вогъ

 

помилова

 

его:

 

не

 

его

 

же

 

токмо,

 

по

 

и

 

мене.

да

 

не

 

скорбь

 

на

 

скорбь

 

пріиму

 

(г б,

 

27

 

ст.).

 

Здѣсь

 

апостолъ

впушаетъ

 

и

 

другое,-- что

 

п

 

онъ

 

(Епафродитъ)

 

очень

 

знаетъ,

что

 

вы

 

его

 

любите.

 

А

 

это

 

не

 

малое

 

побужденіе

 

къ

 

люб-

ви.

 

Какимъ

 

образом'ь?

 

Онъ

 

болснл^

 

былъ,

 

говоритъ,

 

и

 

вы

болѣзновали;

 

онъ

 

выздоровѣлъ,

 

и

 

васъ

 

пзбавилъ

 

отъ

 

пе-

чали,

 

которую

 

вы

 

нмѣли

 

по

 

прпчинѣ

 

его

 

болѣзни.

 

Сама,
однакожъ

 

былъ

 

не

 

безъ

 

печали;

 

но

 

скорбѣлъ

 

о

 

томъ,

 

что,

выздоровѣвши,

 

не

 

видалъ

 

васъ.

 

Здѣсь

 

и

 

другое

 

внушаетъ,

-—оправдывается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пОсылаетъ

 

къ

 

нимъ

 

спустя

довольно

 

времени,

 

не

 

по

 

безпечности;

 

но

 

Тимоѳея

 

удер-

живалъ

 

потому,

 

что

 

такого

 

не

 

имѣлъ

 

fitu

 

edunaw

 

60

 

имамъ,

говорить,

 

равнодушно),

 

Епафродита

 

же

 

удсржалъ

 

по

 

болѣзни.

Потомъ

 

показывая,

 

что

 

болѣзнь

 

его

 

была

 

продолжительна

 

и

долго

 

изнуряла

 

его,

 

говорить:

 

ибо

 

болѣ

 

близъ

 

смерти.

 

Ви-
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дишь

 

ли,

 

сколько

 

Павелъ

 

заботился

 

о

 

томлэ,

 

чтобы

 

от-

клонить

 

отъ

 

души

 

учениковл.

 

всякую

 

мысль

 

о

 

безиечно-

ти

 

и

 

небреженіи,

 

и

 

чтобы

 

они

 

не

 

подумали,

 

будто

 

онъ

пренебрегаетъ

 

ихъ,

 

и

 

потому

 

не

 

гі])ишелъ?

 

Ибо

 

ничто

столько

 

не

 

сильно

 

привлечь

 

ученика,

 

какъ

 

убі.жденіе

 

вь

томъ,

 

что

 

учитель

 

и

 

печется

 

и

 

скорбитъ

 

о

 

немл,.

 

Это

 

знакл.

отличной

 

любви.

 

Слыгнаше,

 

говоритъ,

 

яко

 

бомь.

 

Шо

 

болѣ

близь

 

смерти.

 

И

 

что

 

я

 

говорю

 

не

 

притворно,

 

то

 

послушай-

те.

 

Но

 

Вогъ

 

помилова

 

его....

 

Если

 

кто-нибудь

 

(изъ

 

христі-

ант)

 

усомнится

 

и

 

скажетъ:

 

если

 

много

 

паче

 

лучше

 

разрѣ-

шгшшся

 

и

 

со

 

Христомъ

 

быти

 

(Филип,

 

і,

 

23),

 

то

 

для

 

чего

говоритъ,

 

что

 

Богъ

 

помиловалъ

 

его?

 

А

 

я

 

больше

 

скажу,

почему

 

онлэ

 

говоритъ:

 

еже

 

пребывати

 

во

 

плоти,

 

нужнѣйшн

есть

 

васъ

 

ради

 

(Филип,

 

і,

 

24)-

 

Сіе

 

нужно

 

было

 

сколько

апостолу,

 

столько

 

же

 

и

 

Епафродиту,

 

имѣвшему

 

отъити

къ

 

Богу

 

съ

 

большимъ

 

богатствомъ

 

и

 

съ

 

большимъ

 

дер-

зновеніемъ.

 

Ибо

 

сіе

 

нынѣ

 

хотя

 

и

 

не

 

случилось,

 

но

 

пмѣло

быть

 

послѣ;

 

а

 

пріобрѣсти

 

души,

 

отшедши

 

туда,

 

уже

 

не-

возможно.

 

Павелъ

 

говоритъ

 

многое

 

и

 

по

 

общему

 

понятію
елушающихъ,

 

и

 

не

 

вездѣ

 

любомудрствуетъ,

 

поелику

 

сло-

во

 

его

 

было

 

къ

 

людямъ

 

мірскимъ,

 

которые

 

боялись

 

еще

смерти.

 

Потомъ

 

показываетъ,

 

въ

 

какомъ

 

у

 

него

 

мнѣнш

Епафродитъ,

 

и

 

такимъ

 

образомл.

 

дѣлаечъ

 

его

 

досгопочтен-

нымъ;

 

ибо

 

спасеніе

 

его

 

называетъ

 

столь

 

полезнымъ

 

для

себя,

 

что

 

говоритъ:

 

и

 

я

 

чрезъ

 

него

 

помилованъ...

 

Да

 

не

скорбь,

 

говоритъ,

 

на

 

скорбь

 

пріиму — скорбь

 

о

 

смерти

 

къ

скорби,

 

бывшей

 

ему

 

о

 

болѣзни.

 

С

 

имъ

 

показываетъ

 

апо-

столъ,

 

сколько

 

почитаетъ

 

Епафродита.

 

Сісорѣе

 

убо

 

послахъ

его

 

(ст.

 

28),

 

т.

 

е.

 

безлэ

 

отлагательства,

 

безъ

 

замедленія,

 

ст.

большею

 

поспѣшностію,

 

приказавши

 

все

 

оставить

 

и

 

итти

къ

 

вамъ,

 

дабы

 

освободить

 

отъ

 

печали.

 

Ибо

 

мы

 

радуемся

не

 

столько

 

тогда,

 

когда

 

слышимъ,

 

что

 

любимые

 

нами

 

здо-

ровы,

 

сколько

 

вл_.

 

то

 

время,

 

когда

 

впдимл.

 

ихъ

 

таковыми,

и

 

особенно

 

если

 

это

 

случится

 

сверхъ

 

чаянія,

 

какл.

 

случи-

лось

 

тогда

   

съ

 

Епасрродитомл..

   

Скорѣе

 

убо.

   

говоритъ,

   

по-
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слахъ

 

его,

 

да

 

видѣвте

 

его

 

паки

 

возрадуетеся,

 

и

 

азъ

 

безпечаль-
нѣйшій

 

пребуду.

 

Какъ

 

безпечальнѣйшій?

 

Такт,,

 

что

 

если

 

вы

радуетесь,

 

то

 

и

 

я

 

радуюсь,

 

и

 

онъ

 

радуется

 

такою

 

же

 

ра-

достію.

 

И

 

азъ

 

безпечальнѣйшій

 

пребуду.

 

Не

 

сказалъ:

 

без-

печаленъ,

 

но

 

безпечальнѣйшгй,

 

показывая

 

тѣмъ,

 

что

 

душа

его

 

никогда

 

не

 

была

 

безл..

 

печали.

 

Пршмите

 

его

 

убо

 

о

 

Го-
споди,

 

со

 

всякою

 

радостію

 

(ст.

 

29).

 

О

 

Господи, —тоже,

 

что

 

и

духовно,

 

т.

 

е.

 

съ

 

великимъ

 

тщаніемъ,

 

а

 

лучше

 

о

 

Господѣ,

значитъ,

 

по

 

волѣ

 

Божіей.

 

Пріимите,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

свя-

тымъ,

 

и

 

какъ

 

надлежигь

 

принимать

 

святыхъ,

 

со

 

всякою.

говоритъ,

 

радостію.

 

Все

 

это

 

дѣлаетъ

 

для

 

нихъ

 

самихъ,

 

а

не

 

для

 

посылаемыхл^.

 

Потому

 

что

 

больше

 

пользы

 

дѣлаю-

пхему

 

добро,

 

нежели

 

пріемлюшему.

 

И

 

таковыя

 

честны

нмѣйте,

 

т.

 

е.

 

пріимите

 

его,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

принимать

 

свя-

тыхъ.

 

Зане

 

за

 

дѣло

 

Христово

 

даже

 

до

 

смерти

 

приближися,

понудивъ

 

себе

 

вседушно,

 

да

 

исполнить

 

ваше

 

лишеніе,

 

службы

яже

 

ко

 

мнѣ

 

(ст.

 

^о).

 

Епафродитл.

 

былъ

 

посланъ

 

Филип-

пійцамъ

 

огь

 

лица

 

всего

 

города,

 

чтобы

 

послужить

 

Павлу,
или,

 

можетъ

 

быть,

 

пришелъ

 

къ

 

нему

 

и

 

для

 

доставленія
чего-нибудь.

 

Ибо

 

онъ

 

принесл.

 

и

 

деньги,

 

на

 

что

 

апостолъ

указываетъ

 

въ

 

конпѣ

 

посланія,

 

говоря:

 

пріемъ

 

отъ

 

Епа-
фродита

 

посланная

 

вами

 

(Филнп.

 

4>

 

1 $)-

 

Вероятно,

 

онъ,

пришедши

 

вл,

 

городл.

 

Римъ,

 

наше.ть

 

ТІавла

 

въ

 

столь

 

вели-

кой

 

и

 

тяжкой

 

бѣд!>5

 

что

 

даже

 

приближен

 

иымъ

 

не

 

воз-

можно

 

было

 

приходить

 

№Ь

 

нему

 

безопасно,

 

но

 

и

 

сіи

 

при-

ходили

 

съ

 

опасностію,...

 

а

 

Епафродитъ,

 

каісь

 

мужъ

 

не-

устрашимый,

 

презрѣлъ

 

всю

 

опасность,

 

только

 

бы

 

прійти

и

 

послужить

 

Павлу

 

и

 

сдълать

 

все,

 

что

 

нужно

 

было.

 

II
такъ

 

апостолъ

 

по

 

двумъ

 

причинамъ

 

представляетъ

 

Епафро-
дита

 

достойнымъ

 

почтенія.

 

Во

 

первыхъ,

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

подвергался

 

не

 

за

 

меня

 

смертной

 

опасности;

 

а

 

во-вторыхъ,

онъ

 

потерпѣігь

 

сіс,

 

будучи

 

нредставителемъ

 

города,

 

такт

что

 

награда

 

за

 

его

 

опасность

 

вмѣнялась

 

пославшимъ

 

его,

потому

 

что

 

городъ

 

отиравилъ

 

его

 

вл^

 

видѣ

 

посланника.

Посему

 

принять

 

его

 

съ

 

почтеніемъ

 

и

 

благодарить

 

за

 

уел

 

у-
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пі

 

его

 

значить

 

-

 

сдѣлатьси

 

особенным!,

 

участникомъ

 

въ

толп.,

 

на

 

что

 

отваживался

 

онъ.

 

И

 

не

 

сказал^:

 

для

 

меня,

но

 

для

 

большаго

 

удостовѣренія.

 

говорить:

 

заие

 

за

 

дѣло

Вожіе.

 

Ибо

 

не

 

для

 

меня,

 

но

 

для

 

Бош

 

онъ

 

былъ

 

близь
смерти.

 

Что

 

же?

 

Хотя

 

онъ

 

и

 

не

 

умеръ,

 

по

 

Божію

 

устрое-

нію,

 

впрочем

 

ь,

 

подвергался

 

опасности

 

и

 

предаваль

 

себя

 

са-

мого,

 

такъ

 

что

 

не

 

отрекся

 

бы

 

отъ

 

служенія

 

мнѣ,

 

что

 

бы
ни

 

случилось

 

потерптлъ.

 

Если

 

же

 

онъ

 

дая

 

служсніл

 

Павлу
предавалъ

 

себя

 

на

 

смерть,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сдѣлал

 

ь

 

сіс

 

для

проповѣди;

 

или

 

лучше:

 

умереть

 

для

 

Павла

 

было

 

то

 

же,

 

что

и

 

для

 

проповѣди.

 

Ибо

 

не

 

только

 

за

 

непринесеніе

 

жертвы

(идоламъ)

 

можно

 

получить

 

вѣнецъ

 

мученическій,

 

но

 

и

 

та-

ковые

 

случаи

 

дѣлаютъ

 

мученикомъ;

 

и

 

если

 

должно

 

что

либо

 

назвать

 

ѵдивительнымъ,

 

то

 

послѣдніе

 

случаи

 

болѣе,

нежели

 

первые.

 

Ибо

 

кто

 

за

 

меньшее

 

дѣло

 

рѣшасгся

 

на

смерть,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

рѣшится

 

за

 

большее.

 

Да

 

исполнить,

говорить,

 

ваше

 

лтиепіе

 

службы,

 

яже

 

по

 

мнѣ.

 

Что

 

это

 

зна-

чить?

 

Городъ

 

не

 

былъ

 

со

 

мною,

 

но

 

оказалъ

 

мнѣ

 

всякую

услугу

 

чрезъ

 

него,

 

приславъ

 

его.

 

Слѣдовательно,

 

недоста-

токъ

 

вашего

 

служенія

 

онъ

 

носполннлъ.

 

И

 

посему

 

онъ

имѣетъ

 

право

 

получить

 

великую

 

честь,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

одинъ

 

сдѣлалъ

 

за

 

васт

 

то,

 

что

 

слѣдовало

 

сдѣлать

 

всѣмъ.

Апостолъ

 

указываетъ

 

и

 

на

 

первую

 

услугу,

 

которую

 

ока-

зали

 

бѣдствующимъ

 

находящіеся

 

въ

 

безопасности.

 

Ибо
слова:

 

лигтнге

 

слуоюеніл

 

указывают,

 

на

 

нее.

 

Видишь

 

ли

высокое

 

чувство

 

апостола!

 

оно

 

происходить

 

не

 

отъ

 

гор-

дости,

 

но

 

отъ

 

великой

 

заботливости

 

о

 

нихъ.

 

Дѣло

 

ихъ

онъ

 

называетъ

 

служеніемъ

 

и

 

лишеніемъ,

 

дабы

 

они

 

не

 

воз-

носились,

 

но

 

были

 

скромны,

 

дабы

 

не

 

думали,

 

что

 

сдѣлали

пѣчто

 

великое,

 

но

 

смирились».

 

(Толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

Филиппійцамъ).
Нпафродитъ

 

былъ

 

изі,

 

уо

 

св.

 

апостол овъ;

 

имя

 

его

 

встрѣ-

чается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

спискахъ

 

7°

 

учениковъ

 

Го-
спода

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

службахъ;

 

такъ,

 

въ

 

спискѣ.

 

ттрипи-

сываемомъ

 

св.

 

Дорофею,

 

епископу

 

Тирскому,

 

Епафродитъ



-

 

no

 

-

поставленъ

 

м'ежду

 

Тихикомъ

 

и

 

Кесарсмъ

 

(па

 

5 1

 

мъстъ);
въ

 

спискѣ

 

Адона

 

(приведенном ъ

 

въ

 

МЬсяпесловѣ

 

Востока
архим.

 

Сергія)

 

между

 

тѣми

 

же

 

апостолами

 

(на

 

54

 

мѣстЬ);

въ

 

Чстыі-Минсѣ

 

св.

 

Димитрія.

 

Ростовскаго

 

митрополита,

(подъ

 

4

 

ч.

 

января)

 

между

 

ап.

 

Тихикомъ

 

и

 

Карпомъ

 

(на
58

 

мѢстб);

 

въ

 

службѣ

 

собору

 

св.

 

70

 

апостоловъ

 

(мѣсяч-

ной

 

Минеѣ,

 

подъ

 

4

 

ч -

 

января

 

печатаемой)

 

въ

 

перечисленіп
апостоловъ

 

въ

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

имени

 

Епа-

фродита

 

нѣтъ,

 

но

 

онъ

 

упоминается

 

въ

 

5

 

пѣсни

 

канона

вмѣстѣ

 

съ

 

Климомъ

 

и

 

Ерастомъ;

 

въ

 

службѣ

 

св.

 

7°

 

агю ~

столамъ

 

отдѣльно

 

св.

 

Епафродитъ

 

упоминается

 

въ

 

5

 

стн-

хирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

(на68мѣсть)

 

между

 

Криспомъ

и

 

Форту натомъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

5

 

пѣсни,

 

гдѣ

 

ему

 

посвя-

щенъ

 

особый

 

стихъ

 

(см.

 

въ

 

кониѣ

 

сей

 

статьи).
Въ

 

спискѣ

 

Дороеея

 

объ

 

Епафродитѣ

 

сказано:

 

Епафро-
дитъ,

 

его

 

же

 

апостолъ

 

упоминаеть,

 

въ

 

Адріанополѣ

 

бысті.

еиископъ;

 

въ

 

Мартирологѣ

 

Адона:

 

Епафродитъ,

 

епископъ

Адріи,

 

или

 

Адріаки

 

(по

 

Болландистамъ —этотъ

 

городъ

 

во

Фракіи,

 

есть

 

и

 

въ

 

Италіи), —-по

 

Метафрасту — епископъ

 

Тер-
ракоты

 

или

 

Терацины

 

въ

 

Италіи

 

(въ

 

Агіологіп

 

Востока

архим.

 

Сергія,

 

III,

 

стр.

 

7>

 

въ

 

Замѣткахъ);

 

въ

 

Сиваксарѣ

 

Ни-
кодима

 

(подъ

 

8

 

декабря)

 

епископъ

 

Колофона,

 

послѣ

 

Сое-

фена

 

(6

 

'Етакррооітоі?

 

(Филип.

 

2,

 

25)

 

"eyivsv

 

ImCoNQSM

 

Ко-
Аофйѵоі?

 

jxstd

 

tgv

 

Itoacpc'vrj),

 

и

 

въ

 

выноскѣ

 

замѣчастъ,

 

что

въ

 

рукописномъ

 

Синаксарѣ

 

пишется,

 

что

 

сей

 

Епафродитъ

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Кипрѣ,

 

иначе

 

называемомъ

 

Адріакіп
('еѵ

 

Куирср

 

Щ

 

«тсс

 

улХн|аз'у)Г|

 

\іЬріащ),

 

и

 

что

 

онъ

 

(Епафро-

дитъ)

 

тамъ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

многихъ

 

привелъ

 

ко

 

Христу».

Св.

 

Димитрій,

 

митроиолитъ

 

Ростовскій,

 

на

 

основаніи

 

Мета-

фраста

 

замѣчаетъ.

 

что

 

Епафродитъ,

 

его

 

же

 

св.

 

Павелъ

 

въ

посланіи

 

къ

 

Филнпиійцамъ

 

воепоминаетъ, — бысть

 

епископъ

въ

 

Адріаніи

 

(Четьи-Минея,

 

4

 

янв -

 

Jl -

 

4&)-

 

Въ

 

Римскомъ
мартирологѣ

 

подъ

 

24

 

числомъ

 

марта

 

сказано:

 

Теітаеіпае
(память —memoria)

 

sancti

 

Epapbroditi

 

apostolorum

 

disoipuli,

 

qui

 

a

beato

 

Petro

 

apostolo

 

episcopus

 

illius

 

civitatis

 

ordraatus

 

fait.

 

Въ

 

Биб-



-

 

Ill

 

-

дейскомъ

 

словаре

 

протоісрся

 

П.

 

Солярскаго

 

(Снб.

 

1859,

т.

 

і,

 

стр.

 

6 то):

 

ІЩ

 

преданію

 

онъ

 

(Епафродитъ)

 

былъ

епнскопо'мъ

 

въ

 

Адріаніи— во

 

Фракіи

 

при

 

Черномт,

 

морѣ,

п,

 

следовательно,

 

недалеко

 

от.ъФилиппъ».

 

У

 

Ив.

 

Крылова

въ

 

его

 

сказаніп

 

о

 

70

 

апостолахъ

 

сказано:

 

«св.

 

ап.

 

Епафро-

дитъ

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Адріаніи»

 

(95

 

стр.).

 

Въ

 

Пол-

номъ

 

Мѣсяцесловѣ,

 

изданномъ

 

Ив.

 

Косолаповьшь

 

въ

 

Сим-

бпрскѣ

 

{і88о

 

г.),

 

подъ

 

8

 

декабря

 

сказано:

 

«Епафродитъ
былъ

 

епископъ

 

въ

 

.Адріаніи

 

Памфилійской».

 

По

 

мніЬнпѳ

блаЖ.

 

Ѳеодорита,

 

Епафродитъ

 

былъ

 

епископомъ

 

г.

 

Фи-
липпъ

 

(см.

 

Толк,

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Филиппійцамъ),

 

съ

 

чѣмъ

согласны

 

и

 

ученые.

 

Фарраръ

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

(An.

 

Павелъ,

Спб.

 

1887,

 

стр.

 

625)

 

считает,

 

Епафродита

 

главнымъ

 

пре-

свитеромъ

 

ітеркви

 

Филиппійской.

 

Migne

 

иишетъ

 

(въ

 

Dicti-
onnaire

 

de

 

la

 

Bible,

 

t.

 

II,

 

322

 

p.):

 

«Епафродитъ,

 

епископъ

Филиппъ».

 

Герцогъ

 

(въ

 

своей

 

Богословской

 

Энциклопе-
діи,

 

4

 

томъ,

 

Stuttgart,

 

1855^

 

80

 

s.),

 

на

 

основаніи

 

блаж.

 

Ѳе-

одорита,

 

Епафродита

 

считаетт,

 

епископомъ

 

г.

 

Филиппъ.

Такое

 

же

 

мнѣніе

 

высказывается

 

уже

 

и

 

въ

 

нашей

 

лптсра-

турѣ.

 

Вт,

 

Библейской

 

энпиклопедіи

 

архимандрита

 

Нпкифо-
ра

 

(Москва,

 

189 1

 

P.J

 

вып.

 

і,

 

236):

 

ТІо

 

древнем\-

 

преданно,

Кпафродить

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Филиппахъ».

 

Въ

 

Библ.
Словарѣ

 

прот.

 

И.

 

Солярскаго,

 

на

 

основаніи

 

мнѣнія

 

блаж.

Ѳеодорита,

 

сказано,

 

что

 

Епафродитъ

 

былъ

 

епископомъ

 

г.

Филиппъ

 

(т.

  

і,

 

боо).
Разнорѣчйвыя

 

показанія

 

объ

 

епископской

 

каѳедрѣ

 

св.

Епафродита

 

произошли,

 

вѣроятно,

 

во-і-хъ,

 

отъ

 

смѣшенія

его

 

с'ъ

 

Епафраеомъ

 

(см.

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

семъ

 

апостолѣ),

 

а

 

во-

2-хь,

 

отъ

 

того,

 

что

 

Греческая

 

церковь

 

пріурочивала

 

его

 

къ

мѣстностямъ,

 

находящимся

 

на

 

востокѣ,

 

какъ-то:

 

Адріаки-
городъ

 

во

 

Фригіп,

 

Адріака — на

 

Кппрѣ,

 

или

 

Андрана,

 

Ад-
ріанія— въ

 

Памфиліи,

 

Адріанія

 

(пли

 

Адріанополь)

 

во

 

Фри-
гіи

 

и

 

др.;

 

западные

 

же

 

считали

 

Епафродита

 

епископомъ

Терракоты

 

(въ

 

Италіп)

 

или

 

Террацины,

 

Террачины.

 

Такъ,
Минь

   

(въ

 

Богословскомъ

 

Словарѣ)

 

пншетъ:

    

«Греки

 

Епа-



—

 

112

 

—

фродита

 

считаютъ

 

въ

 

числѣ

 

уо

 

апостоловъ

 

и

 

епископомъ

Адріаки

 

(Adriaque)

 

или

 

Андраки

 

(Andraque).

 

Метафрастъ

 

пп-

шеть,

 

что

 

ап.

 

Петръ

 

поставилъ

 

его

 

епископомъ

 

въ

 

г.

 

Тер-
ракоте,

 

но

 

онъ

 

не

 

говорить,

 

тотъ-ли

 

Епгфродитъ,

 

о

 

ко-

торомъ

 

упоминается

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Филигшійцамъ,

 

или

другой.

 

Римскій

 

мартирологъ

 

считаетъ

 

Епафродита

 

епи-

скопомъ

 

Терракоты

 

(t.

 

И,

 

р.

 

322).

 

«Въ

 

Богословскомъ

 

Сло-

варе

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго

 

приводится

 

два

 

мнѣнія

 

о

епископской

 

каѳедрѣ

 

св.

 

Епафродита,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

епи-

скопомъ

 

въ

 

Филиппахъ

 

(этотъ

 

городъ,

 

говорять,

 

былъ

 

ВТ,

близкомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Адріаки,

 

или

 

Адріани,

 

а

 

потому

и

 

могъ

 

быть

 

принимаемъ

 

за

 

одно,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

г.

 

Фи-

липпы

 

былъ

 

значительнымъгородомъ

 

области,

 

къ

 

коей

 

при-

надлежалъ

 

Адріаки,

 

или

 

Адріанія,

 

то

 

и

 

признавали

 

его

 

болѣс

епископомъ

 

г.

 

Филиппъ,

 

нежели

 

Адріаки),

 

и

 

далѣе

 

замѣ-

чаетъ,

 

что

 

поэтому

 

онъ

 

и

 

не

 

могъ

 

быть

 

епископомъ

 

Тер-
рлчины,

 

или

 

Адріаніи

 

(д.

 

б.

 

полагаемой

 

нѣкоторыми

 

въ

Италіи

 

— см.

 

Замѣтка

 

въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія,

стр.

 

7,

 

т.

 

III).

 

Одинокимъ

 

является

 

предположеніе

 

(въ

 

Синакса-
рѣНнкодима),

 

что

 

Епафродитъ

 

былъ

 

епископомъ

 

Колофона

(дек.

 

8).

 

Изъ

 

вышеприведенньиъ

 

мнѣній

 

представляется

 

наи-

болѣе

 

вѣроятнымъ

 

то,

 

что'св.

 

Епафродитъ

 

былъ

 

епискогомъ

г.

 

Филиппъ.

 

Онъ

 

былъ

 

уроженецъ

 

этого

 

города;

 

явился

 

пер-

вымъ

 

и

 

лучшимъ

 

ученикомъ

 

ап.

 

Павла

 

въ

 

семъ

 

городи;
жители

 

Филиппъ

 

чрезъ

 

него

 

посылали

 

въ

 

Римъ

 

сбои

 

по-

жертвован!

 

я

 

къ

 

ап.

 

Павлу,

 

бывшему

 

тогда

 

въ

 

узахъ;

 

чрезъ

него,

 

какъ

 

представителя

 

(м.

 

быть,

 

и

 

предстоятеля

 

Филип,
церкви),

 

ап.

 

Павелъ

 

носылалъ

 

свое

 

посланіе

 

къ

 

Филиппій-
цамъ,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

 

какъ

 

онъ

 

сильно

 

желалъ

 

ви-

дѣть

 

ихъ,

 

и

 

потому-то

 

ап.

 

Павелъ

 

скорѣе,

 

несмотря

 

на

слабость

 

его

 

здоровья,

 

послѣ

 

тяжкой

 

болѣзии,

 

отправился

въ

 

Филиппы.
Въ

 

виду

 

такого

 

значенія

 

г.

 

Филиппъ

 

въ

 

жизни

 

св.

 

Ідга-
фродита,

 

неизлишне

 

привести

 

нѣкоторыя,

 

свѣдѣнія

 

о

 

семь

городѣ

   

(извлекши

   

оныя

   

изъ

   

сочиненія

   

г,

 

Д.

 

Глаголева.



—

 

113

 

-

Второе

 

путешествіе

 

ап.

 

Павла,

 

Тула,

 

1893

 

г ->

 

Ив.

 

Назарев-

скаго,

 

Посланіе

 

къ

 

Филиппійцамъ,

 

J893

 

г.).

 

Городъ

 

Филип-

пы,

 

называвшійся

 

прежде,

 

по

 

множеству

 

находящихся

 

во-

кругъ

 

онаго

 

источниковъ,

 

Крпнида.ми

 

(Діодоръ

 

Сицил.

 

XVI,

3,

 

8),

 

находился

 

на

 

границѣ

 

Ѳракш,

 

на

 

притокѣ

 

рѣки

 

Стри-

мона —Гангесѣ

 

').

 

Македонский

 

царь

 

Филиппъ,

 

которому

 

онъ

обязанъ

 

своимъ

 

настоящимъ

 

именемъ,

 

обратилъ

 

внимаше

на

 

весьма

 

выгодное

 

положеніе

 

города,

 

въ

 

центрѣ

 

горнаго

производства

 

и

 

вблизи

 

важнаго

 

стратегическаго

 

пункта —

Сапейскихъ

 

увделій.

 

(Эти

 

ущелія,

 

по

 

выраженію

 

Аппія

 

(Bell,

civ,

 

VI,

 

106),

 

представляли

 

собою

 

какъ

 

бы

 

ворота

 

между

Европою

 

и

 

Азіею).

 

Филиппъ

 

обстроилъ

 

этотъ

 

городъ,

укрѣпилъ

 

его

 

и

 

далъ

 

возможность

 

развиваться

 

ему

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

счетъ

 

тѣхъ

 

богатствъ,

 

которыя

 

въ

 

то

время

 

извлекались

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

серебряныхъ

 

и

 

золотыхъ

розсыпей.

 

Благодаря

 

близости

 

Эгейскаго

 

моря,

 

городъ

 

сталъ

самымъ

 

значительнымъ

 

пунктомъ

 

Македоніи

 

и

 

былъ

 

та-

ковымъ

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

200

 

лѣтъ.

 

Въ

 

і68

 

году

 

до

 

Ро-

ждества

 

Христова

 

онъ

 

подпалъ

 

власти

 

римлянъ,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

горное

 

производство

 

и

 

торговля

 

Филиппъ

 

пала,

 

и

 

го-

родъ

 

обѣднѣлъ,

 

въ

 

каковомъ

 

бѣдственномъ

 

положеніы

находился

 

около

 

ста

 

лѣтъ.

 

Октавій

 

Августъ,

 

сдѣлавшись

единодержавнымъ

 

владыкою

 

римскаго

 

государства,

 

обра-

тилъ

 

вниманіе

 

на

 

положеніс

 

захудалаго,

 

но

 

нѣкогда

 

знат-

наго

 

города,

 

дорогого

 

для

 

него

 

по

 

восгюминанію

 

объ

окончательной

 

побѣдѣ

 

надъ

 

своимъ

 

последним ъ

 

и

 

силь-

нымъ

 

врагомъ:

 

Антоній,

 

его

 

противникъ,

 

былъ

 

разбитъ

при

 

Филиппахъ

 

(въ

 

42

 

году

 

до

 

Рождества

 

Христова).

 

Ав-

густъ,

 

изгнавъ

 

изъ

 

Филиппъ

 

приверженцевъ

 

Антонія,

 

пе-

!І )

 

Г.

 

Филиппы —нынѣ

 

развалины

 

Фелпое-ди;ш;ъ.

 

Св.

 

Лука

 

пазываетъ

 

Филиппы

червымъ

 

городомъ —ТірШЩ

 

ТОДС

 

области

 

(Македоніп),

 

обращая,

 

безъ

 

сомнѣнія,

вннманіе

 

не

 

на

 

юридическое

 

его

 

полрженіе,

 

а

 

на

 

топографическое;

 

областнымъ

 

же

городомъ

 

Македоиіи

 

былъ

 

Аифпполь.

 

«Оттуда

 

же.

 

т.

 

е.

 

изъ

 

Неаполя

 

мы,

 

т.

 

е.

 

св.

яп.

 

Павелъ,

 

Лука,

 

Сила —прибыли

 

въ

 

Филиппы:

 

это

 

первідіі

 

городъ

 

въ

 

этой

 

части

Македонш,

 

Ко.іонія»

  

(Дѣян.

  

16

   

]2).

&



—

 

114

 

—

реселилъ

 

въ

 

него

 

многихъ

 

жителей

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ,

но

 

въ

 

особенности

 

изъ

 

Рима,

 

предОставивъ

 

Имъ

 

многія

привиллегіи;

 

и

 

самый

 

городъ

 

былѣ

 

возведенъ

 

На

 

степень

римской

 

колоніи

 

и

 

получилъ

 

такъ

 

называемое

 

jus

 

italicum,

т.

 

е.

 

сталъ

 

пользоваться

 

правами,

 

принадлежавшими

 

соб-

ственно

 

городамъ

 

Италіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

переселенцы

 

изъ

Италіи,

 

по

 

обычному

 

порядку

 

вещей,

 

сохраняли

 

и

 

преж-

нія

 

свои

 

привиллегіи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

титулъ

 

рймскихъ

гражданъ.

 

Понятно,

 

что

 

доставляемая

 

иТалійскимъ

 

правомъ

свобода

 

отъ

 

многихъ

 

стѣсненій

 

въ

 

пользованіи

 

ймуще-

ствами,

 

торговлѣ,

 

внутреннемъ

 

управленіи

 

снова

 

привела

городъ

 

въ

 

цвѣтущее

 

состояніе,

 

въ

 

каковомъ

 

онъ

 

и

 

былъ

 

во

время

 

прибытія

 

туда

 

ап.

 

Павла

 

съ

 

Лукою,

 

Силою

 

и

 

дру-

гими

 

спутниками

 

(въ

 

52

 

г.).

О

 

пребываніп

 

и

 

проповѣди

 

an.

 

Павла

 

въ

 

ФиЛиппахъ

 

въ

Апост.

 

Дѣяніяхъ

 

сообщается

 

такъ

 

кратко,

 

что

 

нѣтъ

 

прямыхъ

данныхъ

 

къ

 

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

долго

 

апостолъ

здѣсь

 

проповѣдывалъ.

 

Судя

 

по

 

послѣдствіямъ,

 

должно

 

пред-

положить,

 

что

 

св.

 

Павелъ

 

пробылъ

 

тамъ

 

не

 

краткое

 

вре-

мя;

 

онъ

 

не

 

только

 

основалъ

 

церковь,

 

но

 

и

 

положилъ

 

въ

Филиппахъ

 

прочное

 

основаніе

 

къ

 

утвержденію

 

и

 

распро-

страненно

 

христіанства,

 

такъ

 

что

 

эта

 

церковь

 

преимуще-

ственно

 

предъ

 

другими

 

была

 

связана

 

съ

 

нимъ

 

любовію

 

и

послушаніемъ

 

и

 

заслужила

 

отъ

 

него

 

такую

 

похвалу,

 

что

 

онъ

называетъ

 

ее

 

своею

 

радостію,

 

своимъ

 

вѣнцомъ

 

(Филип,

 

і,

8,

 

іі,

 

12;

 

4,

 

О-

 

Ап.

 

Павелъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Фи-
липпійцамъ

 

выражаетъ

 

свою

 

великую

 

духовную

 

радость

за

 

ихъ

 

твердость

 

въ

 

вѣрѣ,

 

за

 

любовь

 

къ

 

нему

 

и

 

преуспѣ-

яніе

 

въ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ.

 

«Благодарю

 

Бога

 

моего,

 

пишетъ

апостолъ,

 

при

 

всякомъ

 

воспохмннаніи

 

о

 

васъ....

 

я

 

всегда

 

съ

радостію

 

за

 

всѣхъ

 

васъ

 

приношу

 

молитву...

 

я

 

увѣренъ

 

въ

васъ...

 

возлюбленные

 

мои,

 

вы

 

всегда

 

были

 

послушны,

 

не

только

 

въ

 

прпсутствіп

 

моемъ,

 

но

 

гораздо

 

болѣс

 

нынѣ,

 

во

время

 

моего

 

отсутствія

 

(Фплип.

 

и,

 

12;

 

4,

 

6).

 

Среди

 

раз-

вращеннаго

 

рода

 

вы

 

сіяете,

 

какъ

 

свѣтила

 

въ

 

мірѣ,

 

со

 

держа
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•слово

 

жизни

 

къ

 

похвалѣ

 

моей

 

въ

 

день

 

Христовъ,

 

что

 

я

 

не

тщетно

 

подвизался

 

п

 

не

 

тщетно

 

трудился

 

(и,

 

15,

 

іб).
Итакъ,

 

братія

 

моя

 

возлюбленные

 

и

 

вожделѣнныс,

 

радость

 

и

вѣнецъ

 

мой

 

въ

 

Господѣ

 

(гл.

 

4,

 

2)»...

 

Послѣ

 

сего

 

не

 

удиви-

тельно,

 

что

 

ап.

 

Павелъ

 

оказывалъ

 

особое

 

предпочтеніе

филиппійскимъ

 

вѣрующимъ,

 

возбуждавшее

 

соревнованіе

въ

 

другихъ

 

церквахъ:

 

онъ

 

только

 

отъ

 

нпхъ

 

соглашался

принимать

 

денежныя

 

приношенія,

 

какъ

 

бы

 

опасаясь

 

въ

противномъ

 

случаѣ

 

опечалить

 

своихъ

 

чнстыхъ

 

и

 

добрыхъ

чадъ

 

Божіихъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

 

Филиппійская

 

церковь

чувствовала

 

къ

 

нему

 

особенную

 

благодарность

 

за

 

обра-

щеніе

 

ихъ

 

ко

 

Христу,

 

за

 

открытіе

 

имъ

 

истиннаго

 

пути

 

ко

спасенію

 

и

 

старалась

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

отплатить

 

апо-

столу

 

своими

 

услугами;

 

этимъ

 

объясняется

 

то,

 

что

 

Филип,
церковь

 

нѣсколько

 

разъ

 

присылала

 

св.

 

Павлу

 

вспомоще-

ствованіе

 

на

 

его

 

нужды

 

(такъ

 

извъетно,

 

что

 

дважды

 

она

отправляла

 

свои

 

ему

 

пожертвованія

 

въ

 

Солунь

 

см.

 

Филип.
4,

 

іб,

 

однажды

 

въ

 

Коринѳъ — 2

 

Корнно.

 

іі,

 

9

 

и

 

однажды

въ

 

Рымъ —Филип.

 

4>

 

ІО );

 

особенно

 

выразилась

 

любовь

 

Фи-
липпійцевъ

 

при

 

доставленіи

 

(чрезъ

 

Епафродита)

 

матеріаль-

еагопособія

 

апостолу

 

въРимъ.

 

Апостолъ

 

въэто

 

время

 

былъ

вдали

 

отъ

 

нихъ,

 

содержался

 

въузахъ

 

и

 

уже

 

не

 

малое

 

время;

лишенный

 

возможности

 

собственными

 

силами

 

заработывать

себѣ

 

пропитаніе,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

тсрпѣть

 

болі.с,

 

чѣмъ

когда-либо,

 

нужду

 

въ

 

своемъ

 

содержаніи,

 

была

 

даже

 

для

его

 

жизни

 

опасность.

 

Услышавъ

 

о

 

такомъ

 

тяжеломъ

 

положе-

ніи

 

своего

 

благо дѣтеля

 

и

 

учителя,

 

вѣрующіс

 

въ

 

Филип пахъ

не

 

могли

 

равнодушно

 

отнестись

 

къ

 

нему

 

и

 

отправляютъ

отъ

 

себя

 

посломъ

 

Епафродита,

 

давъ

 

ему

 

порученіе

 

пере-

дать

 

на

 

нужды

 

апостола

 

нескудно

 

собранное

 

ими

 

вспо-

иоществованіе,

 

послужить

 

ему

 

и

 

принести

 

имъ

 

вѣсть

 

о

немъ

 

и

 

объ

 

успѣхахъ

 

евангельской

 

прогювѣди.

 

An.

 

Павелъ
глубоко

 

былъ

 

тронутъ

 

такимъ

 

вниманіемъ

 

Филиппійцевъ
къ

 

себѣ

 

и

 

къ

 

дѣлу

 

Евангслія,

 

а

 

потому,

 

когда

 

Епафро-
дитъ

 

возвращался

 

домой,

 

онъ

 

вручилъ

 

посланіе

 

къ

 

возлюб-
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леннымъ

 

своимъ

 

Филиппійцамъ;

 

въ

 

немъ

 

особенно

 

по-

хваляетъ

 

ихъ

 

за

 

участіе

 

въ

 

благовѣствованіи

 

отъ

 

перваго

дня

 

(по

 

ихъ

 

обращеніи

 

въ

 

христіанство)

 

даже

 

донынѣ

(гл.

 

і,

 

ст.

 

з)-

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

апостолъ

 

высказалъ

 

о

Филиппійцахъ

 

много

 

похвальнаго.

 

Онъ

 

этимъ

 

утверждаете,

что

 

они

 

христіане

 

не

 

только

 

по

 

имени,

 

но

 

и

 

на

 

самомъ

дѣлѣ;

 

они

 

исповѣдуютъ

 

Христа

 

не

 

только

 

словами,

 

но

 

и

дѣлами,

 

и

 

это

 

въ

 

нихъ

 

не

 

случайно,

 

не

 

временно,

 

но

 

по-

стоянно

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

они

 

были

 

просвѣщены

свѣтомъ

 

евангельскаго

 

ученія.

 

Свое

 

общеніе

 

въ

 

благовѣ-

ствованіи

 

они

 

выразили

 

и

 

своимъ

 

образомъ

 

мыслей,

 

и

 

по-

веденіемъ,

 

и

 

участіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

христіан-

ства.

 

Посланіе

 

апостола

 

къ

 

Филиппійцамъ

 

даетъ

 

много

доказательствъ

 

того,

 

что

 

ихъ

 

церковь

 

особенно

 

выдава-

лась

 

ревностію

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

евангелія;

 

потому

апостолъ

 

такъ

 

много

 

заботился

 

успокоить

 

ихъ

 

извѣще-

ніемъ

 

объ

 

успѣхѣ

 

его

 

благовѣствованія,

 

о

 

своемъ

 

собствен-

номъ

 

положеніи

 

и

 

о

 

состояніи

 

здоровья

 

дорогого

 

имъ

 

и

любезнаго

 

ему

 

самому

 

ихъ

 

посланника

 

(апостола)

 

Епафро-

дита.

 

Посланіе

 

къ

 

Филиппійиамъ-свободное

 

изложеніе

 

серд-

ца,

 

выраженіе

 

глубокой

 

духовной

 

радости.

 

Это

 

чувство

проходитъ,

 

какъ

 

основной

 

токъ,

 

чрезъ

 

все

 

посланіе

 

и

 

вы-

ражается

 

въ

 

столь

 

частомъ

 

употреблении

 

радуюсь,

 

радуй-

тесь

 

(уаірш

 

и

 

"/at'psxs).

 

Въ

 

немъ

 

апостолъ

 

говоритъ

 

съ

 

Фи-
липпійцами,

 

какъ

 

съ

 

своими

 

вѣрными

 

друзьями,

 

откры-

ваетъ

 

имъ

 

всѣ

 

движенія

 

своего

 

сердца,

 

желанія

 

и

 

надеж-

ды,

 

свидѣтельствуетъ

 

пмъ

 

свое

 

горячее

 

желаніе

 

пребывать

и

 

въ

 

будушемъ

 

къ

 

нпмъ

 

в'ь

 

такихъ

 

же

 

искреннихъ,

 

оте-

ческихъ

 

отношеніяхъ,

 

видѣть

 

въ

 

нпхъ

 

подражателей

 

его

добродѣтели,

 

для

 

чего

 

и

 

указываеть

 

на

 

черты

 

своего

 

вы-

сокаго

 

христіанскаго

 

достоинства

 

(і,

 

23 — 26;

 

2,

 

і

 

—

 

іб;

 

3>

12 — 17;

 

4

  

і.

 

8—9,

  

іо — 13,

  

17 — 2 о).
Апостолъ

 

Епафродитъ,

 

отправленный

 

отъ

 

Филиппій-
цевъ

 

въ

 

Римъ

 

къ

 

св.

 

Павлу,

 

заключенному

 

въ

 

узы

 

за

 

бла-
говѣстіе

 

о

 

Христѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

прежде

 

всего

 

сообщил ъ



—

 

117

 

—
■

ему

 

о

 

безпокойствѣ

 

ихъ

 

за

 

участь

 

своего

 

любимаго

 

учи-

теля,

 

изъ-за

 

чего,

 

быть

 

можетъ,

 

ослабѣлъ

 

и

 

успѣхъ

 

его

спасительной

 

проповѣди,

 

и

 

сильное

 

желаніе

 

ихъ

 

получить

обо

 

всемъ

 

этомъ

 

пзвѣстіе

 

отъ

 

самого

 

апостола

 

(блаж.

 

Ѳео-

филактъ),

 

и

 

св.

 

Павелъ

 

удовлетворяетъ

 

ихъ

 

просьбѣ

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

удовольствіемъ,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

посланія

(і

 

гл.

 

12

 

ст.):

 

знайте,

 

братія

 

мои,

 

что

 

(повидимому,

 

тя-

желыя)

 

мои

 

обстоятельства

 

послужили

 

къ

 

большему

 

успѣ-

ху

 

благовѣствованія,

 

такъ

 

что

 

узы

 

мои

 

сдѣлались

 

извѣст-

ными

 

всей

 

преторіи

 

и

 

всѣмъ

 

прочимъ,

 

и

 

большая

 

часть

 

въ

Господѣ,

 

ободрившись

 

узами

 

моими,

 

начали

 

съ

 

большею

смѣлостію

 

проповѣдывать

 

слово

 

Божіе»

 

(г

 

гл.

 

і2,

 

14)-

 

Подъ

тграітсорюѵ,

 

которой

 

стали

 

пзвѣстны

 

узы

 

апостола,

 

нельзя

разумѣть

 

только

 

одни

 

castrum

 

praetorianorum,

 

т.

 

е.

 

казармы

царскихъ

 

тѣлохранителей,

 

но

 

и

 

Кесаревъ

 

домъ

 

(царскія

палаты).

 

Живя

 

въ

 

темницѣ

 

подъ

 

прнсмотромъ

 

стражи,

 

при

смѣнахъ

 

которой

 

св.

 

апостолъ

 

имѣлъ

 

возможность

 

сдѣлать-

ся

 

извѣстнымъ

 

всей

 

казармѣ

 

императорскихъ

 

тѣлохраните-

лей,

 

на

 

послѣднихъ

 

св.

 

Павелъ

 

своей

 

личностью

 

не

 

могъ

 

не

произвести

 

впечатлѣнія.

 

Высоконравственный

 

образъ

 

жизни

его,

 

особенно

 

сильно

 

выдававшійся

 

въ

 

темницт,

 

среди

 

дѣй-

ствительныхъ

 

преступниковъ,

 

его

 

возвышенная

 

проповѣдь

о

 

новой

 

вѣрѣ,

 

истинность

 

которой

 

онъ

 

доказывалъ

 

свои-

ми

 

страданіями

 

за

 

нее,

 

въ

 

глазахъ

 

стражи

 

окружали

 

его

ореоломъ

 

величія,

 

располагая

 

къ

 

нему

 

и

 

проповѣдуемой

имъ

 

религіи

 

сердца

 

знавшихъ

 

его.

 

А

 

чрезъ

 

посредство

 

стра-

жи,

 

естественно,

 

вѣсть

 

о

 

такомъ

 

замѣчательномъ

 

узникѣ

проникала

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

города.

 

Узы

 

апостола

 

воодуше-

вляли

 

проповѣдниковъ

 

христіанства;

 

въ

 

этихъ

 

узахъ

 

уче-

ники

 

св.

 

Павла

 

видѣлп

 

не

 

только

 

образецъ

 

терпѣнія

 

и

 

бла-

годушнаго

 

перенесенія

 

страданій,

 

но

 

и

 

дѣйствительное

 

ру-

чательство

 

за

 

истину,

 

силу

 

и

 

величіе

 

евангелія.

 

«Нѣкоторые,

писалъ

 

св.

 

апостолъ

 

къ

 

Филиппійцамъ,

 

по

 

зависти,

 

а

 

другіе
съ

 

добрымъ

 

расположеніемъ

 

проповѣдуютъ

 

Христа.

 

Одни
по

 

любопренію

   

проповѣдуютъ

  

Христа

   

не

   

чисто,

   

думая
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увеличить

 

тяжесть

 

узъ

 

моихъ,

 

а

 

другіе

 

изъ

 

любви,

 

зная,

что

 

я

 

поставленъ

 

защищать

 

благовѣствованіе»

 

(і

 

гл.

 

15 —

17)-

 

На

 

эти,

 

повидимому,,

 

неудобопонятныя

 

слова

 

ап.

 

Пав-
ла

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ

 

даетъ

 

такое

 

объясненіе:

 

«сре-

ди

 

вѣровавшихъ

 

іудеевъ,

 

можетъ

 

быть,

 

были

 

знатные

 

и

ученые,

 

которымъ

 

естественно

 

было

 

позавидовать

 

св.

 

апо-

столу,

 

и

 

особенно

 

если

 

предположить,

 

что

 

они

 

приняли

христианство

 

не

 

столько

 

по

 

сердечному

 

убѣжденію,

 

сколь-

ко

 

потому,

 

что

 

отъ

 

іудейства

 

отстали

 

и

 

прежде,

 

язы-

чествомъ

 

гнушались,

 

по

 

роду

 

его.,

 

безъ

 

вѣры

 

же

 

остаться

не

 

могли.

 

Явилось

 

христіанство,

 

съ

 

которымъ

 

іудейскій

разумъ

 

легко

 

могъ

 

помириться.

 

Они

 

и

 

приняли

 

его,

 

какъ

систему,

 

оставаясь

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

ветхимъ

 

сердцемъ.

 

Пока

успѣхи

 

проповѣди

 

св.

 

Павла

 

были

 

незначительны,

 

они

 

шли

 

на

ряду

 

съ

 

другими;

 

а

 

когда

 

проповѣдь

 

сія

 

получила

 

славность

 

и

раздражила

 

(воодушевила)

 

проповѣдниковъ

 

истинныхъ, —

тогда

 

поднялись

 

и

 

они,

 

и

 

какъ

 

не

 

имѣли

 

очищеннаго

 

сердца,

вели

 

проиовѣдь

 

съ

 

нечистыми

 

расположениями,

 

можетъ

 

быть,

и

 

безъ

 

вѣдома

 

апостола,

 

и

 

наперекоръ

 

ему.

 

Хоть

 

и

 

Хри-
ста

 

проповѣдывалн

 

они,

 

но

 

не

 

славы

 

ради

 

Христовой,

 

а

своей:

 

не

 

приходило

 

ли

 

имъ

 

на

 

мысль

 

и

 

то,

 

чтобы

 

за-

тмить

 

Павла?...

 

Апостолъ

 

говорить

 

о

 

нпхъ

 

спокойно,

 

въ

полной,

 

конечно,

 

увѣрснности,

 

что

 

отъ

 

нихъ

 

вреда

 

св.

вѣрѣ

 

послѣдовать

 

не

 

могло».

 

(Толк,

 

на

 

поел,

 

къ

 

Филип.
15

 

ст.

 

2

 

гл.).

 

<Но

 

что

 

до

 

того?

 

замѣчаетъ

 

св.

 

апостолъ.

Какъ

 

бы

 

ни

 

проповѣдывали

 

Христа,

 

притворно

 

или

 

ис-

кренно,

 

я

 

и

 

тому

 

радуюсь

 

и

 

буду

 

радоваться,,

 

ибо

 

знаю,

что

 

это

 

послужитъ

 

мнѣ

 

во

 

спасеніе

 

по

 

вашей

 

молитвѣ

 

и

содѣйствіемъ

 

Духа

 

Іисуса

 

Христа...

 

Ибо

 

для

 

хменя

жизнь —Христосъ,

 

а

 

смерть —пріобрѣтеніе.

 

Если

 

же

 

жизнь

во

 

плоти

 

доставляетъ

 

плодъ

 

моему

 

дѣлу

 

(евангел.

 

пропо-

вѣди),

 

то

 

не

 

знаю,

 

что

 

избрать

 

(Фнлип.

 

гл.

 

і,

 

і8,

 

19,

 

21 — 22j.
Влечетъ

 

меня

 

и

 

то

 

и

 

другое:

 

нмѣю

 

желаніе

 

разрѣшиться

 

а

быть

 

со

 

Христомъ,

 

потому

 

что

 

это

 

(для

 

меня)

 

несравнен-

но

 

лучше,

 

а

 

оставаться

 

во

 

плоти

 

нужнѣе

 

для

 

васъ

 

(гл.

 

і
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2).

 

«Исполненный

 

сильнаго

 

томленія

 

по

 

небесному

 

отече-

ству,

 

апостолъ

 

тѣмъ

 

не

 

ыенѣе

 

не

 

ищетъ

 

смерти.

 

Эта

 

выс-

шая

 

съ

 

его

 

стороны

 

степень

 

самоотверженія;

 

оно

 

состоитъ

не

 

въ

 

отказѣ

 

отъ

 

чувственныхъ,

 

земныхъ

 

интересовъ,

 

но

 

въ

отказѣ

 

отъ

 

высшихъ

 

благъ

 

духовныхъ —даже

 

жизни

 

со

Христомъ.

 

Апостолъ

 

готовъ

 

пожертвовать

 

всѣми

 

своими

личными

 

интересами:

 

«ибо

 

ищетъ

 

не

 

собственной

 

пользы,

но

 

пользы

 

чадъ,

 

которыхъ

 

родилъ

 

во

 

Христѣ

 

благовѣство-

ваніемъ»,

 

ибо

 

живетъ

 

«не

 

для

 

себя,

 

но

 

для

 

Христа

 

и

 

для

проповѣди»

 

(св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

т.

 

і,

 

с.

 

5і)-

 

(< И

 

я

вѣрно

 

знаю,

 

утѣшаетъ

 

апостолъ

 

Филиппійцевъ

 

чрезъ

 

Епа-
фродита,

 

что

 

останусь

 

(въ

 

живыхъ)

 

и

 

пребуду

 

со

 

всѣми

вами,

 

для

 

вашего

 

успѣха

 

и

 

радости

 

въ

 

вѣрѣ,

 

дабы

 

похвала

ваша

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

умножилась

 

чрезъ

 

меня,

 

при

 

моемъ

вторичномъ

 

къ

 

вамъ

 

пришествіи»

 

(і

 

гл.

 

25 — зб

 

ст.).

 

На
чемъ

 

основана

 

такая

 

твердая

 

уверенность

 

апостола

 

въ

 

сви-

даніи

 

съ

 

Филип,

 

церковью,

 

изъ

 

посланія

 

не

 

видно.

 

Bt>po-
ятно,

 

было

 

ему

 

о

 

томъ

 

божественное

 

откровеніе,

 

а

 

можетъ

быть,

 

онъ

 

былъ

 

убѣжденъ,

 

что

 

дѣло

 

его

 

въ

 

Римѣ

 

будетъ

 

имѣть

благопріятный

 

исходъ,

 

что

 

онъ

 

скоро

 

будетъ

 

освобожденъ

отъ

 

узъ.

 

Своимъ

 

вторичньшъ

 

свнданіемъ

 

св.

 

Павелъ

 

вы-

ражаетъ

 

желаніе

 

не

 

только

 

успокоить

 

ихъ

 

за

 

себя,

 

но

 

и

обрадовать

 

личною

 

бесѣдою.

 

Но

 

чтобы

 

Господь

 

исполкилъ

желаніе

 

его

 

и

 

вѣрующихъ

 

(церкви

 

Филиппійской),

 

они

должны

 

жить

 

достойно

 

благовѣствованія

 

Христова, — «чтобы

мнѣ,

 

приду

 

ли

 

я,

 

или

 

не

 

приду,

 

слышать

 

о

 

васъ,

 

что

 

вы

стоите

 

въ

 

одномъ

 

духѣ,

 

подвизаясь

 

единодушно

 

за

 

вѣру

евангельскую,

 

и

 

не

 

страшитесь

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

противниковъ

(гл.

 

і,27 — 28)».

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

состоится

 

личное

 

свида-

ніе

 

съ

 

дорогими

 

Филиппійцами,

 

an.

 

Павелъ

 

рѣшился

 

по-

слать

 

къ

 

нимъ

 

своего

 

любимѣйшаго

 

ученика

 

св.

 

Тимоѳея,

о

 

которомъ

 

даетъ

 

весьма

 

благопріятный

 

отзывъ,

 

и

 

чрезъ

него,

 

какъ

 

своего

 

близкаго.

 

какъ

 

сына,

 

узнать

 

объ

 

ихъ

обстоятельствахъ.

 

«Итакъ,

 

я

 

надѣюсь

 

послать

 

его

 

(Тимо-
ѳея)

 

тотчасъ

 

же,

 

какъ

 

скоро

 

узнаю,

 

что

 

будетъ

 

со

 

мною,
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а

 

я

 

увѣренъ

 

въ

 

Господѣ,

 

что

 

и

 

самъ

 

скоро

 

приду

 

къ

вамъ»

 

(гл.

 

2,

 

19 — 24).

 

«Жду,

 

говорить,

 

какое

 

рѣшеніе

 

бу-

детъ

 

произнесено

 

обо

 

мнѣ

 

въ

 

судѣ»

 

(св.

 

I.

 

Дамаскинъ).

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

Тимоѳеемъ

 

онъ

 

гючелъ

 

за

 

необходимое

 

отослать

 

къ

нимъ

 

и

 

ихъ

 

апостола

 

Епафродита,

 

сильно

 

желавшаго

 

ско-

рѣй

 

свидеться

 

съ

 

ними.

 

«Я

 

почелъ

 

нужнымъ

 

послать

 

къ

вамъ

 

Епафродита,

 

брата

 

и

 

сотрудника

 

и

 

сподвижника

 

мо-

его,

 

а

 

вашего

 

посланника

 

и

 

служителя

 

въ

 

нуждѣ

 

моей»

(гл.

 

2,

 

25).

 

Восхваляя

 

такъ

 

Епафродита,

 

апостолъ

 

имѣлъ

въ

 

виду,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

принести

 

большую

 

пользу

 

церкви

Филиппійской,

 

и

 

потому

 

онъ

 

посылается,

 

какъ

 

предвѣстникъ

пришествія

 

къ

 

нимъ

 

и

 

его

 

самого.

 

Св.

 

Тимоѳей

 

отправляется

въ

 

Филиппы

 

только

 

на

 

время,

 

какъ

 

человѣкъ

 

близкій

 

къ

 

an.

Павлу

 

и

 

нужный

 

въ

 

его

 

проповѣднической

 

деятельности,

 

а

Епафродитъ,

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидаемый

 

своими,

 

долженъ

навсегда

 

остаться

 

въ

 

Филиппахъ.

 

Ап.

 

Павелъ,

 

принимая

во

 

вниманіе

 

сильное

 

желаніе

 

Епафродита

 

и

 

Филиппійцевъ

свидѣться

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

можетъ

быть

 

весьма

 

полезенъ

 

Филиппійской

 

церкви,

 

не

 

удержи-

ваетъ

 

его

 

при

 

себѣ,

 

а

 

спѣшитъ

 

возвратить

 

его

 

къ

 

своимъ,

давая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

такой

 

похвальный

 

отзывъ,

 

который

долженъ

 

располагать

 

вѣрующихъ

 

въ

 

г.

 

Филиппахъ

 

со

 

вни-

маніемъ

 

слушать

 

его

 

наставленія.

 

Апостолъ

 

въ

 

своемъ

 

по-

сланіи

 

къ

 

Филиппійцамъ

 

выставляетъ

 

пять

 

особенно

 

по-

хвальныхъ

 

въ

 

Епафродитѣ

 

чертъ,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

первыя

иоказываютъ

 

отношенія

 

его

 

къ

 

св.

 

Павлу,

 

а

 

послѣднія

 

два

къ

 

Филип,

 

церкви:

 

doeXcpdt?

 

(разумѣется

 

5 sv

 

Kupi'to)

 

братъ

(4

 

гл.

 

з

 

ст.),

 

аоѵеруос—(4

 

гл -

 

3

 

ст0

 

сотрудникъ

 

въ

 

проповѣди

Евангелія.аиатратішхгі^-своинственникъ.Это-духовныйвоинъ

Христа,

 

который

 

во

 

плоти,

 

но

 

не

 

по

 

плоти

 

воинствуетъ,

 

ору-

жія

 

воинствованія

 

котораго

 

не

 

плетенія,

 

но

 

сильныя

 

Бо-
гомъ

 

на

 

разрушеніе

 

твердынь.

 

Названъ

 

Епафродитъ

 

не

только

 

ахряхішщ^,

 

но

 

и

 

<юатратіаіт7]<?.

 

Апостолъ

 

тѣмъ

 

ca-

мымъ

 

въ

 

глазахъ

 

читателей

 

его

 

посланія

 

возвышаетъ

 

его

 

до

себя,

 

приписываетъ

 

ему

 

достиженіе

 

возраста

 

мужа

 

совершенна
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(Ефес.

 

4,

 

х 3)'

 

обладаніе

 

высокими

 

нравственными

 

силами,

христіанскою

 

зрѣлостію.

 

За

 

неимѣніемъ

 

прямыхъ

 

данныхъ

для

 

объясненія

 

названія

 

Епафродита

 

сюѵгруое,

 

и

 

ooaxpazm-

XYjc,

 

можно

 

думать,

 

что

 

онъ

 

помогалъ

 

апостолу

 

въ

 

наса-

жденіи

 

вѣры

 

христіанской

 

въ

 

Филиппахъ,

 

затѣмъ,

 

по

 

отше-

ствіи

 

его

 

оттуда,

 

продолжалъ

 

это

 

дѣло

 

и

 

способствовалъ

тому,

 

что

 

церковь

 

Филиппійская

 

была

 

въ

 

такомъ

 

цвѣту-

щемъ

 

состояніи

 

и

 

такъ

 

предана

 

своему

 

учителю,

 

ап.

 

Павлу;

конечно,

 

при этихъ

 

своихъ

 

трудахъ

 

онъ

 

перенесъ

 

не

 

мало

 

стра-

даний

 

и

 

лишеній,

 

что

 

и

 

дало

 

ему

 

право

 

на

 

названіе

 

аоахра-

Х'.с6х7)с.

 

Если,

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла,

 

Филиппійцамъ

 

дано

ради

 

Христа

 

не

 

только

 

вѣровать,

 

но

 

и

 

страдать

 

за

 

него

(гл.

 

і .

 

29),

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

выпадало

 

подобныхъ

 

скорбей

 

на

долю

 

выдающихся

 

проповѣдниковъ

 

Христова

 

ученія,

 

како-

вымъ

 

былъ

 

у

 

нихъ

 

Епафродитъ. — Въ

 

наименованіи

 

Епафро-
дита

 

йтгоатоХое,

 

и

 

Хгітуруо^

 

изображаются

 

черты

 

его

 

въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

Филиппійцамъ.

 

Епафродитъ

 

былъ

 

апостолъ

Филиппійской

 

церкви

 

въ

 

смыслѣ

 

лица

 

посланнаго

 

ею

 

къ

 

ев-

Павлу

 

въ

 

Римъ,

 

а

 

служитель —Xsitypyoc,

 

какъ

 

лицо,

 

принесшее

отъ

 

Филиппійцевъ

 

потребное

 

апостолу,

 

во

 

многомъ

 

нуж-

давшемуся

 

въ

 

рпмскихъ

 

узахъ

 

(2

 

гл.

 

25

 

ст.).

 

Апостолъ
Павелъ

 

ускорилъ

 

отправленіемъ

 

изъ

 

Рима

 

Епафродита

 

въ

г.

 

Филиппы,

 

потому

 

что

 

онъ

 

сильно

 

желалъ

 

видѣть

 

всѣхъ

(Филиппійцевъ)

 

и

 

тяжко

 

скорбѣлъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

до

 

нихъ

дошелъ

 

слухъ

 

о

 

болѣзни

 

его

 

(2

 

гл.

 

2 6

 

ст.).

 

И

 

вѣсть

 

эта

(о

 

болѣзни

 

Епафродита),

 

къ

 

сожалѣнію,

 

была

 

вѣрна;

 

«ибо

онъ,

 

по

 

словамъ

 

а

 

п.

 

Павла,

 

былъ

 

боленъ

 

при

 

смерти

 

(тса-
p«7Uijaiov

 

Оаѵатсо —близокъ

 

былъ

 

къ

 

смерти),

 

но

 

Богъ

 

по-

миловалъ

 

его,

 

и

 

не

 

его

 

только,

 

но

 

и

 

меня

 

(Павла),

 

чтобы

не

 

прибавилась

 

мнѣ

 

печаль

 

къ

 

печали»

 

(2

 

гл.

 

27

 

ст.).

 

Въ
выздоровленіи

 

Епафродита

 

апостолъ

 

видитъ

 

особенную

милость

 

Божію

 

не

 

только

 

для

 

выздоровѣвшаго,

 

но

 

и

 

для

себя.

 

Тонъ,

 

которымъ

 

апостолъ

 

говорить,

 

даетъ

 

право

пре дположить,

 

что

 

« милость »

 

здѣсь

 

разумѣется

 

особенная,

полученная

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

по

 

молитвѣ
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апостола.

 

Слова — «чтобы

 

не

 

прибавилась,

 

мнѣ

 

(Павлу)

 

печаль

къ

 

печали

 

(въ

 

случаѣ

 

смерти

 

Епафродита)» — показываютъ,.

какъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

апостолъ

 

принималъ

 

болѣзнь

 

его:

печальный

 

исходъ —-смерть

 

Епафродита —усугубилъ

 

бы

 

пе-

чаль

 

св.

 

Павла.

 

Онъ

 

скорбѣлъ

 

бы

 

тогда

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

смерть

 

Епафродита

 

опечалила

 

бы

 

дорогихъ

 

ему

 

Филиппій-

цевъ,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

кончина

 

его

 

была

 

по

 

поводу

 

служе-

нія

 

нужаамъ

 

его,

 

апостола.

 

А

 

все

 

это

 

при

 

тогдашнемъ

 

по-

ложеніи

 

св.

 

Павла

 

дало

 

бы

 

ему

 

< печаль

 

къ

 

печали*.

 

Подъ
Хгітстг)

 

(печаль),

 

которая

 

усиливалась

 

бы

 

новою

 

печалію

 

(h'J-
щ),

 

многіе

 

толкователи

 

разумѣютъ

 

тяжелое

 

положе-

ніе

 

въ

 

узахъ,

 

которое

 

хотя

 

и

 

радовало

 

его

 

(і,

 

12

 

и

 

дал.),

но

 

и

 

печалило,

 

потому

 

что

 

не

 

давало

 

ему

 

возможности

 

къ

болѣе

 

широкой

 

дѣятельности

 

для

 

благовѣствованія.

 

«По-
сему,

 

продолжаетъ

 

апостолъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Филиппій-
цамъ,

 

я

 

скорѣе

 

послалъ

 

его

 

(Епафродита),

 

чтобы

 

вы,

 

уви-

дѣвши

 

его

 

снова,

 

возрадовались,

 

и

 

я

 

былъ

 

менѣе

 

печаленъ»

(dXuTidxspoQ

 

ф,

 

2

 

гл.

 

28

 

ст.).

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

апостолъ

 

ео-

общаетъ

 

церкви

 

Филиппійской,

 

что,

 

при

 

содѣйствіи

 

Бо-
жіемъ,

 

быстро

 

совершившееся

 

выздоровленіе

 

Епафродита

дало

 

ему

 

возможность

 

отправить

 

его

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

можно

было

 

ожидать

 

по

 

естественнымъ

 

человѣческимъ

 

соображе-

ніямъ, — и

 

это

 

сдѣлано

 

апостоломъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

доста-

вить

 

радость

 

Филпппійцамъ

 

и

 

тѣмъ

 

снять

 

съ

 

себя

 

извѣ-

стную

 

долю

 

печали

 

( y.dy cod

 

Аі>тготерос,

 

со).

 

Послѣдними

 

словами

апостолъ

 

даетъ знать,

 

что

 

печаль

 

ихъ

 

есть

 

вмѣстѣ

 

и

 

его

 

пе-

чаль,

 

и

 

что

 

когда

 

они

 

избавятся

 

отъ

 

этой

 

печали,

 

то

 

и

онъ

 

освободится

 

отъ

 

нея.

 

Замѣчательно

 

выраженіе

 

апосто-

ла

 

ahouoxepoq.

 

Не

 

сказалъ

 

онъ:

 

akimoq

 

(буду

 

безъ

 

печали),
но

 

только

 

aX'JKOXSpoq

 

(менѣе

 

буду

 

печаленъ);

 

это

 

означаешь

то,

 

что

 

апостолъ

 

не

 

раздѣлялъ

 

уже

 

печали

 

съ

 

Фи-
лип

 

пійцами

 

изъ-за

 

болѣзни

 

и

 

ожидавшейся

 

отъ

 

нея

смерти

 

Епафродита;

 

онъ

 

(апостолъ)

 

печалился

 

съ

 

другими

и

 

по

 

другимъ

 

побужденіямъ.

 

«Душа

 

его,

 

какъ

 

замѣчаегь

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

никогда

 

не

 

была

 

безъ

 

печали.

   

Ибо
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когда

 

онъ

 

былъ

   

безъ

 

печали,

   

говоря:

   

«кто

  

пзнемогаетъ,

и

 

не

 

изнемогаю?

 

Кто

 

соблазняется,

   

и

   

азъ

   

не

  

разжигаю-

ся»?

 

(2

 

Кор.

   

іі,

   

29).

   

Притомъ

   

и

   

тогдашнее

   

положеніе

апостола

   

въ

 

темнипѣ

   

и

   

въ

 

узахъ

   

не

 

могло

  

не

 

печалить

его.

   

«Пріимите

 

же

   

его

  

(Епафродита),

   

проситъ

  

апостолъ

Филиипійцевъ,

 

въ

 

Господѣ

 

со

 

всякою

 

радостію,

 

и

 

такихъ,

какъ

 

онъ,

 

имѣйте

 

въ

 

уваженіи,

 

въ

 

почетѣ^

 

(г

 

гл.

 

29

 

ст.)..

«Пріимите

 

богоугодно,

 

по

 

Богу,

 

или

 

какъ

 

приличествуетъ

святымъ»,

 

замѣчаетъ

   

въ

 

толкованіи

   

на

 

это

   

мѣсто

   

блаж.

Ѳеофилактъ.

   

Выраженіемъ

 

'гѵ

 

Кор

 

up

 

(о

 

Господ!;,

 

въ

 

Гос-

подѣ)

 

обозначаетъ

 

христіанскій

 

характеръ

 

пріема;

 

увѣщаніе

же

 

принять

 

Епафродита

   

со

 

всякою

 

радостію

   

(\х.гха

 

Tzao'qq,

yoipdiq)

 

обосновано

 

на

 

цѣли

 

отправленія

 

къ

 

нимъ

 

его — что-

бы

 

доставить

 

Филиппійцамъ

 

радость.

 

Апостолъ

 

этими

 

сло-

вами

   

какъ

 

бы

   

такъ

 

выражается:

 

пусть

 

же

   

ваша

 

радость,

при

 

свиданіи

 

съ

 

Епафродитомъ,

 

будетъ

 

полная,

 

пусть

 

всякая

радость

 

наполнить

 

ваше

 

сердце

 

при

 

видѣ

 

его!

  

Предлагая

 

же

принять

 

Епафродита

 

'sv

 

Kopi'cp,

 

апостолъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ис-

ключаетъ

 

всякую

 

радость

 

мірскую.

 

У

 

христіанъ,

 

какъ

 

ду-

ховныхъ,

 

а

 

не

 

плотскихъ,

   

должно

 

быть

   

«духовно

 

и

 

тор-

жествованіе

 

и

 

веселіе»

  

(Григорій

 

Богословъ,

 

т.

  

і,

  

304

 

ст -)-
Златоустъ

 

же

 

выражается

 

по

 

этому

 

случаю

 

такъ:

  

«Имѣй-

те

 

такихъ

 

честными,

   

какъ

 

слѣдуетъ

   

чествовать

 

святыхъ»

(см.

 

Римл.

   

іб,

  

г).

   

Василій

 

Велиісій

   

въ

 

своихъ

   

правилахъ

(зб

 

гл.)

 

иишетъ:

  

«Тѣхъ,

 

которые

 

соблюдаютъ

 

образъ

 

Гос-
подня

 

ученія,

    

со

 

всякимъ

 

тщаніемъ

   

и

   

со

 

всякою

 

честію
должно

 

принимать

 

во

 

славу

 

Самого

 

Господа.

 

А

 

кто

 

не

 

слу-

шаетъ

 

и

 

не

 

принимаетъ

 

ихъ,

   

тотъ

 

осуждается»,

 

и

   

далѣе

святитель

   

приводить

   

въ

   

подтвержденіе

   

слова

   

апостола:

«пріимпте

 

убо

 

его

 

(Епафродита)

 

о

 

Гооподѣ

 

со

 

всякою

 

ра-

достію»

  

(Творсніе

 

св.

 

Василія

 

Велпкаго

 

въ

 

Богосл.

 

Вѣстн.,

1890

 

г.,

 

ч.

  

3:

 

СТ Р-

  

3

 

3°)-

   

Далѣе

 

апостолъ

 

представляетъ

   

и

основаніе

 

къ

 

такому

 

пріему

 

Епафродита:

  

«ибо

 

онъ

 

за

 

дѣ-

ло

 

Христово

 

былъ

 

близокъ

 

къ

 

смерти,

 

подвергая

 

опасности

Жизнь,

    

дабы

    

восполнить

    

недостатокъ

    

вашихъ'

  

услугъ
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мнѣ»

 

(гл.

 

2,

 

3oJ.

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

апостолъ

 

ясно

 

и

 

вы-

разительно

 

обозначаетъ,

 

что,

 

именно,

 

служеніе

 

евангелію

было

 

причиною

 

тяжелой

 

болѣзни

 

Епафродита,

 

потому

 

что

онъ

 

отдался

 

дѣлу

 

Христову,

 

не

 

щадя

 

своей

 

жизни.

 

Поставляя
■слова

 

«oid

 

хд

 

"еруоѵ

 

тв

 

Хріатв — впереди,

 

апостолъ,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

оттѣнить

 

именно

 

эту

 

мысль,

 

и

 

тѣмъ

-еамымъ

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

страдалъ

 

не

 

ради

 

чего-либо

 

другого,

какъ

 

ради

 

этой

 

великой,

 

святой

 

цѣли

 

—

 

ради

 

дѣла

 

Христова.

 

А
въ

 

чемъ

 

состояло

 

это

 

дѣло,

 

можемъ

 

видѣть

 

изъ

 

контекста

(ст.

 

25 — «вашего

 

посланника

 

и

 

моего

 

служителя

 

въ

 

нуж-

дѣ

 

моей»

 

и

 

ст.

 

з°) :

 

°но

 

состояло

 

въ

 

содѣйствіи

 

распро-

страненію

 

евангелія

 

Христова

 

чрезъ

 

вспомоществованіе

 

бла-

говѣстнику

 

онаго — апостолу.

 

Св.

 

Павелъ

 

нерѣдко

 

выска-

зывалъ

 

мысль,

 

что

 

служеніе

 

благовѣстникамъ

 

есть

 

служе-

ніе

 

евангелію

 

(благовѣстію);

 

и

 

Епафродитъ,

 

если

 

въ

 

Римѣ

лично

 

и

 

не

 

проповѣдывалъ

 

Христа,

 

то

 

содѣйствовалъ

 

дѣ-

лу

 

Христовл'

 

въ

 

своемъ

 

служеніи

 

апостолу,

 

и

 

если

 

постра-

далъ

 

при

 

этомъ

 

служеніи,

 

то,

 

съ

 

полным ъ

 

правомъ

 

мож-

но

 

сказать,

 

пострадалъ — за

 

дѣло

 

Христово.

 

«Неустраши-

мый

 

Епафродитъ

 

презрѣлъ

 

всякую

 

опасность,

 

только

 

бы

придти

 

и

 

послужить

 

Павлу

 

п

 

сдѣлать

 

все,

 

что

 

нужно

 

бы-

ло.

 

Апостолъ

 

не

 

сказалъ:

 

для

 

меня,

 

но

 

говорить — «задѣ-

ло

 

Божіе:-,

 

ибо

 

не

 

для

 

меня,

 

но

 

для

 

Бога

 

онъ

 

былъ

 

блп-

зокъ

 

къ

 

смерти...

 

Умереть

 

для

 

Павла

 

было

 

то

 

же,

 

что

 

и

для

 

проповѣди»

 

(св.

 

I.

 

Златоустъ).

 

И

 

это

 

понятно.

 

Епа-
фродитъ

 

не

 

служилъ

 

бы

 

ап.

 

Павлу,

 

если

 

бы

 

онъ

 

(апо-
столъ)

 

не

 

былъ

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

былъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

дѣло

Христа

 

не

 

считалъ

 

бы

 

дѣломъ

 

своимъ

 

(і

 

гл.

 

22

 

ст.).

 

Въ
выраженіи

 

апостола

 

объ

 

Епафродптѣ

 

«тиара|ЗоХгоаа}А£ѴО?»

(по

 

списку

 

Тишендорфа),

 

въ

 

связи

 

со

 

словомъ

 

Щ

 

фоу/J

{подвергая

 

опасности

 

жизнь,

 

ст.

 

30)

 

усматривается

 

то,

 

что

Епафродитъ

 

предалъ

 

себя

 

за

 

дѣло

 

Христа,

 

не

 

щадя

 

живо-

та,

 

съ

 

готовностью

 

умереть

 

за

 

него.

 

И

 

это

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

восполнить

 

недостатокъ

 

вашихъ

 

(Филиппійцевъ)

 

услугъ

мнѣ.

  

An.

 

Павелъ

 

усвоиваетъ

 

служеніе

 

Епафродита

 

Филип-
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пійцамъ,

 

и

 

говорить,

 

что

 

все

 

то,

 

что

 

должны

 

вы

 

сдѣлать

для

 

апостола

 

лично,

 

сдѣлалъ

 

за

 

нихъ

 

Епафродитъ

 

и

 

сдѣ-

лалъ

 

съ

 

избыткомъ».

 

Городъ

 

не

 

былъ

 

со

 

мною,

 

но

 

ока-

залъ

 

всякую

 

услугу

 

(обязательную

 

для

 

него)

 

чрезъ

 

Епа-

фродита,

 

приславъ

 

его.

 

Слѣдовательно,

 

недостатокъ

 

вашего

(личнаго)

 

служенія

 

онъ

 

восполнилъ.

 

И

 

потому

 

имѣетъ

 

пра-

во

 

получить

 

великую

 

честь,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

одинъ

 

за

 

васъ

сдѣлалъ

 

то,

 

что

 

слѣдовало

 

сд-влать

 

всѣмъ

 

(Св.

 

Златоустъ),
(Ив.

 

Назарьевскій,

 

Посланіе

 

св.

 

Павла

 

къ

 

Филиппійцамъ,

Сергіевъ

 

посадъ,

  

1893

  

г -)-
Заканчивая

 

посланіе,

 

an.

  

Павелъ

 

писалъ

 

Филиппійцамъ:
я

 

весьма

 

возрадовался

 

въ

 

Господѣ,

 

что

 

вы

 

уже

 

вновь

 

на-

чали

 

заботиться

 

о

 

мнѣ;

 

вы

 

и

 

прежде

 

заботились,

 

но

 

вамъ

не

 

благопріятствовали

 

обстоятельства.

 

Говорю

 

это

 

не

 

пото-

му,

 

что

 

нуждаюсь, — ибо

 

я

 

научился

 

быть

 

довольнымъ

тѣмъ,

 

что

 

у

 

меня

 

есть:

 

умѣю

 

жить

 

и

 

въ

 

скудости,

 

умѣю

жить

 

и

 

въ

 

изобиліи;

 

научился

 

всему

 

и

 

во

 

всемъ,

 

насыщать-

ся

 

и

 

терпѣть

 

голодъ,

 

быть

 

и

 

въ

 

обиліи

 

и

 

въ

 

недостаткѣ..

Все

 

могу

 

въ

 

укрѣпляющемъ

 

меня

 

Іисусѣ

 

Христѣ»

 

(гл..

 

^,

іі— 13

 

ст.).

 

Хотя

 

апостолъ

 

пзнемогалъ

 

тѣломъ,

 

но

 

по

 

духу

оставался

 

непобѣдимымъ.

 

И

 

это — не

 

мое

 

совершенство,

 

гово-

рить

 

онъ,

 

но

 

давшаго

 

кр'Ьпость

 

(I.

 

Христа).

 

«Говорить

 

сіе,

 

пин

шетъ

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

себя

 

самого

 

вы-

ставить

 

на

 

видъ,

 

но

 

чтобы

 

низложить

 

безразсудное

 

высо-

комѣріе

 

и

 

превозношеніе

 

нѣкоторыхъ»

 

(т.

 

5,

 

стр.

 

ЗЗ 2 )-

 

Сила
Христа

 

указывается

 

(въ

 

і

 

з

 

ст.),

 

какъ

 

источникъ

 

способно-

сти

 

апостола

 

на

 

все.

 

Но

 

эта

 

способность — равнодушно

относиться

 

къ

 

внѣшнимъ

 

условіямъ

 

его

 

жизни,

 

эта

сила

 

Христа —источникъ

 

указанной

 

его

 

способности,

 

не-

исключаетъ

 

и

 

не

 

дѣлаетъ

 

излишнею

 

заботу

 

о

 

немъ

 

Фи-
липпійцевъ,

   

а

 

поэтому

 

участіе

 

ихъ

   

въ

 

положеніи

 

апосто-

іа,

 

находя щагося

 

въ

 

узахъ,

 

есть

 

дѣло

 

доброе

 

и

 

похваль-

ное,

 

за

 

что

 

и

 

одобряетъ

 

ихъ,

 

говоря:

 

«впрочемъ,

 

вы

 

по-

ступили

 

хорошо,

 

принявши

 

участіе

 

въ

 

моей

 

скорби»

 

(ст..
Ц).

   

Горячее

 

участіе

 

Филиппійпевъ

 

въ

 

тяжеломъ

 

положе-
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ніи

 

апостола

 

не

 

само

 

по

 

себѣ,

 

не

 

какъ

 

матеріальное

 

вспо-

моществованіе

 

въ

 

нуждѣ,

 

имѣетл>

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

свою

 

ць-

ну,

 

но

 

оно

 

цѣнно,

 

какъ

 

выраженіе

 

дѣятельнаго

 

участія

 

въ

немъ

 

со

 

стороны

 

Филип,

 

церкви.

 

Апостолъ

 

радуется

 

не

 

тому,

что

 

Филиппійцы

 

прислали

 

ему

 

вспомоществование,

 

но

 

то-

му,

 

что

 

они

 

чрезъ

 

эту

 

присылку

 

приняли

 

дѣятельное

 

участіе
въ

 

его

 

тяжеломъ

 

положеніи;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

такое

 

положеніе

онъ

 

терпитъ

 

ради

 

служенія

 

евангелію,

 

то

 

чрезъ

 

участіе

 

въ

его

 

положеніи

 

они

 

принимаютъ

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

Христа.
Это-то

 

послѣднее

 

значеніе

 

и

 

придаетъ

 

апостолъ

 

прислан-

ному

 

вспомоществованію,

 

это-то

 

и

 

располагаетъ

 

его

 

къ

великой

 

радости

 

о

 

Господѣ.

 

Отъ

 

мысли

 

объ

 

этомъ

 

ихъ

поступкѣ

 

апостолъ

 

переходитъ

 

къ

 

мысли

 

объ

 

установив-

шихся

 

между

 

ними

 

отношеніяхъ.

 

Эти

 

отношенія

 

бы-

ли

 

одинаковы

 

хороши

 

и

 

въ

 

прошедшемъ.

 

Филиппійаы

оказывали

 

особенное

 

вниманіе

 

апостолу

 

при

 

самомъ

 

нача-

лѣ

 

распространенія

 

у

 

нихъ

 

евангельской

 

проповѣди.

 

Уже

съ

 

того

 

времени

 

установились

 

между

 

св.

 

Павломъ

 

и

 

Фи-
липпійцами

 

тѣсное

 

общеніе

 

и

 

взаимное

 

самопожертвованіе.

«Вы

 

знаете,

 

Филиппійпы,

 

пишетъ

 

св.

 

апостолъ,

 

что

 

въ

началѣ

 

благовѣствованія,

 

когда

 

я

 

вышелъ

 

изъ

 

Македоніи,

ни

 

одна

 

церковь

 

не

 

оказала

 

мнѣ

 

участія

 

подаяніемъ

 

и

 

при-

нятіемъ

 

(подаянія),

 

кромѣ

 

васъ

 

однихъ;

 

вы

 

и

 

въ

 

Ѳессало-

нику

 

и

 

разъ

 

и

 

два

 

присылали

 

мнѣ

 

на

 

нужду»

 

(4

 

гл.

 

15

 

—

іб).

 

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

Европѣ

 

ни

 

одна

 

церковь,

 

кромѣ

 

Фи-
липпійской,

 

не

 

находилась

 

съ

 

ап.

 

Павломъ

 

въ

 

такомъ

 

об-

щеніи,

 

чтобы

 

предлагала

 

ему

 

дары,

 

и

 

онъ

 

ихъ

 

принималъ

(ср.

 

і

 

Корине.

 

9).

 

Однѣ

 

церкви

 

ничего

 

не

 

могли

 

дать

 

апо-

столу,

 

отъ

 

друтихъ

 

онъ

 

самъ

 

не

 

хотѣлъ

 

принять,

 

или

 

по-

тому,

 

что

 

онѣ

 

сами

 

находились

 

въ

 

нуждѣ,

 

или

 

потому,

 

что

онъ

 

опасался

 

вредныхъ

 

отъ

 

сего

 

послѣдствій

 

для

 

его

 

апо-

стольскаго

 

служенія,

 

какъ,

 

напр.,

 

отъ

 

церкви

 

вл>

 

Ахаіи.

 

Не
таково

 

было

 

отношеніе

 

св.

 

Павла

 

къ

 

Филиппійской

 

цер-

кви.

 

Послѣдняя

 

присылала

 

свои

 

дары

 

апостолу

 

и

 

не

 

одинъ

разъ,

 

а

 

нѣсколько

 

(см.

 

выше),

 

и

 

апостолъ

 

принималъ

 

ихъ
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съ

 

радостью

 

и

 

благодарностью.

 

Причина

 

тому,

 

конечно,

заключалась

 

въ

 

высоконравственномъ

 

настроеніи

 

членовъ

этой

 

церкви.

 

Отъ

 

принятія

 

даровъ

 

отъ

 

этой

 

церкви

 

не

могло

 

быть

 

вреда

 

для

 

апостольскаго

 

служенія

 

его;

 

эта

 

цер-

ковь

 

не

 

могла

 

поставить

 

въ

 

укоръ

 

принятіе

 

имъ

 

всиомо-

ществоваяія.

 

Она

 

смотрѣла

 

на

 

это

 

свое

 

вспомоществованіе

не

 

какъ

 

на

 

такое,

 

которымъ

 

она

 

дѣлаетъ

 

апостолу

 

одол-

женіе,

 

но

 

какъ

 

на

 

свою

 

обязанность,

 

какъ

 

на

 

естествен-

ное

 

обнаруженіе

 

установившагося

 

между

 

нею

 

и

 

апостоломъ

общенія.

 

Впрочемъ,

 

здѣсь

 

выраженіе

 

«общевася

 

въ

 

слово

даянія

 

и

 

пріятія

 

(гіЧ

 

Xdyov

 

обаесос,

 

ш(

 

Хт)фгсо<?

 

(ст.

 

15)

 

лучше

принять

 

не

 

въ

 

смыслѣ

 

«общенія»,

 

а

 

«взаимообщенія»,

 

т.

 

е.

подъ

 

даяніемъ

 

и

 

принятіемъ

 

разумѣть

 

взаимное

 

даяніе

 

и

взаіьмное

 

принятіе.

 

An.

 

Павелъ

 

даетъ

 

Филиппійцамъ

 

ду-

ховное

 

(ср.

 

і

 

Корине.

 

9;

 

:І )»

 

и

 

они

 

принимаютъ

 

его;

 

Фи-
липпійцы

 

даютъ

 

апостолу

 

тѣлесное,

 

вещественное,

 

и

 

онъ

также

 

принимаетъ

 

его.

 

Очевидно,

 

что

 

ооагсо^

 

и

 

)о]фссос;
нельзя

 

относить — первое

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

къ

 

Филпппій-
цамъ,

 

а

 

второе

 

только

 

къ

 

ап.

 

Павлу,

 

ибо

 

въ

 

этомъ

 

взаи-

мообщеніи

 

были

 

и

 

даяніе

 

(ooaiq)

 

ап.

 

Павла

 

и

 

принятіе

 

(Xfj-
Ф'.?)

 

Филиппійцевъ.

 

«Опять,

 

замѣчаетъ

 

св.

 

].

 

Златоустъ,
великая

 

похвала

 

Филиппійцамъ,

 

что

 

онъ

 

(Павелъ),

 

нахо-

дясь

 

въ

 

столицѣ

 

(Ѳессалоникѣ),

 

получалъ

 

содержаніе

 

отъ,

города

 

(Филиппъ)я.

 

«Принималъ

 

же

 

апостолъ

 

даяніе

 

(да-
ры)

 

отъ

 

Филиппійцевъ,

 

какъ

 

далѣе

 

пишетъ

 

св.

 

Павелъ,
не

 

потому,

 

чтобы

 

я

 

пскалъ

 

даяніе,

 

но

 

ищу

 

плода,

 

умно-

жающагося

 

въ

 

пользу

 

вашу»

 

(св.

 

17)-

 

«Ибо,

 

замѣчаетъ

 

на

эти

 

слова

 

св.

 

Грпгорій

 

Богословъ,

 

прибытокъ

 

вашъ,

 

а

 

не

мой.

 

Если

 

же

 

и

 

мой,

 

то

 

потому,

 

что

 

онъ

 

вашъ;

 

ибо

 

поль-

за

 

отъ

 

васъ

 

возвращается

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

подобно

 

отражсн-

нымъ

 

лучамъ»

 

(Твореніе

 

его,

 

т.

 

і,

 

ст.

 

299)-

 

«Я,

 

говоритъ

ап. Павелъ въпосланіи

 

къФилиппійцамъщолучилъ

 

все

 

и

 

избы-

точествую;

 

я

 

доволенъ,

 

получпвъ

 

отъ

 

Епафродита

 

послан-

ное

 

вами,

 

какъ

 

благовонное

 

курепіе,

 

жертву

 

пріятную,

благоугодную

 

Богу»

 

(4

 

гл.

 

17 — 18).

 

Вѣроятно,

 

изъопасенія,



— 128

 

—

чтобы

 

Филиппійцы

 

неправильно

 

не

 

поняли

 

слова:

 

«не

 

ищу

дара,

 

но

 

ищу

 

плодъ»,

 

и

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

вывели

 

тако-

го

 

заключенія,

 

что

 

они

 

навязываются

 

къ

 

нему

 

съ

 

дарами

и

 

тѣмъ

 

тяготятъ

 

его,

 

прибавилъ:

 

«а

 

что

 

касается

 

до

 

при-

сланнаго

 

вами,

 

то

 

оно

 

съ

 

избыткомъ

 

удовлетворило

 

моимъ

нуждамъ»

 

(у

 

еп.

 

Ѳеофана).

 

Апостолъ

 

посланное

 

ему

 

Фи-
липпійцамп

 

чрезъ

 

Епафродита

 

представляетъ

 

во

 

образѣ

жертвы.

 

Ветхозавѣтная

 

жертва

 

потеряла

 

свое

 

значеніе,

 

ея

мѣсто

 

заняла

 

жертва

 

новозавѣтная,

 

которая

 

выше,

 

совер-

шеннѣе

 

первой;

 

въ

 

ней

 

приносится

 

въ

 

жертву

 

самъ

 

чело-

вѣкъ,

 

а

 

не

 

животное

 

и

 

не

 

земные

 

плоды.

 

Свою

 

благодар-

ность

 

Филиппійцамъ

 

за

 

ихъ

 

дары,

 

полученные

 

чрезъ

 

Епафро-
дита,

 

апостолъ

 

заключаетъ

 

благословеніемъ

 

имъ:

 

«Богъ

 

мой

да

 

восполнитъ

 

всякую

 

нужду

 

вашу

 

по

 

богатству

 

своему

 

въ

славѣ,

 

I.

 

Христомъ.

 

Богу

 

же

 

и

 

Отцу

 

нашему

 

слава

 

во

 

вѣ-

ки

 

вѣковъ.

 

Аминь »

 

(4

 

гл.

 

19,

 

2о).

 

Богу

 

же

 

нашему,

 

не

великому

 

только,

 

неизсдѣдованному

 

и

 

неприступному,

 

но

и

 

Отпу г

 

нашему

 

благоприступному,

 

къ

 

намъ

 

приблизив-

шемуся

 

чрезъ

 

Христа

 

въ

 

силу

 

нашего

 

усыновленія

 

(oiofJs-
ai'a— Римл.

 

8,

 

15;

 

Гал.

 

4-

 

З)

 

слава

 

за

 

все

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

не

 

теперь

 

только,

 

но

 

и

 

во

 

всю

 

вѣчность.

 

Аминь.

 

Да

 

бу-

детъ

 

такъ,

 

да

 

сознаютъ

 

всѣ

 

Его

 

благость

 

и

 

прославятъ

въ

 

этой

 

жизни

 

и

 

за

 

гробомъ

 

(еп.

 

Ѳеофанъ,

 

Ив.

 

Назарьев-

скій.

 

Посланіе

 

ап.

 

Павла

 

къ

 

Филлиппійцамъ,

  

1893

  

г -)-
Въ

 

Старинныхъ

 

Подлннникахъ

 

св.

 

Епафродитъ

 

изобра-

жается

 

такъ:

 

« Епафродитъ,

 

епископъ

 

Адріанскій,

 

сѣдъ,

 

бо-

рода

 

большая,

 

ризы

 

коричневыя,

 

нижнія — синія,

 

омофоръ

бѣлый,

 

евангеліе

 

въ

 

рукахъ»

 

(30

 

марта

 

и

 

8

 

декабря).

 

Въ
Строгановскомъ

   

Подлиннике,

   

св.

   

Епафродитъ

   

опугденъ.

Въ

 

Успенскомъ

 

Старицкомъ

 

монастырѣ

 

сохраняется

 

на-

престольный

 

серебряный

 

позлащенный

 

крестъ,

 

чеканной
работы,

 

по

 

лицевой

 

сторонѣ

 

украшенный

 

крупнымъ

 

жемчу-

гомъ.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

вязыо

 

сдѣлана

 

надпись,

 

пзъ

которой

 

видно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

крестѣ

 

находятся

 

мощи

 

св.

ап.

 

Епафродита

 

и

 

др.

 

святыхъ.

 

Крестъ

 

этотъ

 

устроенъ

 

по
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повелѣнію

 

патріарха

 

Іова,

 

при

 

архимандритѣ

 

Пименѣ

 

(Опи-

саніе

 

Старицкаго

 

монастыря —игумена

 

Арсенія,

 

Тверь,

 

1895

г.,

 

стр.

   

14).

«Си

 

Шилолѵл

 

светильником?;

 

вселёниыд,

 

пѴть

 

шёстиЪ'л

 

лміожнцсю

пртн

   

кдѴшыа,

   

Сплфродйте,

   

повлияли

   

ecu

   

людем»

   

ко

 

вллгочестію».

(Изъ

  

з

  

пѣсни

 

канона

 

службы

 

св.

 

70

 

апостоламъ,

 

изданной

въ

  

1899

 

г.).

-----------—■«SI2M5-CS»»»— ---------

20.

жиж

 

м

 

ж

 

т

 

Щ

2,е

   

ауащхбѵ

 

U0.5I04

 

'toiopsf

 

|j.s'y«c

КаХсЗѵ

 

атаср/тр

 

И)?

 

W/cuccq

 

SX'tqq'.

(Suva^apta-7]c

 

бгоз

 

Nr/.o&t'|j.Kc AYtops'ітн,
30

   

Щ

   

'.«At»,

   

208).

ДѢДчіте

 

Спеиетд

 

возлювлснилго

 

л\й,

 

Гже

 

есть

 

идчлтокк

Лхдіи

 

во

 

Христа.

«Изъ

 

этого

 

можно

 

видѣть,

 

изъясняя

 

j

 

ст-

 

І(5

 

rjt;

 

къ

Римлянамъ

 

пишетъ

 

св.

 

I.

 

Златоустъ,

 

что

 

апостолъ

 

каждо-

му

 

воздаетъ

 

свою

 

особенную

 

похвалу:

 

ибо

 

быть

 

возлю-

бленнымъ

 

Павла,

 

который

 

умѣлъ

 

любить

 

не

 

даромъ,

 

но

съ

 

разборомъ,

 

такая

 

похвала

 

не

 

маловажна,

 

а

 

н?противъ,

очень

 

велика,

 

и

 

показываетъ

 

въ

 

Епенетѣ

 

.много

 

добродѣ-

телей.

 

Потомъ

 

слѣдусгь

 

другая

 

похвала:

 

иже

 

есть

 

иача-

тст

 

Ахаіи.

 

Симъ

 

апостолъ

 

показываетъ,

 

что

 

Нпепетъ

 

или

прежде

 

всѣхъ

 

прнтекъ

   

ко

 

Христу

 

и

 

увъровалъ,

   

что

 

так-

9
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же

 

составляеть

 

не

 

малую

 

похвалу,

 

или

 

преимущественно

предъ

 

прочими

 

показалъ

 

въ

 

себѣ

 

большее

 

благочестіе.

 

По-

сему

 

сказавъ:

 

иже

 

есть

 

начатокъ

 

Ахаіи,

 

апостолъ

 

не

 

умолкъ,

дабы

 

не

 

сталъ

 

ты

 

здѣсь

 

разумѣть

 

мірскихъ

 

отличій,

 

но

присовокупилъ:

 

во

 

Христѣ.

 

Ежели

 

первенствующій

 

въ

гражданскнхъ

 

дѣлахъ

 

почитается

 

великимъ

 

и

 

знаменитымъ,

то

 

тѣмъ

 

паче

 

первенствующій

 

въ

 

дѣлахъ

 

духовныхъ.

 

И
поелику

 

Епенетъ,

 

какъ

 

вѣроятно,

 

былъ

 

низкаго

 

рода,

 

то

апостолъ

 

высказываетъ

 

истинное

 

его

 

благородство

 

и

 

пре-

имущество,

 

и

 

тѣмъ

 

украшая

 

его,

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

не

для

 

одного

 

Коринѳа,

 

но

 

для

 

цѣлаго

 

народа

 

былъ

 

начаткомъ,

т.

 

е.,

 

содѣлалея

 

какъ

 

бы

 

дверію

 

и

 

входомъ

 

для

 

прочихъ.

А

 

такимъ

 

дастся

 

не

 

.малая

 

награда.

 

Такой

 

человѣкъ

 

полу-

читъ

 

великое

 

воздаяніе

 

за

 

добродѣтели

 

другихъ,

 

какъ

 

не

мало

 

содѣйствовавшій

 

имъ

 

въ

 

началѣ»

 

(Изданіе

 

5,

 

Москва,

1855

  

г ->

 

СТР-

 

689—690).
Епенетъ

 

причисляется

 

къ

 

jo

 

апостоламъ,

 

и

 

его

 

имя

 

на-

ходится

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

спискахъ

 

jo.

 

Такъ,

 

въ

 

спискѣ,

приписыЕаемомъ

 

св.

 

Дороѳею,

 

епископу

 

Тнрскому,

 

Епе-

нет"ь

 

занігмаетъ

 

і8

 

мѣсто,

 

между

 

Криспомъ

 

и

 

Андрони-

комъ,

 

и

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

«Епенетъ,

 

его

 

же

 

апостолъ

 

(Па-

велъ)

 

въ

 

римстѣй

 

епистоліи

 

поминаетъ.

 

въ

 

Кароагенѣ

бысть

 

спнскопъ»».

 

Въ

 

мартирологѣ

 

Адона

 

(въ

 

Полно.мъ

Мѣсяцесловѣ — Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія) — Епенетъ

помѣщенъ

 

на

 

19

 

мѣстѣ,

 

между

 

Крискентомъ

 

и

 

Андрони-

комъ;

 

въ

 

Четыі-Мпнеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

(4

 

янва-

ря

 

въ

 

соборѣ

 

7°

 

апостоловъ)

 

Епенетъ,

 

занимая

 

гв

 

мѣсто,

поставленъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

у

 

Дороѳея,

 

между

 

Криспомъ

 

и

Апдроннкомъ.

 

Память

 

св.

 

Епенета

 

совершается

 

въ

 

право-

славной

 

церкви

 

зо

 

іюля,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

аіі.

 

Силою,

 

Силуа-

номъ,

 

Крискентомъ

 

и

 

Андроникомъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

соборѣ

70

 

апостоловъ—\

 

января.

Св.

 

Епенету

 

нѣтъ

 

особой

 

службы,

 

но

 

онъ

 

прославляет-

ся

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

св.

 

70

 

апостоловъ,

 

помѣщаемой

 

въ

мѣсячной

 

Мпнеѣ

 

подъ

 

4

 

января.

 

Св.

 

Епенетъ

 

упоминается
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дважды:

 

і)

 

въ

 

з

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахь

 

на

 

вечернѣ,

между

 

св.

 

а

 

п.

 

Ѳаддеемъ

 

и

 

Ахаикомъ

 

и

 

2)

 

во

 

2

 

стпхѣ

 

з

пѣсни

 

канона,

 

между

 

Силуаномъ

 

и

 

Урваномъ.

 

Въ

 

службѣ

70

 

апостоловъ,

 

въ

 

особой

 

книгЬ

 

изданной

 

(Кіевъ,

 

1899)-

Епенетъ

 

воспоминается

 

три

 

раза:

 

і)

 

въ

 

і

 

стихирѣ

 

на

 

Гос-

поди

 

воззвахъ,

 

на

 

великой

 

вечернѣ,

 

между

 

Ошуаномъ

 

и

Крискентомъ;

 

г)

 

во

 

2

 

стихѣ

 

з

 

пѣсни

 

канона,

 

между

 

Си-

луаномъ

 

л

 

Урваномъ,

 

и

 

з)

 

въ

 

4

 

пѣсни

 

2

 

канона

 

(апосто-

ловъ)

 

ему

 

одному

 

посвященъ

 

і

 

стихъ.

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

~]°

апостоловъ

 

подъ

 

30

 

іюля— св.

 

Епенетъ

 

прославляется

 

пли

 

съ

другими

 

апостолами,

 

коихъ

 

память

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

совер-

шается,

 

или

 

же —ему

 

одному

 

посвящены

 

особые

 

стихи.

Въ

 

упомянутой

 

службѣ

 

онъ

 

воспоминается

 

съ

 

другими

апостолами

 

три

 

раза:

 

і)

 

во

 

і

 

стпхѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ,

на

 

вечернѣ;

 

г)

 

въ

 

]

 

стихѣ

 

4

 

пѣсни

 

канона

 

и

 

з)

 

въ

 

з

 

сти-

хѣ

 

'9

 

пѣсни.

 

Отдѣльно

 

отъ

 

друпіхъ

 

св.

 

Епенетъ

 

въ

 

озна-

ченной

 

службѣ

 

упоминается

 

дважды:

 

і)

 

въ

 

4

 

стихѣ

 

і

пѣсни

 

канона

 

и

 

і)

 

во

 

2

 

стихѣ

 

9

 

пѣснп

 

канона.

 

Въ

 

упомяну-

тыхъ

 

службахъ

 

св.

 

Епенетъ

 

прославляется,

 

какъ

 

велщій
(въ

 

9

 

пѣсни

 

канона

 

з°

 

іюлд:

 

«Составимъ

 

ликъ

 

въ

 

дому

Бога

 

нашего,

 

славяще

 

-Силу...

 

и

 

великаго

 

Епенета...

 

яко

истины

 

проповѣдники

 

и

 

молитвенники

 

наша

 

сушыя»),

 

какъ

славный

 

(въ

 

з

 

пѣсни

 

канона

 

4

 

января

 

мѣсячной

 

Минеи
«Воспоимъ

 

Тимона...

 

и

 

вѣрою

 

восхвалимъ

 

Епенета

 

славна-

го.„.

 

.истинный

 

Христопроповѣдникп»:

 

а

 

также

 

въ

 

4

 

стпхѣ

і

 

пѣсни

 

канона

 

?о

 

іюля:

 

«Похвалимъ

 

Епенета

 

славпаго,

іхарѳагеновъ

 

похвалу»...);

 

но

 

особенно

 

часто

 

прилагаете/!

къ

 

имени

 

Епенета

 

наименованіе:

 

чуіЪіаго.

 

Этотъ

 

эпитетъ

ему

 

усвояется

 

во

 

всѣх'ь

 

вышеупомяыутыхъ

 

службахъ.

 

Въ

•службѣ

 

собору

 

7°

 

апостоловъ

 

въ

 

январской

 

служебной

Минеѣ:

 

«Пуда,

 

Іродіона,....

 

Епенета

 

чуднаго...

 

почтпмъ

 

че-

стныя

 

Богопроповѣдникп»

 

(стихира

 

на

 

Господи

 

воззва ѵ т

 

).

Въ

 

особо

 

изданной

 

службѣ

 

собору

 

св.

 

70

 

апостоловъ —въ

і

 

стихирѣ

 

на

 

великой

 

вечернѣ:

 

«Пріидите,

 

вѣрнін,

 

соборъ

•седмидеелти

 

Христовыхъ

 

апостоловъ

   

божественно

 

восхва-
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лимъ:

 

Іакова,

 

брата

 

Господня,...

 

и

 

Силуана,

 

и

 

Епенета

 

чуд-

наго»...

 

Въ

 

службѣ

 

30

 

іюля

 

во

 

2

 

стпхѣ

 

на

 

Господи

 

воз-

звахъ:

 

«Силу

 

и

 

Андроника

 

священно

 

ублажаемъ,

 

и

 

хва-

лами

 

почтимъ,

 

радостнььмъ

 

днесь

 

сердцемъ

 

Епенета

 

чуд-

наго»;

 

въ

 

2

 

стихѣ

 

у

 

пѣсни

 

того

 

же

 

канона:

 

«Нѣеть

 

довѳ-

ленъ

 

кто

 

похвалити

 

Епенета

 

чуднаго,

 

сообразибося

 

Хри-

сту,

 

его

 

ради

 

подъемъ

 

страсти,

 

царствія

 

же

 

причастиея

 

его,

добрѣ

 

подвизався » .

 

Нзъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

св.

 

Епе-

нетъ

 

свою

 

проповѣдническую

 

дѣятельность

 

закончилъ

 

му-

ченичествомъ.

Несмотря

 

на

 

такія

 

восхваленія

 

Епенета

 

и

 

его

 

подви-

говъ

 

въ

 

дълѣ

 

распространенія

 

св.

 

вѣры

 

и

 

его

 

славной

 

кон-

чины,

 

весьма

 

немногое

 

извѣстно

 

о

 

немъ

 

изъ

 

священнагО'

писанія

 

и

 

церковнаго

 

преданія.

 

На

 

основаніи

 

словъ

 

апост..

Павла,

 

что

 

онъ,

 

Епенетъ,

 

начатокъ

 

Ахаіи

 

во

 

Хргіспга

 

(Рим.

іб,

 

9)>

 

родиной

 

его

 

считаютъ

 

Ахаію,

 

но

 

и

 

это

 

подлежитъ

сомнѣнію,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

и

 

наиболѣе

 

дре-

внихъ

 

переводахъ,

 

каковы:

 

Codex

 

Sinaitieus

 

Petropolitanus

 

4

вѣка,

 

Codex

 

Alexandrinus

 

Musei

 

Britanici,

 

5

 

вѣка,

 

Godex

 

Vatica-

1111s — 4

 

вѣка,

 

Codex

 

Ephraemi

 

Syri,

 

половины

 

$

 

вѣка,

 

Codex
Bezae

 

Contabrigiensis

 

Graecus

 

et

 

Latinus,

 

половины

 

6

 

вѣка.

 

Co-
dex

 

Lavdianus

 

Oxoniensis,

 

6

 

вѣка—и

 

другіе,

 

а

 

также

 

въ

Коптскомъ,

 

Армянскомъ

 

и

 

Еоіопскомъ

 

и

 

др.

 

и

 

въ

 

Clll'SUS
Completus

 

Sacrae

 

Scripturae,

 

Migne — читается

 

начатокъ

 

Асіи,
("Атсару;/]

 

щ^

 

'Aai'ae),

 

а

 

не

 

Ахаіи.

 

И

 

ученые

 

болѣе

 

склоня-

няются

 

въ

 

пользу

 

чтенія

 

Асіи,

 

нежели

 

Ахаіи,

 

въ

 

виду

 

то-

го,

 

что

 

непосредственно

 

предъ

 

Епенетомъ

 

ап.

 

Павелъ

 

(въ
іб

 

гл.

 

къ

 

Римлянамъ)

 

упоминаетъ

 

Прискиллу

 

и

 

Акилу,

много

 

подвизавшихся

 

въ

 

Асіи,

 

и

 

далѣе

 

послѣ

 

Маріамны—

Андроника

 

и

 

Юлію,

 

своихъ

 

родствеиниковъ

 

(предполагае-

мыхъ

 

и

 

родомъ

 

изъ

 

Асіп),

 

а

 

потому

 

должно

 

быть

 

болѣе

вѣрнымъ

 

чтеніс

 

tyjc

 

Wa'.'oc:

 

(Асіи),

 

нежели

 

'A/ac'aq

 

(Ахай):
Асіецт,

 

Епенетъ

 

могъ

 

быть

 

удобнѣе

 

упомянутъ

 

съ

 

Асійпами

же.

 

( Архпм.

 

Григорій,

 

Третье

 

путешествіе

 

ап.

 

Павла,[з44

 

СГ Р-)-
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Асія —Азія

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

лревнѣйшихъ

 

городовъ

 

свѣ-

та;

 

слѣдысего

 

города

 

не

 

найдены

 

даже

 

древними

 

географами,

и

 

о

 

немъ

 

говоритъ

 

Омиръ

 

(Гомеръ

 

въИліадъ

 

іі,

 

461),

 

а

 

за

нимъ

 

только

 

но

 

слуху

 

Еврипидъ

 

и

 

Виргплій

 

(Georg.

 

1,

383).

 

Судя

 

по

 

описанію,

 

можно

 

полагать,

 

по

 

словамъ

 

А.

С.

 

Норова,

 

что

 

Ефесъ

 

построснъ

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣетѣ,

гдѣ

 

была

 

Асія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Омпръ,

 

живописуя

 

бе-

регъ

 

Средиземнаго

 

моря,

 

не

 

упомпыаетъ

 

объ

 

Ефесѣ,

 

а

 

ста-

витъ

 

Асію

 

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

развалины

 

Ефеса

 

(Норовъ,

Путешествіе

 

къ

 

Апокалипспческимъ

 

иерквамъ,

 

V

 

т.

 

2іо").
Затѣмъ

 

названіе

 

Асіи,

 

или

 

Азіп

 

отъ

 

одного

 

города

 

(давно
уже

 

исчезнувшаго)

 

стали

 

прилагать

 

къ

 

небольшой

 

,

 

Іидіп-

ской

 

области,

 

включавшей

 

въ

 

себѣ.

 

вѣроятно,

 

Іонію

 

и

Эолію.

 

Названіе

 

(Асіи

 

и

 

Азіи)

 

постепенно

 

распространя-

лось,

 

пока

 

подъ

 

симъ

 

названіемъ

 

не

 

стали

 

обозначать

 

всей

Малой

 

Азги,

 

а

 

наконеиъ

 

словомъ

 

Азія

 

стали

 

называть

 

об-

ширнѣйшую

 

часть

 

свѣта

 

(.Zeller,

 

1,

 

p.

 

98).

 

Назвапіе

 

Азін
одни,

 

обосновываясь

 

на

 

греческой

 

миѳолоі

 

in,

 

производятъ

отъ

 

Азіи,

 

дочери

 

Океана

 

и

 

Ѳемиды,

 

а

 

другіе — отъ

 

фини-

кійскаго

 

слова

 

Ази,

 

что

 

зиачитъ

 

.

 

востокъ».

 

Этимъ

 

сло-

вомъ

 

финикіане

 

называли

 

всѣ

 

земли,

 

которыя

 

лежали

 

на

востокъ

 

отъ

 

ихъ

 

отечества.

 

Нѣкоторые

 

же

 

производятъ

слово

 

Асія,

 

или

 

Азія,

 

отъ

 

греческаго

 

<.cb'.oq,

 

тинистый,

болотистый,

 

грязный»,

 

что

 

будетъ

 

означать

 

-'илистую,

 

бо-

лотистую

 

зеімлю:-,

 

каковая

 

и

 

есть

 

по

 

долпнѣ

 

р.

 

Каистра,
гдѣ

 

существовалъ

 

древній

 

городъ

 

Асія

 

(на

 

мѣстѣ

 

разва-

линъ

 

Ефеса).

 

Въ

 

Свящ.

 

Писаніи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

(і

 

Маккав.

гл.

 

8,

 

12

 

.и

 

із,

 

2

 

Маккав.

 

з

 

гл -

 

3

 

и

 

Д Р-)

 

Щ

 

Новаго

 

(въ
Апост.

 

Дѣяніяхъ

 

2

 

гл.

 

9,

 

іб,

 

гл.

 

6,

 

19;

 

гл.

 

38;

 

і

 

Петр,

 

і,

і;

 

2

 

Кор.

 

і,8.и

 

др.)

 

слово

 

Азія

 

(Асія)

 

употребляется

 

толь-

ко

 

для

 

обозначенія

 

Малой

 

Азіп,

 

которая

 

составляетъ

 

за-

падную

 

оконечность

 

Азіи

 

(какъ

 

цѣлой

 

страны

 

свѣта),

 

Ма-

лая

 

Азія

 

къ

 

востоку

 

граничитъ

 

съ

 

р.

 

Евфратомъ,

 

къ

 

ск-
веру —съ

 

Чсрнымъ

 

(Евксин.)

 

моремъ,

 

къ

 

западу —Дарда-

ыельскимъ

 

или

   

Геллеспонтскимъ

   

проливомъ

   

и

   

Архппела-
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гомъ,

 

или

 

Егейскимъ

 

моремъ,

 

къ

 

югу —съ

 

Средиземнымъ

моремъ.

 

Во

 

времена

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ

 

и

 

въ

первые

 

вѣка

 

христіанства

 

въ

 

Малой

 

Азіи

 

было

 

12

 

провин-

цій:

 

Мизія,

 

Лидія,Карія,

 

Ликія,

 

Виѳинія,

 

Пафлагонія,

 

Понтъ,

Памфнлія,

 

Писидія,

 

Киликія,

 

Фригія

 

и

 

Каппадокія.

 

а

 

по

берегу

 

Средиземнаго

 

моря

 

греческія

 

колонііг

 

Эолійцевъ,
Іонійцевъ

 

и

 

Дорянъ.

 

Асія,

 

не

 

разъ

 

упоминаемая

 

въ

 

пропо-

вѣднической

 

дѣятельности

 

ап.

 

Павла,

 

включала,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

нѣсколько

 

другихъ

 

областей

 

и

 

кромѣ

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

Малой

 

Азіи.

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

съ

 

евангельскою

 

про-

повѣдію

 

посѣщалъ

 

Памфилію,

 

Писидію,

 

Дикаонію,

 

Фри-
гію,

 

Галатію,

 

Виѳинію

 

и

 

Каппадокію.

 

Въ

 

27

 

главѣ

 

Апост.

Дѣяній

 

(2

 

ст.)

 

названіе

 

Асіи

 

относится

 

ч къ

 

юго-западной

части

 

Малой

 

Азіи

 

(пли

 

вѣрнѣе —береговой

 

ея

 

липіиуСре-
диземнаго

 

моря).

 

Въ

 

другихъ

 

мѣетахъ

 

Св..

 

Пмсанія

 

Новаго
Завѣта

 

подъ

 

Асіею,

 

вѣроятно,

 

разумѣется

 

та

 

часть

 

Малой

Азіп

 

(по

 

долинѣ

 

Каистра),

 

въ

 

которой

 

главнымъ

 

образомъ

былъ

 

Ефесъ.

 

Въ

 

этомъ

 

городѣ

 

an.

 

Павелъ

 

въ

 

первый

разъ

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

54

 

Г°ДУ

 

( во

 

2 " е

 

свое

 

путешестіе
(Дѣян.

 

і8

 

и

 

19),

 

а

 

затѣмъ —въ

 

з~ е

 

свое

 

путешествіе
пробылъ

 

въ

 

Ефесѣ

 

до

 

двухъ

 

лѣтъ

 

(Дѣян..

 

19;

 

гл.

 

ю).
Успѣхи

 

проповѣди

 

an.

 

Павла

 

были

 

весьма

 

велики,

 

такъ

что

 

всѣ

 

жители

 

Асіи

 

слышали

 

прогювѣдь

 

о

 

Господѣ

 

Іису-
сѣ;

 

здѣсь

 

составилось

 

великое

 

общество

 

вѣрующихъ

 

изъ-

іудеевъ

 

и

 

язычнпковъ,

 

и

 

слово

 

евангелія

 

распространилось

по

 

всей

 

Азіи

 

проконсульской.

 

Если

 

св.

 

Епенетъ

 

былъ

 

ро-

домъ

 

изъ

 

Асіи

 

(Ефеса

 

или

 

его

 

окрестностей),

 

то,

 

веро-

ятно,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

здѣсь

 

an,

 

Павла

 

принялъ

 

еван-

гельское

 

учете

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сталъ

 

начаткомъ

 

(пер-

вообращеннымъ

 

пзъ

 

іудеевъ

 

пли

 

язычества)

 

во-

 

Христа

 

во

Асіи.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

Апостольскихъ,

 

гдѣ

 

го-

ворится

 

о

 

пребываніи

 

an.

 

Павла

 

въ

 

Ефесѣ

 

и

 

его

 

пропо-

веднической

 

дѣятельностп

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

не

 

упоми-

нается

 

Епенетъ

 

(і8

 

и

  

19

 

гл.).
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An.

 

Павелъ

 

нашелъ

 

радушный

 

пріемъ

 

у

 

свопхъ

 

сооте-

чественниковъ

 

Акилы

 

и

 

Прискиллы

 

и,

 

пребывая

 

въ

 

пхъ

домѣ,

 

во

 

всякую

 

субботу

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

синагогѣ

и

 

убеждалъ

 

іудеевъ

 

и

 

эллиновъ

 

(вероятно,

 

прозелитовъ

нзъ

 

язычниковъ);

 

но

 

первоначально

 

не

 

великъ

 

былъ

 

успехъ

благовествованія

 

его

 

въ

 

Кориное,

 

и

 

апостолъ

 

намеревался

оставить

 

этотъ

 

городъ.

 

Но

 

Господь

 

ночью

 

въ

 

видѣпіи

 

ска-

залъ

 

ему:

 

«Не

 

бойся,

 

но

 

говори

 

и

 

не

 

умолкай,

 

ибо

 

Я

 

съ

тобою,

 

и

 

никто

 

не

 

сделаетъ

 

тебе

 

зла,

 

потому

 

что

 

у

 

Меня

много

 

людей

 

въ

 

этомъ

 

городе»,

 

и

 

ап.

 

Павелъ

 

остался

 

въ

Кориное

 

и

 

поучалъ

 

слову

 

Божію

 

жителей

 

онаго

 

въ

 

тече-

те

 

полутора

 

года

 

(Деян.

 

і8,

 

2,

 

у,

 

у--и).

 

При

 

содействіи
Божіемъ,

 

Павелъ

 

въ

 

Кориное

 

основа.тъ

 

многочисленную

церковь.

 

Въ

 

составъ

 

Кориноской

 

церкви

 

вошли

 

преимуще-

ственно

 

язычники,

 

по

 

большинству

 

населенія

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

городе,

 

но

 

не

 

.мало

 

было

 

и

 

іудсевъ.

 

Многочисленность

 

ве-
рующихъ

 

во

 

Христа

 

въ

 

КоринѳЬ

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

пере-

численія

 

оныхъ

 

по

 

именамъ:

 

къ

 

этой

 

церкви

 

принадлежа-

ли:

 

Іустъ,

 

въ

 

доме

 

коего

 

несколько

 

времени

 

проживалъ

ап.

 

Павелъ

 

(Деян.

 

і8,

 

7);

 

Криспъ,

 

началытикъ

 

синагоги

(Деян.

 

і8,

 

8);

 

Гаій —страннопріимецъ

 

(і

 

Кор.

 

і,

 

14);

 

Хлоя
съ

 

домашними

 

ея

 

(і

 

Кор.

 

і.

 

и);

 

Фортунатъ,

 

Ахапкъ

 

(і
Кор.

 

1 6,

 

17);

 

Стефанъ

 

со

 

всемъ

 

своимъ

 

домомъ

 

(і

 

Кор.
іб,

 

15);

 

Епенетъ

 

(Римл.

 

іб,

 

5);

 

Фива,

 

Кенхрейская

 

діако-
нисса

 

(Римл.

 

іб,

 

і,

 

2);

 

Сосоенъ

 

(Деян.

 

і8,

 

17;

 

і

 

Кор.

 

і,

0;

 

Ерастъ,

 

строитель

 

градскій

 

(2

 

Тим.

 

4-

 

2 У->

 

Куартъ

 

(Рим.
іб,

 

23).

 

Не

 

безъ

 

цѣли

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

перечислялъ

 

обра-
иіенныхъ

 

имъ

 

въ

 

Кориное

 

лиігь;

 

вероятно,

 

они

 

были

 

бли-
жайшими

 

сотрудниками

 

его

 

въ

 

устрсеніи

 

тамошней

 

цер-

кви

 

и

 

усердными

 

продолжателями

 

его

 

дела.

 

Съ

 

особен-
ною

 

похвалою

 

апостолъ

 

отзывался

 

о

 

доме

 

Стефана,

 

семью

коего

 

крестилъ

 

онъ

 

самъ

 

(вопреки

 

своему

 

обычаю,

 

і

 

Кор.
!>

 

іб).

 

Домъ

 

Стефана,

 

но

 

словамл>

 

св.

 

Павла,

 

«начатокъ

(обращенныхъ

 

имъ)

 

Ахай»,

 

и

 

члены

 

этой

 

семьи

 

посвятили

себя

 

на

 

особенное

 

служеніе

 

святымъ,

  

т.

 

е.

 

уверовавшпмъ
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во

 

Христа

 

(і

 

Кор.

 

іб,

 

15).

 

Некоторые

 

предполагаюсь,

 

что

изъ

 

семейства

 

Стефана

 

Коринѳскаго

 

былъ

 

и

 

«возлюблен-

ный

 

Епенетъ»

 

(Библ.

 

Словарь

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго,

і

 

т.

 

6 1

 

о),

 

и,

 

кажется,

 

это

 

предположеніе

 

обосновывается

 

па

томъ,

 

что

 

какъ

 

домъ

 

Стефана

 

названъ

 

ап.

 

Павломъ

 

«на-

чаткомъ

 

Ахаіи»

 

(і

 

Кор.

 

іб,

 

15),

 

такъ

 

и

 

Епенетъ

 

почтенъ

отъ

 

св.

 

апостола

 

таковымъже

 

наименоваыіемъ

 

(Римл.

 

іб,

 

j

 

)•

An.

 

Павелъ,

 

во

 

исполненіе

 

заповеди

 

старейшихь

 

апо-

столовъ

 

(Галат.

 

2,

 

ю),

 

всегда

 

и

 

везде

 

заботился

 

о

 

бед-

ныхъ

 

собратіяхъ

 

Палестинской

 

церкви,

 

особенно

 

находив-

шихся

 

въ

 

Іерусалиме;

 

какъ

 

сам'ь,

 

такъ

 

и

 

его

 

сотрудники

(Титъ,

 

Тимоѳей

 

и

 

другіе)

 

усердно

 

занимались

 

сборомъ

добровольныхъ

 

подаяній

 

во

 

всехъ

 

церквахъ,

 

где

 

они

 

про-

поведывали.

 

Обпльныя

 

пожертвованія

 

на

 

потребности

 

свя-

тыхъ

 

(верующихъ)

 

въ

 

Палестиьгв

 

собирались

 

въ

 

церквахъ

Македонскихъ,

 

и

 

нримеромъ

 

ихъ

 

ап.

 

Павелъ

 

желалъ

 

воз-

будить

 

и

 

въ

 

Корпнѳянахъ

 

соревнование

 

въ

 

сборе

 

къ

 

по-

жертвование,

 

а

 

для

 

этой

 

п/вли

 

отправился

 

къ

 

нимъ

 

(изъ
г.

 

Филиппъ,

 

въ

 

5 8

 

г.).

 

II

 

часто

 

«поэтому

 

мы,

 

иисалъ

 

къ

нимъ

 

апостолъ,

 

просили

 

Тита,

 

чтобы

 

онъ,

 

какъ

 

началъ,

такъ

 

и

 

окончилъ

 

у

 

васъ

 

и

 

это

 

доброе

 

дело

 

(2

 

Кор.

 

8

 

гл.

6).

 

Вместе

 

съ

 

Титомъ

 

въ

 

Кориноъ

 

за

 

сборомъ

 

пожертво-

ваній

 

на

 

нужды

 

Палестинской

 

церкви,

 

испытывавшей

 

въ

 

то

время

 

бедствія

 

отъ

 

голода,

 

ап.

 

Павелъ

 

отправить

 

и

 

двухт

спутниковъ,

 

изЪ

 

коихъ

 

подъ

 

первымъ

 

(2

 

Кор.

 

8,

 

і8)

 

ра-

зумеютъ

 

Варнаву

 

или

 

Луку,

 

а

 

подъ

 

вторымъ

 

(некоторые

ученые

 

экзегеты

 

св.

 

Пнсанія —какъ-то:

 

Гроцій,

 

Мейеръ

 

и

др.)

 

предполагаютъ

 

Епенета.

 

Второй

 

(подъ

 

коимъ

 

выше-

упомянутые

 

писатели

 

разумеютъ

 

Епенета)

 

посланный

 

опи-

сывается

 

ап.

 

Павломъ

 

въ

 

такихъ

 

чертахъ:

 

«мы

 

послали

 

съ

нимъ

 

(т.

 

е.

 

Титомъ

 

и

 

предполагаемымъ

 

Лукою

 

или

 

Вар-

навою)

 

и

 

брата

 

нашего,

 

котораго

 

усердіе

 

много

 

разъ

 

ис-

пытали

 

во

 

многомъ,

 

и

 

который

 

ныне

 

еще

 

усерднее

 

(сдѣ-

лался)

 

по

 

великой

 

уверенности

 

въ

 

васъ»

 

(2

 

Кор.

 

8,

 

22).
Но

 

характеристика

 

второго

 

брата,

  

отправленнаго

   

св.

 

Пав-
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ломъ

 

съ

 

Титомъ

 

въ

 

Коринѳъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованій.

такъ

 

обща,

 

что

 

можетъ

 

принадлежать

 

не

 

одному

 

Епе-

нету,

 

но

 

и

 

многимъ

 

спутникамъ

 

апостола,

 

въ

 

виду

 

че-

го

 

одни

 

предполагали

 

въ

 

этомъ

 

брате

 

видеть

 

Епенета,

другіе —Аполлосса

 

(блаж.

 

Ѳеодоритъ),

 

третьи

 

(Рѵальвинъ)

еванг.

 

Луку,

 

четвертые—Тпмоѳея

 

(Caiet),

 

пятые— Тнхпка

(Визелеръ)

 

п

 

т.

 

д.

 

И

 

все

 

это,

 

конечно,

 

одни

 

прсдположе-

нія,

 

на

 

основаніи

 

коихъ

 

нетъ

 

возможности,

 

да

 

и

 

безпо-

лезно

 

делать

 

какія-либо

 

опрсділенныя

 

указанія

 

на

 

то

или

 

другое

 

лицо

 

изъ

 

спутниковь

 

ап.

 

Павла.

 

И

 

кажется,

менее

 

всего

 

можно

 

изъ

 

вышеупомянутыхъ

 

лишь

 

предпо-

лагать

 

въ

 

этомъ

 

брате—Епенета,

 

который,

 

какъ

 

видно

изъ

 

посланія

 

къ

 

Римлянамъ

 

(уыпнсаннаго

 

вскоре

 

после

 

2

посланія

 

къ

 

Коринеянамъ),

 

находился

 

въ

 

Риме

 

(гл.

 

іб,

 

у).

(Посланіе

 

2

 

къ

 

Коринеянамъ

 

писано

 

въ)8г.,

 

а

 

къ

 

Римля-

намъ-—втэ

 

59

 

году).
Въ

 

Греческой

 

Библіп

 

въ

 

5

 

стихе

 

і

 

б

 

главы

 

посланія

 

къ

Римлянамъ

 

печатается

 

въ

 

Ахаін

 

'),

 

а

 

не

 

въ

 

Асіп:

 

аскязіщ-
---------[---------------:---------:

1 )

 

Начаткомъ

 

Ахаіп

 

(аЛіУ.ОуГі

 

ТГіС,

 

ЛуаіѴ.;) — иервымъ

 

обраіценным-і,

 

въ

 

христи-

анство

 

an,

 

Павелъ.

 

кроміі

 

Епенета,

 

называетъ

 

еще

 

домт>

 

Коріпшяіппіп

 

Стефана

(— Tc'iavct):

 

Mo.no

 

же

 

вы,

 

братіе:

 

вѣсте

 

домъ

 

Стефанцнодъ,

 

яко

 

есть

 

начатокъ

 

Лхаігг

(1

 

Кор.

 

16,

 

15).

 

Не

 

пмг.ло

 

ли

 

это

 

мѣсто

 

св.

 

ПиеанІя

 

вліяніе

 

на

 

пзмѣненіе

 

при

 

имени

Епенета

 

слова

 

Ахаіп

 

на

 

Асію?

 

Побуждепіемъ

 

і;ъ

 

такому

 

пзмТ.нонію

 

могло

 

служить

соображеиіе,

 

что

 

двухъ

 

начатковъ

 

(первообращенныхъ

 

въ

 

христінпство)

 

не

 

могло

быть, — а

 

допустивъ

 

чтеніе

 

въ

 

1

 

Кор.

  

Hi.

  

1о:

 

щ\

   

oi'/.'.'av

   

Т$

   

Itc'^ava.

    

0X1

   

"SjT'.'v

a-apyj,

 

щ

 

'Avjxi'ac...

 

,съ

 

1>ІІМЛ -

 

І6

 

"••

 

15:

 

„ъЪаіѵгтоѵ....

 

Sap;

 

ijZffl

 

^ЩЯ$і
—и

 

тамъ

 

и

 

8дѣсь

 

начатокъ

 

Ахаіп,

 

слѣдуетъ

 

признать

 

два

 

начатка

 

Ахаіп

 

(двухъ

 

пер-

выхъ

 

обращепцевъ

 

къ

 

христианству),

 

что

 

логически

 

не

 

возможно.

 

Начатокъ

 

(нача-

ло)— первый

 

всегда

 

остается

 

начаткомъ

 

(первенцем

 

ь),

 

а

 

вторый.

 

такъ

 

названный,

 

не

можетъ

 

быть

 

иервыыъ

 

(т.

 

е.

 

начаткомъ),

 

а

 

должепъ

 

быть

 

уже

 

нторымъ, — а

 

у

 

ап.

Павла

 

оказывается

 

два

 

первообращенныхъ

 

іѵь

 

Ахаіп:

 

Епенетъ

 

и

 

домъ

 

Стефана;

Чтобы

 

избѣжать

 

подобной

 

нелогичности

 

въ

 

еловахъ

 

апостола — стали

 

считать

 

Епе-

нета

 

«начаткомъ»

 

Асіп,

 

а

 

домъ

 

Стефана —начаткомъ

 

Ахаіп.

 

Къ

 

такому

 

распредьле-

вію

 

двухъ

 

начатковъ

 

одной

 

Ахаіп

 

па

 

начатки

 

АхаДи

 

и

 

Асіп

 

побуждало

 

то,

 

что

 

Сте-

фанъ,

 

какъ

 

постоянный

 

житель

 

Корннѳа.

 

одного

 

изъ

 

главныхъ

 

городовъ

 

Ахаіп,

такъ

 

сказать,

 

по

 

необходимости,

 

въ

 

силу

 

родопронсхожденія,

 

должонъ

 

быть

 

-начат-

комъ

 

Ахаіи»,

 

а

 

другой— Епенетъ,

 

только

 

однажды

 

упоминаемый

 

въ

 

Свящ.

 

ІІнсаніи

(пос.іаніп

 

къ

 

Рпмляпамъ).

 

вслѣдъ

 

за

 

Асійцами

 

(изъ

  

Понта)

 

Акнлою

 

и

 

Прискпллою,



—

 

138

 

—

-г

 

'Етгаіѵстоѵ,

 

Sorci?

 

3 eaTi'vd;tap/7]

 

r/jc/A/ai'oq

 

si'c

 

тоѵ

 

Хріатоѵ-

 

a

равно

 

и

 

въ

 

Славянской

 

Бнбліи,

 

издаваемой

 

по

 

благосло-

венью

 

Св.

 

Синода,

 

также

 

поставленъ

 

въ

 

Ахаіи,

 

а

 

не

 

въ

Асіи:

 

«Целуйте

 

Епенета...

 

иже

 

есть

 

начатокъ

 

Ахаіи

 

во

Христа»

 

(Римл.

 

іб,

 

5);

 

въ

 

Новомъ

 

Завете

 

въ

 

русскомъ

переводе

 

также

 

печатается

 

Ахаіи,

 

а

 

не

 

Асіи:

 

«Привет-
ствуйте

 

возлюбленнаго

 

моего

 

Епенета,

 

который

 

есть

 

нача-

токъ

 

Ахаіи

 

для

 

Христа».

 

Въ

 

Твореніяхъ

 

св.

 

отцевъ,

 

кото-

рые

 

писали

 

толкованія

 

(комментария)

 

на

 

посланіекъ

 

Римля-
намъ — Епенетъ

 

представляется

 

начаткомъ

 

христіанъ

 

въ

Ахаіп,

 

а

 

не

 

въ

 

Асіи

 

(св.

 

I.

 

Златоустъ,

 

з J

 

беседа

 

на

 

по-

сланіе

 

къ

 

Римлянамъ,

 

Москва,

 

1855

 

г -^

 

стр.689;

 

блаж.

 

Ѳео-

филактъ,

 

Толкован,

 

стр.

 

2і8

 

и

 

др.);

 

и

 

наши

 

современные

экзегеты

 

Свящ.

 

Писанія

 

въ

 

іб

 

главе

 

ставят ъ

 

Ахаію,

 

а

 

не

Асію

 

(какъ-то:

 

преосвящ.

 

Ѳеофанъ,

 

Толкованіе

 

на

 

посла -

Hie

 

къ

 

Римлянамъ.

 

изд.

 

2,

 

М.

 

1890,

 

39 2

 

стр.)

 

и

 

другіе.
Въ

 

Греческпхъ

 

Минеяхъ

 

о

 

св.

 

Епенете

 

сообщается,

 

какъ

о

 

начатке

 

христіанства

 

въ

 

Ахаіи.

 

Въ

 

Синаксаре

 

Никодп-

ма

 

Агіорита

 

подъ

 

30

 

іюля:

 

«Пер'.'

 

тктн

 

(ТѵГісаѴсЧи)

 

о

 

Найме
s'v

 

xtq

 

TipoQ

 

Pa)|j.ca'yq

 

"етаохощ:

 

'АзтаЬазОг

 

'Etozi'vstov,..

 

ocyi'c
'soxi'v

 

omapyq

 

ttfjij

 

Ayca

 

aq

 

(стр.

 

2o8),

 

также

 

и

 

въ

 

Четыі-Минеѣ

св.

 

Дпмитрія

 

Ростовскаго:

 

«Целуйте

 

Епенета,...

 

иже

 

есть

начагокъ

 

Ахаіп

 

во

 

Христа»

 

(снес.

 

д>

 

4^

 

л 0-

 

Р7>

 

Библей-
скомъ

 

словаре

 

протоіерея

 

П.

 

Ѳ.

 

Солярскаго

 

(V

 

т.

 

6ю),
Библейской

 

Энциклопсдіи

 

архимандрита

 

Никифора

 

(Москва,

1891

 

г.,

 

вып.

 

і.

 

236)

 

и

 

др.

 

Епенетъ

 

значится

 

«начаткомъ»

христіанъ

 

(обращенным!,

 

ап.

 

Павломъ)

 

въ

 

Ахаіи

 

(а

 

не

 

Асіи).

долженъ

 

быть

 

также

 

родомъ

 

изъ

 

какой-либо

 

области

 

Аеіп

 

(Понта,

 

или

 

Впѳпнііг),

 

а

потому

 

вмѣсто

 

«начатка

 

Ахаіім

 

онъ

 

назвалъ

 

начаткомъ

 

«Асіи.

 

ІІосланіе

 

(2-е)

 

гл>

Корпноянамъ

 

написано

 

(въ

 

58

 

г.)

 

ранѣе

 

поелапін

 

къ

 

Римлянамъ

 

(59 — 60),

 

а

 

потому

и

 

утвердилось

 

въ

 

вышеупомянутых-!,

 

древнпхъ

 

спискахъ

 

Нов,

 

Завіѵга.

 

за

 

домомъ

Стефана

 

Еоринояішна

 

«начатокъ

 

Ахаіп*:

 

а

 

если

 

такъ.

 

то

 

Епенета

 

слѣдуетъ

 

счи-

тать

 

начаткомъ

 

уже

 

не

 

Ахаіп.

 

а

 

другой

 

страны

 

(т.

 

е.

 

Аеіп).

 

Нѣкоторые

 

ученые

думали

 

примирить

 

двукратное

 

упоминаніе

 

о

 

двухъ

 

начаткахъ

 

(первообрагцепныхъ

ап.

 

Павломъ)

 

въ

 

Ахаіи

 

предноложеніемъ,

 

что

 

Епенетъ

 

принадлежала

 

къ

 

дому

 

(семь1>)
Стефана

  

Корппояпина.
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Въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

уо

 

апостолахъ

 

(какъ-то:

 

у

 

Ив.

 

Крылова),
Полныхъ

 

Мѣсяцесловахъ,

 

въ

 

коихъ

 

сообщаются

 

краткія

свѣдѣнія

 

о

 

празднуемыхъ

 

святыхъ — св.

 

Епенетъ

 

предста-

вляется

 

«начаткомъ

 

во

 

Христѣ»

 

во

 

Ахіи,

 

а

 

не

 

въ

 

Асіи.

 

Та-

кимъ

 

образомъ —утвердившееся

 

въ

 

православной

 

восточной

церкви

 

мнѣніе

 

то,

 

что

 

Епенстъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Ахаіи,

 

.

а

 

не

 

изъ

 

Асіи.

Подъ

 

Ахаіею

 

(Аусца;-),

 

часто

 

упомимаемою

 

въ

 

кпигахъ

св.

 

Писанія

 

Новаго

 

Завѣта

 

(Дѣяи.

 

і8гл.

 

12,

 

2j:

 

19

 

гл.

 

2і;

Римл.

 

15,

 

26;

 

іб

 

гл.

 

у.

 

і

 

Кор.

 

1 6,

 

15;

 

2

 

Кор.

 

i,

 

1;

 

9,

 

2:

11,

 

10;

 

1

 

Солун.

 

i,

 

7),

 

первоначально

 

подразумѣвалась

область

 

съ

 

12

 

городами,

 

лежащая

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

Аркадіи,

на

 

самомъ

 

сьверѣ

 

Пелопонеса.

 

По

 

освобожденіи

 

Грепіи
отъ

 

Македонскаго

 

владычества,

 

Ахайцы

 

составили

 

(въ

 

286

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.)

 

союзъ,

 

извѣстный

 

подъ

 

названіемъ

 

Ахай-

скаго

 

союза,

 

для

 

сохранения

 

своей

 

независимости

 

отъ

 

Ма-

кедоніи;

 

Ахаія

 

была

 

во

 

главѣ

 

этого

 

союза.

 

Во

 

время

 

воз-

станія

 

Грековъ

 

противъ

 

Римлянъ,

 

когда

 

Римляне

 

овла-

дели

 

Кориноомъ

 

и

 

разрушили

 

Ахайскій

 

союзъ

 

въ

 

146

 

г.

 

до

Р.

 

Хр.,

 

Ахаія

 

оставила

 

свое

 

названіе

 

всей

 

этой

 

землѣ,

 

со

включеніемъ

 

и

 

Македоніи,

 

и

 

обнимала

 

всю

 

Грепію,

 

а

 

по-

тому

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

Ахаія

 

и

 

Македония

 

употребляются

для

 

обозначенія

 

всей

 

Греціп.

 

Во

 

глав!,

 

городовъ

 

Грепіи
(въ

 

Св.

 

Писаніи)

 

бо.іѣе

 

другнхъ

 

упоминаются

 

Корин» >ъ

 

и

Аѳины.

 

Въ

 

этпхъ

 

городахъ

 

ап.

 

Павелъ

 

проповѣдылъ

 

во

второе

 

(а

 

отчасти

 

и

 

въ

 

3-е)

 

свое

 

путешествіе

 

(Дѣяп.

 

главы

іу,

 

і8

 

и

 

19).

 

Если

 

св.

 

Епенета,

 

какъ

 

начатокъ

 

христіанства,
проповѣданнаго

 

an.

 

Павломъ

 

въ

 

Грепін, считать

 

родомъ

 

изъ

Ахаіи,

 

то

 

изъ

 

двухъ

 

городовъ,

 

въ

 

коихъ

 

во

 

2-е

 

свое

 

пу-

тешествіе

 

онъ

 

проповѣдывалъ,

 

и

 

болѣе

 

вѣроятнѣе

 

за

 

оте-

чественный

 

его

 

(Епенета)

 

городъ

 

слѣдуетъ

 

считать

 

Ко-
ринѳъ,

 

а

 

не

 

Аоины.

 

Пребываніе

 

an.

 

Павла

 

въ

 

этомъ

 

горо-

Дѣ,

 

столипѣ

 

языч.

 

мудрецовъ,

 

было

 

непродолжительно

 

и

его

 

проповѣдь

 

объ

 

I.

 

Христѣ,

 

воскресшемъ

 

изъ

 

мертвыхт.,

не

 

имѣла

 

особеннаго

 

успѣха.

 

Аоинскіе

 

языческіе

 

философы
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были

 

слишкомъ

 

высокаго

 

о

 

ссбѣ

 

мнънія,

 

а

 

потому,

 

какъ

повѣствуетъ

 

еванг.

 

Лука,

 

услышавши

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ,

одни

 

изъ

 

нихъ

 

насмѣхались,

 

а

 

другіе

 

говорили:

 

объ

 

этомъ

послушаемъ

 

тебя

 

(Павла)

 

въ

 

другое

 

время.

 

И

 

апостолъ

вскорѣ

 

оставилъ

 

Аѳины,

 

гд-ѣ

 

только

 

увѣровалн

 

въ

 

его

 

уче-

.

 

ніе

 

Діонисій

 

Ареопагитъ

 

и

 

другіе

 

(вѣроятно)

 

немногіе

съ

 

нимъ

 

(Дѣян.

 

іб,

 

з 2 — 34)-

 

Не

 

видно,

 

чтобы

 

здѣсь

 

обра-

зовалась

 

тогда

 

христианская

 

церковь,

 

и

 

едва

 

ли

 

ап.

 

Павелъ
впослѣдствіи

 

когда-либо

 

заходилъ

 

въ

 

этотъ

 

городъ.

 

Въ
Кориноѣ

 

(о

 

се.мъ

 

городѣ

 

см.

 

статью

 

о

 

Гаіи,

 

стр.

  

69)-
Св.

 

Епенетъ

 

только

 

однажды

 

поименоваиъ

 

въ

 

посла-

ніяхъ

 

an.

 

Павла

 

и

 

то,

 

какъ

 

жившій

 

въ

 

Римѣ.

 

Изч>

 

Корпн-

ѳа

 

онъ

 

отправилъ

 

къ

 

Римскимъ

 

христіанамъ

 

(въ

 

58— 59)

посланіе,

 

ъъ

 

которомъ

 

огь

 

лица

 

Коринѳской

 

церкви

 

при-

вѣтствуетъ

 

возлюблеинаго

 

Епенета,

 

начатокъ

 

Ахаіи

 

во

Христѣ

 

(іб,

 

5)-

 

Если

 

Епенетъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Ахаіи
(Коринѳа)

 

или

 

Асіи

 

(Ефеса),

 

то

 

почему

 

онъ

 

оказался

 

жи-

ву

 

щимъ

 

въ

 

Рпмъ?

 

Отвѣтомъ

 

на

 

это

 

можетъ

 

служить

контекстъ

 

ів

 

іѵіавы

 

къ

 

Рпмлянамъ

 

(ст.

 

з)-

 

Ап.

 

Павелъ

въ

 

томъ

 

же

 

посланіи

 

привѣтствуетъ

 

Акилу

 

и

 

Прискиллу,

Понтійскихъ

 

уроженцевъ,

 

жившихъ

 

сначала

 

въ

 

Италіи

 

(въ

Римѣ,

 

Дѣян.

 

1 8,

 

2),

 

затѣмъ — въ

 

Корпнѳѣ

 

и

 

Ефесѣ

 

(Дѣян.

і8,

 

і8 — 19)

 

и,

 

наконецъ,

 

снова

 

въ

 

Римѣ.

 

Акила

 

и

 

Прискпл-

ла,

 

занимавшіеся

 

дѣланіемъ

 

палатокъ,

 

въ

 

Римѣ

 

находили

хорошій

 

сбыть

 

своихъ

 

произвсденій,

 

а

 

потому

 

и

 

прожи-

вали

 

въ

 

столицѣ

 

Римской

 

имперіи,

 

но

 

императоръ

 

Клав-

дій,

 

по

 

навѣтамъ

 

своихъ

 

царедворцевъ,

 

повелѣлъ

 

•

 

всѣ.мъ

іудеямъ

 

удалиться

 

изъ

 

Рима,

 

велѣдствіе

 

чего

 

они

 

(Акила

и

 

Прискилла)

 

вынуждены

 

были

 

переселиться

 

въ

 

Грецію —

но

 

затѣмъ,

 

по

 

смерти

 

Клавдія

 

(у

 

54

 

г -)>

 

когда

 

его

 

указъ

объ

 

изгнаніи

 

іудеевъ

 

потерялъ

 

силу,

 

евреи,

 

особенно

 

за-

нимавшіеся

 

ремеслами,

 

снова

 

стремились

 

въ

 

Италію

 

и

 

по-

селялись

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

другихъ

 

большихъ

 

городахъ.

 

Можетъ

быть,

 

и

 

Епенетъ,

 

если

 

только

 

онъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Ко-
риноа

 

(Ахаіп),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Акилою

 

переселился

 

въ

 

Римъ

 

п.
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вѣроятно,

 

подобно

 

ему

 

занимался

 

какимъ-либо

 

ремесломъ.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

привѣтствіе

 

an.

 

Павла

 

Акиллѣ

 

и

 

Прп-

скиллѣ,

 

поставленное

 

подъ

 

рядъ

 

съ

 

привѣтствіемъ

 

Епенету,

можетъ

 

наводить

 

на

 

мысль,

 

члю

 

всѣ

 

они

 

были

 

весьма

извѣстны

 

христіанамъ

 

Кориноской

 

церкви

 

и

 

первые

 

удосто-

ились

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

лииѣ

 

Павла

 

особаго

 

почета.

 

«Великое

дѣло,

 

пишетъ

 

блаж.

 

Ѳеофилактъ,

 

быть

 

возлюбленнымъ

Павла,

 

который

 

умѣлъ

 

любить

 

съ

 

разборомъ

 

и

 

не

 

даромъ.

Называетъ

 

Епенета

 

пачаткомо,

 

или

 

потому.,

 

что

 

онъ

 

пер-

вый

 

увѣровалъ,

 

сталъ

 

началомъ

 

и

 

дверью

 

къ

 

вѣрѣ

 

для

 

все-

го

 

народа,

 

или

 

потому,

 

что

 

показалъ

 

въ

 

себѣ

 

большое

благочестіе,

 

почему

 

и

 

сказано

 

о

 

немъ:

 

«иже

 

есть

 

начатокъ

во

 

Христѣ: ,

 

т.

 

е.

 

не

 

въ

 

мірскихъ

 

дѣлахъ,

 

но

 

въ

 

томъ,

 

что

относится

 

ко

 

Христу

 

(Толковаиіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Римля-

намъ,

 

Казань,

 

2і8

 

стр.).

 

Церковное

 

преданіе

 

сообщает'!,,

что

 

св.

 

Епенетъ

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

епископомъ

 

Кароаген-
скимъ.

 

Такъ,

 

въ

 

сказаніи

 

Дороѳея

 

(при

 

Богослужебномъ

 

апо-

столе)

 

читаемъ:

 

«Епенетъ,

 

его

 

же

 

апостолъ

 

(Павелъ)

 

въ

 

Рим-

стѣй

 

епистоліи

 

поминаетъ,

 

бысть

 

епископъ

 

въ

 

Кароагенѣ».

 

В'ь

Греческомъ

 

Синаксарѣ

 

(у

 

Никодима

 

Святогорца)

 

сказано:

"Aytoc

 

атсоатоХос

 

'Etoh'vstoq

 

7jv

 

'sx

 

twv

 

с фЫ\и§штщ

 

шС

 

"syi-
ѴсѴ

 

'ета'ахотах;

 

Кс£р$щаІѢЩ

 

(іюля

 

}о,

 

2о8

 

стр.).

 

Въ

 

Четьихъ
Минеяхъ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго:

 

-Епенетъ

 

святый,...

бысть

 

епископъ

 

въ

 

Карѳагенѣ»

 

(4

 

января),

 

Въ

 

служб'!-,

 

св.

ап.

 

Сплѣ,

 

Силуану

 

и

 

др.

 

подъ

 

30

 

числомъ

 

ШЛИ

 

сказано:

«Похвалимъ

 

Епенета

 

славнаго',

 

Кароагеновъ

 

похвалу,

 

Боже-
ственна

 

бывша»

 

(4

 

стихъ

 

і

 

пѣсни

 

канона).

 

Въ

 

Греческихъ
Минеяхъ

 

о

 

св.

 

ЕпенетЬ,

 

какъ

 

ешгскопѣ

 

Кароагенскомъ,

 

въ

общихъ

 

выраженіихъ,

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

перенесъ

 

отъ

 

та-

мошнихъ

 

жителей

 

(Кароагенскихъ)

 

еллшювъ

 

(язычпиковъ)
много

 

искушеній

 

и

 

страданій,

 

но

 

многпхъ

 

отъ

 

идолослу-

женія

 

обратилъ

 

къ

 

Богопознанію

 

и

 

послѣ

 

такпхъ

 

трудовъ

отошелъ

 

ко

 

Господу

 

(Никодимъ

 

Св^ятогорецъ,

 

іюль

 

уо,

стр.

 

2о8).

 

Въ

 

службѣ

 

зо

 

іюля

 

св.

 

Епенетъ

 

представляется

«великимъ

   

проповѣдникомъ>

   

(4

 

стихъ

   

і

  

пѣснн

 

канона);
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онъ,

    

вмѣстѣ

   

съ

   

другими,

   

облистаемый

   

Божественнымъ
свѣтолитіемъ,

     

какъ

    

орелъ

    

крилатый,

     

прошел.ъ

    

міръ,
вездѣ

 

отгоняя

 

(отъ

 

язычниковъ)

 

тьму

 

многобожія

 

и

 

содѣ-

вая

 

ихъ

 

сынами

 

и

 

наслѣдниками

 

царства

 

Божія

 

(стихира

 

на

Господи

 

воззвахъ).

 

«Божественное

 

угліе

 

Утѣшителя

 

тепло-

тою

 

разженни,

 

прехвальыіи

 

бывше

 

апостоли,

 

безбожія

 

мракъ

разористе

 

и

 

вѣрныя

   

священно

 

согръясте

   

(Сѣдаденъ

 

по

 

з

пѣсни

 

канона).

 

Крѣгюстію

 

вся

 

сотворшаго,

 

прошедше

 

все-

ленную

    

якоже

   

крилатіи,

 

спасосте

 

сущыя

 

въ

 

пучинѣ

 

лю-

тыхъ,

 

богоносніи

 

бѣдствующьіЯ;

 

и

 

къ

 

тихому

 

пристанищу

настависте

 

(і

 

стихъ

 

4

 

пѣсни

 

канона)

 

>.

 

Епенетъ,

 

въ

 

той

 

же

службѣ

  

з^

 

іюля,

 

представляется

 

великимъ

 

проповѣдникомъ

слова

   

Божія:

   

«Похваляемъ

   

Епенета

   

славнаго...

   

и

 

велика

ироповѣдника

 

(4

 

стихъ

  

і

  

пѣсни

 

канона)».

 

Какъ

 

онъ,

 

такъ

и

 

другіе

  

апостолы

 

по

 

выраженію

    

составителя

 

канона

 

(30
іюля)

 

въ

 

честь

 

ихъ

  

«Не

 

даша

 

сна

 

очима

 

бодріи

 

Слова

 

слу-

жители,

   

доидеже

   

сна

   

тяжкаго

   

вѣрныя

 

лести

   

избавиша,

и

 

свѣта

 

и

 

дне

 

сыны

 

показаша

 

(і

 

стихъ

 

8

 

пѣсни).

  

«Древле

связанныя

 

невѣріемъ

 

мудріи

 

разрѣшисте

 

всликопроповѣднп-

цы,

 

и

 

къ

 

Богу

 

приведосте

 

вѣрою

 

(і

 

стихъ

 

з

 

пѣсни),

 

а

 

потому

обращенныхъ

 

ими

 

отъязыческой

 

тьмы

 

къбогопознанію

 

соста-

витель

 

службы

 

съ

 

восторгомъ

 

приглашаетъ

 

«хвалами

 

почтить

радостнымъ

 

сердцемъ

 

Епенета

 

чуднаго

 

(и

 

другихъ

 

съ

 

нимъ

апостоловъ),

 

какъ

 

Господнихъ

 

учениковъ

 

и

   

проповѣдни-

ковъ,

 

имиже

 

нзбавихомся

   

идольскаго

   

суетства

 

и

 

Троиче-

скому

 

сіянію

 

благочестно

 

научихомся»

 

(2

 

стихъ

 

на

 

Госпо-
ди

   

воззвахъ).

    

Предметом ъ

   

апостольской

   

проповѣди

   

св.

Епенета

 

было:

    

«славное

 

пришествіе

   

на

 

землю»

  

Слова

 

Бо-
жія,

 

Іисуса

 

преблагаго

   

(і

  

стихт-

  

і

  

иѣсни

 

канона),

   

вошю-

щеніе

 

Владыки

   

(і

  

стихъ

   

з

  

пѣсни

 

канона),

 

рожденіе

 

Бога
Слова

 

отъ

 

Дѣвы

 

Богоотроковпцы

 

(2

 

стихъ

  

і

  

пѣсни

 

кано-

на),

 

«Его

 

же

 

узрѣвше...

 

прилѣпистеся

 

Ему

 

божественным^

причастіемъ»

 

(тамъ

 

же).

  

Изъ

 

этихъ

 

выраженій

 

церковной
иѣсни

 

можно

 

выводить

 

такое

 

заключеніе,

   

что

 

св.

 

апосто-

лы,

 

прославляемые

 

церковію

  

з<~>

 

іюля

 

(Сила,

 

Епенетъ

 

и

 

дрО,-
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видѣли

 

I.

 

Христа,

   

Спасителя

 

міра,

   

во

 

время

   

Его

   

земной

жизни,

 

спасительныя

 

страданія

 

Господа

 

за

 

грѣшный

   

чело-

вѣческій

 

міръ

 

и

 

славное

 

Его

 

воскресеніе

 

изъ

 

мертвыхъ

   

( і

стихъ

 

>

 

пѣсші):

 

ученикъ

 

твопхъ,

 

проповѣдающихъ...

 

и

 

стра-

сти

   

н

   

воскресеніе

 

Твое,

   

Слове

 

Божій,

   

Іисусе

 

преблагій.

«Во

 

всю

 

землю

 

изыде,

 

якоже

 

поетъ

 

Давидъ,

 

апостольское

ваше

 

Божественное

 

вѣщаніе,

 

учащее

 

страстемъ

 

Спасовымъ

и

 

воскресенію,

   

имъже

   

востахомъ,

 

отъ

 

гробовъ

 

суетства»

(З

  

стихъ

 

5

  

ітѣсни

 

канона

  

30

 

іюля).

   

Единство

 

Божества

 

и

троичность

 

Лнцъ

 

было

 

предметомъ

 

лроповѣди

 

св.

 

Епенета,

равно

 

какъ

   

и

   

другихъ

 

апостоловъ:

   

«Единицу

 

убо

 

суще-

ствомъ,

 

Лицы

 

же

 

Троицу,

 

богоблаженніи

 

въ

 

концѣхъ

 

про-

пов'кдавше,

 

многобожную

 

мглу

 

до

 

конца

 

разористе,

 

и

 

евѣ-

тильницы

   

душамъ

   

явистеся»

   

(г

  

стихъ

   

6

 

пѣсни

 

канона).

Изъ

 

службы

   

з°

 

іюля

   

еще

 

видно,

   

что

   

Епенетъ

   

славный

имѣлъ

 

даръ

 

чудесъ,

 

а

 

особенно

 

псцѣленія

 

больныхъ,

 

а

 

по-

тому

 

онъ

 

прославляется,

   

какъ

   

«псточникъ

 

исцѣленій»

  

(4
стихъ

 

і

  

пѣсни

 

канона),

   

какъ

   

«премудрый

 

врачъ>,

 

духов-

ный

 

и

 

тѣлесный,

   

такъ

 

какъ

 

обновлялъ

 

(возрождалъ)

 

лю-

дей,

     

души

    

которыхъ

    

были

    

уязвлены

    

душетлѣннымъ

ядомъ,

 

и

 

подавалъ

 

(болящимъ

 

тѣлесно)

 

совершенное

 

здра-

віе

 

(з

  

стихира

   

на

 

Господи

 

воззвахъ).

   

«Врачеве

   

душъ

 

же

и

 

тѣлесъ

 

бысте

 

спасительніи,

 

духовными

 

лѣчбами

 

очищае-

те

 

иедужныя,

 

и

 

здравіе

 

показуете

 

сугубо,

 

богосіяннш

 

апо-

столи

 

(Сила,

 

Епенетъ);

 

тѣмъ

 

же

 

достойно

 

блажими

 

есте »

(і

 

стихъ

 

9

 

пѣсни

 

канона). — Въ

 

Спнаксаръ

 

Нпкодима

 

о

 

кон-

чинѣ

   

Епенета

   

сказано

   

кратко

   

и

   

ыеопредѣленно:

   

ащ\\)г
~р6^

 

Kdpiov

 

(30

 

іюля

  

іо8)

 

«отошелъ

 

ко

 

Господу >,

 

между

тѣмъ

   

въ

 

церковной

 

службѣ

   

(30

 

іюля)

   

«Епенетъ

 

чудный
похваляется,

   

какъ

 

подъемшій

 

страсти,

   

претерпѣвшій

 

му-

ченическую

 

кончину,

 

сообразно

 

Христу,

 

за

 

Котораго

 

добрѣ

подвизался»

 

(2

 

стихъ

 

у

 

пѣсни

 

канона).

   

Изъ

 

этот

 

>

 

видно,

что

 

и

 

св.

 

Епенетъ,

 

какъ

 

большинство

 

апостоловъ,

  

нотср-

пѣлъ

 

за

 

Христа,

  

какъ

 

истинный

   

его

 

ученикъ

 

и

 

послѣдо-

ватель,

 

мученичество

 

и

 

едва-лп

 

не

 

распятіе

 

на

 

крестѣ

 

(«со-
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образибося

 

Христу,

 

подъемъ

 

страсти»).

 

Память

 

Епенета,

какъ

 

и

 

другихъ

 

апостоловъ,

 

совершающаяся

 

30

 

іюля,

 

въ

службѣ

 

имъ

 

названа

 

«святымъ

 

и

 

благонарочитымъ

 

празд-

никомъ»

 

(і

 

стихира

 

на

 

Господи

 

воззвахъ),

 

и

 

къ

 

гроб-

ницамъ

 

сихъ

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

приходили

 

на

 

поклоне -

Hie

 

«Почитаемъ

 

васъ,...

 

покланяющеся

 

мопіемъ

 

вашимъ»

(і

  

стихира

 

на

 

Господи

 

воззвахъ).

Карѳагенъ,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

церковному

 

преданію,

 

былъ

епископомъ

 

св.

 

Епенетъ,

 

находился

 

въ

 

сѣверыой

 

Африкѣ,

на

 

берегу

 

Средиземнаго

 

моря,

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

древ-

нѣйшихъ

 

городовъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Пророкъ

 

Іона,

 

посланный

 

Бо-
гомъ

 

въ

 

Ниневію

 

для

 

возвѣщенія

 

жителямъ

 

ея

 

гнѣва

Божія,

 

изъ

 

Іоппіи

 

отправился

 

не

 

въ

 

Ниневію,

 

а

 

въ

 

Ѳар-

сисъ

 

(который,

 

по

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

толкователей

 

Св.
Писанія,

 

былъ

 

Кароагенъ);

 

а

 

пр.

 

Іона

 

жилъ

 

почти

 

за

 

9

 

вѣ-

ковъ

 

до

 

Рождества

 

Христова.

 

По

 

миѳологическимъ

 

сказа-

ніяліъ

 

грековъ,

 

Кароагенъ

 

былъ

 

основанъ

 

Дидоною,

 

а

 

по

болѣе

 

достовѣрному

 

преданно,

 

основателями

 

древняго

 

Кар-
ѳагена

 

были

 

Зоросъ

 

и

 

Кархедонъ;

 

но

 

основанный

 

ими

 

го-

родъ

 

(Кароагенъ)

 

до

 

основанія

 

разрушенъ

 

былъ

 

римскимъ

полководцемъ

 

Эмплісмъ

 

Сципіономъ

 

въ

 

третью

 

Пуниче-

скую

 

войну

 

(въ

 

146

 

году

 

до

 

Р.

 

Хр.).

 

Въ

 

123

 

г -

 

на

 

-^ѣстѣ

древняго

 

Карѳагена

 

была

 

основана

 

римлянами

 

колонія.

подъ

 

прежнимъ

 

названіемъ

 

(Кароагенъ),

 

которая

 

въ

 

тече-

те

 

7°о

 

лѣтъ

 

принадлежала

 

Римской

 

имперіи.

 

Новый

 

Кар-
оагенъ

 

проивѣлъ

 

особенно

 

своею

 

торговлею

 

въ

 

царстве >-

ваніе

 

императора

 

Августа

 

(т.е.

 

вт>

 

первые

 

годы

 

по

 

Р.

 

Хр) ;

п

 

онъ

 

сталъ

 

главнымъ

 

городомъ

 

всѣх'ь

 

владѣній

 

римлянъ

въ

 

сѣверной

 

Африки;

 

въ

 

немъ

 

жилъ

 

проконсулъ

 

и

 

ва-

жнѣйшіе

 

чиновники

 

Африканской

 

проконсульской

 

про-

впнціи.

 

Поэтому

 

нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

христі-
ство

 

въ

 

Кароагенъ

 

появилось

 

еще

 

во

 

времена

 

апостоловъ.

и,

 

быть

 

можетъ,

 

первымъ

 

епископомъ

 

тамъ

 

былъ

 

Епенетъ,

ученикъ

 

ап.

 

Павла

 

(едппъ

 

отъ

 

70),

 

такъ

 

какъ

 

между

 

Рнмомъ,

 

t

столицею

 

тогдашняго

 

міра,

 

и

   

Кароагеномъ,

   

главнымъ

 

го-
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родомъ

 

Африки,

 

были

 

постоянныя

 

и

 

оживленныя

 

какъ

административныя,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

торговыя

 

сношенія

и

 

иервыя

 

сѣмена

 

хрнстіанства

 

въ

 

Африку

 

принесены

 

были,

безъ

 

сомнѣшл,

 

изъ

 

Италіи

 

(т.

 

е.

 

пзъ

 

Рима),

 

отку-

да,

 

особенно

 

во

 

время

 

жестокаго

 

гоненія

 

Нерона,

 

нѣко-

торые

 

христіане

 

укрылись

 

въ

 

Кароагенѣ

 

и

 

другихъ

Африканскихъ

 

городахъ.

 

Іларѳагенская

 

церковь,

 

особенно

въ

 

управлекіе

 

ею

 

св.

 

Кппріана

 

была

 

главною

 

епископскою

каѳедрою

 

и

 

считалась

 

одною

 

пзъ

 

апостольскпхъ

 

каоедръ

(apostolica

 

sedes),

 

что

 

подтверждаетъ

 

и

 

позднъйшее

 

церков-

ное

 

преданіе

 

о

 

св.

 

Епенетѣ,

 

какъ

 

первомъ

 

епископѣ

 

Кар-
ѳагена.

 

Въ

 

этомъ

 

городѣ

 

бывали

 

собранія

 

Африканскихъ

(пзъ

 

Мавританіп

 

и

 

Нумпдіп)

 

егшскоповъ

 

и

 

на

 

этпхъ

 

со-

борахъ

 

первенствовали

 

епископы

 

Кароагена,

 

какъ

 

церкви

древнѣйшей

 

и

 

славнѣйшей

 

.между

 

другими

 

въ

 

Афрпкѣ.

Западные

 

ученые,

 

какъ

 

католики,

 

такъ

 

и

 

протестанты

 

счи-

таютъ

 

Карѳагенскую

 

церковь —дочерью

 

Рима,

 

въ

 

смыслѣ

принятія

 

ею

 

христіанской

 

въры

 

(Fritz,

 

Diction,

 

de

 

la

 

Theolog
t.

 

IV,

 

13),

 

Neander,

 

Kirchliche

 

Gesch..

 

Qfrorer

 

Kirchegeschichte
и

 

др.), —что

 

можетъ

 

быть,

 

если

 

Епенетъ,

 

упоминаемый

 

въ

поеланіи

 

къ

 

Рпмлянамъ,

 

впослѣдствіп,

 

во

 

время

 

первыхъ

(6.1 — 6

 

2

 

г.)

 

или

 

вторыхъ

 

у::ъ

 

an.

 

Павла,

 

какт.

 

возлюблен-

ный

 

ученикъ

 

его,

 

былъ

 

отправленъ

 

пмъ

 

изъ

 

Рима

 

въ

 

Кар-
оагенъ,

 

чтобы

 

основать

 

тамъ

 

церковь

 

Христов)" .

Въ

 

Строгановскомъ,

 

Иконоппсномъ

 

Подлиннике

 

св.

 

an.

Епенетъ

 

подъ

 

4

 

января

 

изображенъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

■

 

Сѣдъ,

 

плѣшивъ

 

(хотя

 

на

 

рисункѣ

 

плѣшь

 

незамѣтна),

ЩШ

 

баканъ,

 

нсподь

 

празелень

 

Si

 

Представленъ

 

съ

 

большой
съ

 

просѣдыо

 

бородою;

 

правая

 

рука

 

сложена

 

имянословно

(благословляющая),

 

а

 

лѣвая—простерта

 

внпзъ>.

 

Въ

 

дру-

гомъ

 

старинномъ

 

Иконописномъ

 

Подлпнникѣ

 

0

 

св.

 

«Епе-
нетѣ

 

сказано:

 

«Епенетъ,

 

епископъ

 

Кароагенскій,

 

сѣдъ,

 

бо-

рода

 

не

 

велика,

 

фелонь

 

малиновая,

 

хитонъ

 

сві/г

 

юзеленый,

Е "ь

 

омофорѣ

 

н

 

евангеліе

 

въ

 

рукахъ

    

(у>

 

іюля).

10
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Похвалила

 

бпенета

 

славнаго,

 

Еар.е*агенол\х

 

похвале

 

Бо-

жественна

 

вьівіиУ,

 

и

 

Олова

 

оученика

 

й

 

нсцѣленій

 

источни-

ка

 

й

 

велика

 

проповѣдника,

 

с^фьшк

 

паче

 

%л\&

 

и

 

вѣры

 

оѵт-

верждеиіе

 

(изъ

 

канона

 

св.

 

апостолу

  

з°

 

іюля).

21.

Ж

   

F

   

Ж

   

С

   

Т

   

ТЬ,

'Ерсоѵ

 

"EpaoxoQ

 

jjuzvixwq

 

та

 

Kopi'a,
Huvecmv

 

afjxcS

 

xcu

 

/apav

 

xai'p£t

 

Ss'vtjv.

(2uva?aptaT7]Q

   

Nty.oot'p.»

   

'Ayiopstru,
io

 

ѵоерцЗрі'»,

 

246).

Послана

 

же

 

ва

 

Ліакедонію

 

два

 

ота

 

сл^жаЧиир

 

"елЛ,
ТішоФел

 

и

 

траста,

 

салѵ/.

 

же

 

(Павелъ)

 

мревысть

 

врелѵь

 

во

Лсіи.

   

(Дѣян.

   

19,

   

22).
Дѣл^ета

 

вы

 

Траста

 

строитель

 

градскій,...

 

(Римл.

 

16,23)-
брастг

 

оста

   

на

   

Корйіто-Ѣ,

   

Трофйл\а

   

же

   

оставиг/,

   

вж

ЛІилйтѣ

 

волана,

 

(г

 

Тим.

 

4:

 

2 °

 

ст-)-

Св.

 

Ерастъ

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

спискахъ

 

7°

 

апосто-

ловъ

 

считается

 

причисленнымъ

 

къ

 

лику

 

оныхъ.

 

Такъ,

 

въ

спискѣ,

 

приписываемомъ

 

св.

 

Дороѳею,

 

Ерастъ

 

поставлена

на

 

46

 

мѣстѣ,

 

между

 

Тертіемъ

 

и

 

Аполлосомъ;

 

въ

 

спискѣ

Адона

 

(въ

 

мѣсяцесловѣ

 

архим.

 

Сергія)

 

на

 

48

 

мѣстѣ,

 

между

Тертіемъ

 

и

 

Куартомъ;

 

въ

 

спискѣ,

 

помѣщаемомъ

 

въ

 

Четьи-
Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

на

 

) о

 

мѣстѣ,

 

между

 

тѣми

же

 

апостолами,

 

какъ

 

и

 

у

 

Адона.

 

Въ

 

Греческомъ

 

Синакса-
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рѣ

 

Никодима

 

объ

 

Ерастѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

память

 

ко-

ихъ

 

совершается

 

православною

 

церковію

 

ю

 

ноября,

 

сказа-

но:

 

«Тер

 

dutco

 

]17рд

 

(ѵогцРр.)

 

3 t.

 

Mvtjjjlt]

 

twv

 

dyt'cov

 

tts'vts

 

duo-

axoXcov

 

'sx

 

шѵ

 

£ооо|хт]хоѵта,

 

ОЪрліа.

 

'Poot'covoc,

 

'Epdata,

 

Ssfn-
ndtpa

 

xou

 

Kadpta...

 

Outot

 

01е

 

dyioi

 

атсозтолоі

 

sfvat

 

Y/.

 

тгёѵ

syoojJLTJxovua»

 

(247 — 248).

 

Въ

 

Славянскихъ

 

Четьи-Минеяхъ

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

і

 

о

 

числомъ

 

ноября

 

всѣ

 

вышеупомянутые

святые

 

наименованы

 

апостолами

 

отъ

 

70.

 

Во

 

всѣхъ

 

полныхъ

мѣсяцесловахъ

 

(протоіерея

 

Дим.

 

Вершинскаго,

 

архіеп.

 

Сер-

гія

 

и

 

др.)

 

св.

 

Ерастъ

 

поименованъ

 

въ

 

чиелѣ

 

70

 

апостоловъ

і(ю

 

ноября

 

и.

 

въ

 

соборѣ

 

7 0__ 4

 

января).
Память

 

св.

 

Ераста

 

совершается

 

і

 

о

 

ноября,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

апостолами

 

Олимпомъ,

 

Родіономъ,

   

Сосипатромъ

   

и

   

Куар-

томъ,

 

а

 

также

 

въ

 

соборѣ

 

70

 

апостоловъ

 

\

 

января.

  

Отдѣть-

наго

 

дня

 

памяти

 

одному

 

св.

 

Ерасту

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

нѣтъ;

нѣтъ

 

ему

 

и

 

особой

 

службы.

 

Св.

   

Ерастъ

   

вмѣстѣ

   

съ

 

дру-

гими

 

прославляется

 

въ

 

соборѣ

 

jo

 

апостоловъ

 

и

 

въ

 

служ-

бѣ

 

вышеупомянутымъ

 

з

  

апостоламъ

 

і о

 

ноября.

 

Въ

 

службѣ

70

 

апостоловъ,

 

печатаемой

 

въ

 

январской

 

Минеѣ,

 

св.

 

Ерастъ
упоминается

 

два

 

раза;

 

въ

  

і

  

разъ

 

во

 

2

 

стпхирѣ

   

на

 

Госпо-
ди

 

воззвахъ

 

(на

 

великой

 

вечерни)

 

между

 

куартомъ

 

и

 

Лу-
ікою

   

и

   

поставленъ

   

на

  

39

 

мѣстѣ;

   

во

 

второй

   

во

  

второмъ

стихѣ

 

5

 

пѣсни

 

съ

 

Аристархомъ

 

и

 

другими

 

(12).

  

Въ

 

служ-

бѣ

 

св.

 

jo

 

апостоламъ,

 

напечатанной

 

въ

 

Кіевѣ

  

і

 

899

 

г -з

 

св.

Ерастъ

   

воспоминается

   

трижды:

   

въ

  

і

  

разъ

   

въ

 

\

  

стихирѣ

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

на

 

великой

 

вечерни

 

между

 

Маркомъ
и

 

Варсавою

 

и

 

занимаетъ

 

^і

  

мѣсто,

   

во

 

2

 

разъ

 

въ

 

2

 

стихѣ

4

 

пѣсни

 

канона

  

(этотъ

 

стихъ

 

посвящен ъ

  

ему

 

одному)

 

и

въ

 

з

  

разъ

 

во

 

2

 

ст.

 

5

  

п.

 

канона

 

(но

 

этотъ

 

канонъ

 

тотъ

 

же,

что

 

находится

 

въ

 

..служебной

 

январской

 

Минеѣ

 

подь

 

\

 

чи-

сломъ

 

января).

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

апостоламъ

 

Ерасту,

 

Олимпу
Родіону,

 

Тертію,

 

Сосипатру

 

и

 

Р\л

 

арту

 

ю

 

ноября,

 

св.

 

Ерастъ
упоминается

 

семьразъ;

 

пять

 

разъ- -вмъсгѣ

 

съ

 

другими

 

выше-

поименованными

 

апостолами

 

(во

 

2

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воз-

звахъ,

 

въ

 

з

 

стихъчі

 

пѣсни

 

канона,

 

въ

 

Сѣдальнѣ

 

по

 

з

 

пѣсни,

 

въ
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3

 

стихѣ

 

5

 

пѣсни

 

и

 

4

 

стихѣ

 

9

 

пѣсни

 

канона);

 

два

 

стиха

 

( і-й

въ

 

7

 

пѣсни

 

и

 

2

 

въ

 

7

 

пѣсни)

   

канона

  

посвящены

   

одному

св.

   

Ерасту.

   

Въ

   

вышеупомянутыхъ

   

службахъ

   

св.

   

Ерастъ

прославляется,

   

какъ

 

«всемудрый»:

   

«Божественными

   

Ари-

стархъ

 

да

 

почтится

 

пѣснопѣньми...

 

и

 

всемудрый

 

Ерастъ

 

(во

2

 

стихѣ

 

5

  

пѣсни

 

канона);

 

какъ

 

«священнотаинникъ»:

 

Гла-

сы

   

священными

 

почтимъ

   

и

   

съ

 

сими—т.

 

е.

 

другими

  

апо-

столами,

 

воспоминаемыми

  

і

 

о

 

ноября,

 

Ераста

 

священнотаин-

ника

   

(2

 

стихъ

   

на

 

Господи

 

воззвахъ);

   

какъ

   

«Божествен-

ный

   

проповѣдатель

   

и

   

слуга

 

Слова?-

   

(въ

 

Сѣдадьнѣ

   

по

 

З'

пѣсни

 

канона

  

ю

 

ноября):

  

«Ераста

 

и

 

Олимпа...

 

память

 

со-

гласно

 

почтимъ,

 

къ

 

нимъ

 

воспѣвающе:

 

Божественніи

 

про-

повѣдателіе,

 

и

 

слуги

 

Слова,

   

души

 

наша

 

вѣчнующія

 

муки

молитвами

 

вашими

 

избавите

 

щ

 

какъ

 

« Христопроповѣдникъ

и

 

всѣхъ

 

благочестивыхъ

 

защитникъ»:

  

«Восхвалимъ

   

Олим-
па,...

 

купно

 

и

 

Ераста...

 

Христопроповѣдники

 

и

 

благочестп-

выя

 

защитники»

  

(з

  

стихъ

  

5

  

пѣсни

 

канона);

 

какъ

 

«пребо-

гатый»

  

(г

 

стихъ

 

7

  

пѣсни)

   

и

    

«священнѣйшій»:

   

«Вшедше
къ

 

премірнымъ

 

Олимпъ...

 

и

 

Ерастъ

 

священнѣйшій,

 

и

 

нынѣ

о

 

міръ

 

Избавителя

 

молятъ»

 

(з

 

стихъ

 

9

 

пѣсни).

 

Св.

 

Ерастъ

именуется:

  

«священнымъ

 

икономомъ

 

церкви

 

Христовой,

 

су-

щія

 

во

 

Іерусалимѣ...

 

(і

 

стихъ

 

j

 

пѣснп

 

канона).

 

Проповѣд-

ническая

 

дѣятельность

 

св.

 

Ераста

 

прославляется

 

общепри-

нятыми

 

выраженіями:

   

«всюду

 

міръ

 

обходяще,

 

храмы

 

разо-

рпсте

 

идольскія

 

благодатно,

 

и

 

Богу

 

церкви

 

воздвигаете*...

(въ

  

з

  

пѣсни

 

канона).

   

«Яко

 

орли

 

крилатіи

   

пресвѣтло

 

пре-

ходяще,

 

священнопроповѣдницы,

   

уловленныя

 

отъ

 

злотѣя,

прпвлекосте

   

къ

 

вѣрѣ

 

непорочнѣ>-...

   

(і

  

стихъ

   

на

 

Господи
воззвахъ).

 

«Якоже

 

приведостс

 

ко

 

Христу

 

Богу»...

 

(з

 

стпхъ

тамъ

 

же).

 

«Единицу

 

въ

 

тріехъ

 

лицѣхъ

 

неразлучну,

 

неслпт-

ну

   

проповѣдающе,

    

многобожную

   

отъ

   

земли

   

разоряете-

лесть,

 

нелестніи

 

Христови

 

апостоли

 

(6

 

п'Ьснь).

 

Въ

 

службѣ

не

  

сказано,

 

какою

 

смсртію

 

скончался

 

св.

 

Ерастъ

 

(естествен-
ною

 

или

 

мученическою).

 

Упоминается

 

только

 

о

 

томъ,

 

что-

онъ

 

претерпѣвалъ

 

искушенія,

 

скорби

 

и

 

гонснія

 

(7

 

и-

 

к аН0 '
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на),

 

и

 

составитель

 

канона

 

пр.

 

Іосифъ

 

въ

 

икосѣ

 

на

 

6

 

ггьсни

выражается

 

такъ:

 

«пою

 

васъ

 

ученицы

 

всѣхъ

 

Владыки

 

лю-

бовію

 

и

 

прославляю

 

житіе

 

ваше

 

непорочное,

 

еже

 

на

 

земли

совершисте»...

Нѣкоторые

 

ученые

   

(какъ-то:

 

Winer,

 

Real.

 

War.

 

Art:

 

Ега-

stus,

  

335)

 

различаютъ

 

Ераста,

   

градскаго

 

строители

   

(казна-
чея),

   

отъ

 

имени

 

котораго

 

апостолов

 

посылалъ

 

привілствіе

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

 

23),

 

отъ

 

другихъ

 

лицъ

 

(носившихъ

 

то-

же

 

имя

 

Ераста),

   

т.

 

е.

 

отъ

 

упомпнаемыхъ

  

въ

 

Апост.

 

Дѣя-

ніяхъ

  

(19,

 

22

 

и

 

2

 

Тим.

 

4'

 

2 °)>

   

и

 

основаыіемъ

 

къ

 

такому

различію

 

выставляютъ

 

то

 

соображеніе,

    

что

 

человѣку,

 

от-

крыто

   

исповѣдающему

   

христіаыскую

   

вѣру,

   

невозлюжно

было

   

сохранять

   

за

 

собою

   

почетную

   

и

  

доходную

 

долж-

ность

 

казначея

 

въ

 

языческомъ

 

городѣ,

 

а

   

тѣмъ

 

болѣе,

   

не

оставляя

 

оной,

 

сопутствовать

 

апостолу

 

и

 

всецѣло

 

отдавать-

ся

  

христіанской

   

прогювѣди.

   

Но

 

Ерастъ,

 

упоминаемый

   

въ

Апост.

 

Дѣяніяхъ

 

(і9,

 

2о),

   

есть

 

несомненно

 

лице,

   

тожде-

ственное

   

съ

 

Ерастомъ,

   

котораго

 

ап.

 

Павслъ

   

въ

 

посланіи
къ

 

Римлянамъ

 

(16,23)

 

называетъ

 

о r/оѵб jjloq

 

ttjq

 

tioaswq

 

(эко-
номъ,

   

или

   

строитель

   

Кориноа,

   

откуда

  

было

 

отправлено

вышеупомянутое

 

посланіе),

 

и

 

о

 

которомь

 

онъ

 

упоминаетъ

во

 

2

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

 

(4,

 

2о),

   

такъ

   

какъ

   

ниоткуда

не

 

видно,

 

чтобы

 

Ерастъ

 

оставался

 

казначеемъ

 

(экоиомомъ)
языческаго

 

Коринѳа

 

послѣ

   

своего

 

обращенін

   

въ

 

христиан-

ство

 

и

 

послѣ

 

присоединенія

   

къ

 

спутникамъ

  

св.

 

апостола;

напротивъ,

   

ап.

   

Павелъ,

    

повидимому,

    

съ

   

тою

   

цѣлію

   

и

упоминаетъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ,

   

что

 

Ерастъ

 

былъ
<5iXpvduo£

 

TTjQ

 

тоХсСос,

 

чтобы

 

показать,

 

чѣмъ

 

этотъ

 

высоко-

чтимый

   

и

   

богатый

 

человѣкъ

 

пожертвовалъ

 

для

 

христіан-
ства.

 

Съ

 

каковымъ

 

предиоложеніемъ

 

согласны

 

лучшіе

 

тол-

кователи

 

Свящ.

 

Писанія.

 

Такъ,

 

блаж.

 

Ѳеофилактъ

 

Болгар-
скій

 

пишетъ:

 

«Упоминаетъ

 

(св.

 

ап.

 

Павелъ)

   

о

 

немъ

 

(Ера-
стѣ),

 

дабы

 

ты

 

узналъ,

 

что

 

ни

 

богатство,

   

ни

 

чинъ

 

никому

не

   

служатъ

    

препятствіемъ

   

въ

   

вѣрѣ

   

и

   

правой

   

жизни»

(Толк,

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Римл.,

 

Казань,

  

і866г.,

 

стр.

 

225).

 

Св.
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I.

 

Златоустъ,

   

изъясняя

 

слова

  

(Римл.

  

іб,

 

23),

   

і{ѣлуетъ

 

вы

Ерастъ,

 

пишетъ:

  

«не

 

просто»

  

(говоритъ

 

апостолъ),

 

но

 

при-

совокупляетъ

   

слова:

   

«строитель

 

градскій».

   

Но

 

какъ

 

апо-

столъ

 

писал ъ

   

къ

 

Филиппійцамъ:

   

цѣлуютъ

   

вы,

   

иже

   

отъ

Кесарева

 

дому

 

(2,

  

22),

 

дабы

 

показать,

 

что

 

проповѣдь

 

его

коснулась

   

и

   

людей

   

знатныхъ,

   

такъ

    

и

   

здѣсь

    

съ

   

тою

же

   

самою

 

цѣлію

 

упоминаетъ

   

о

 

чинѣ

 

Ераста,

   

давая

 

тѣмъ

разумѣть,

    

что

 

внимательному

   

къ

 

себѣ

 

человѣку

   

не

 

слу-

жатъ

 

препятствіемъ

   

ни

 

богатство,

 

ни

 

заботы

 

по

 

должно-

сти,

   

ни

 

другое

   

тому

   

подобное»

   

(Бесѣда

 

31

  

на

 

посланіе

къ

 

Римлянамъ,

  

стр.

 

713)- —Ерастъ

 

былъ

 

«градскимъ

 

строи-

телемъ»

 

въ

 

Коринѳѣ

 

только

 

до

 

своего

 

обращенія

 

въ

 

хри-

стіанство,

 

а

 

затѣмъ

 

оставилъ

 

не

 

только

 

эту

 

должность,

 

но

и

 

родной

 

свой

 

кровъ,

 

родныхъ,

   

отечество

 

и

 

послѣдовалъ

за

 

air.

  

Павломъ.

   

сохраняя

   

однако

   

за

 

собою

   

прежнее

 

на-

именованіе

 

6г/.оѵ6р.ос.

 

Подобный

 

примѣръ

 

можно

 

видѣть

 

въ

еванг.

 

Матѳеѣ,

   

который,

 

будучи

   

до

   

своего

 

призванія

   

къ

апостол,

 

служенію

   

мытаремъ,

 

сборщикомъ

 

пошлинъ.

    

со-

хранилъ

 

за

 

собою

 

прежнее

 

названіе

 

мытаря

  

и

 

по

 

обраще-

нін

   

ко

 

Христу

   

(Мато.

 

9

 

гл.

 

9

 

ст ->

   

ІО

 

гл.

  

3

  

ст -)-

   

Такого
мнѣнія

 

(объ

 

Ерастѣ)

   

держится

 

большинство

 

ученыхъ

 

(см.
Meyer,

 

Handbucl

 

ubor

 

d.

 

Brief,

 

des

 

Pavlus

 

an

 

die

 

Romer,

 

Gottingon,

1865,

  

551).

   

За

 

тождество

   

Ераста — казначея

   

Коринѳскаго

съ

   

Ерастомъ,

   

сотрудникомъ

   

an.

 

Павла,

 

говорятъ

   

еще

  

и

слѣдующія

   

обстоятельства:

   

і)

   

Св.

 

an.

 

Павеяъ

   

посылаетъ

Ераста

 

изъ

 

Ефеса

 

вмъстѣ

   

съ

 

Тихмоѳеемъ

   

въ

 

Кориноъ

 

съ

весьма

   

важныліъ

   

порученіемъ —утишить

   

поднявшееся

   

въ

тамошней

 

церкви

 

споры

 

и

 

несогласія

   

(і

  

Кор.

  

і,

  

19)-

 

Л и ~

моѳей

 

былъ

 

избранъ

 

апостоломъ

 

для

 

этого

 

посольства

 

въ

силу

 

своихъ

 

личныхъ

 

высокихъ

 

качествъ,

 

а

 

Ерастъ,

   

есте-

ственнее

 

всего

 

предположить,

 

потому,

 

что

 

самъ

 

былъ

 

Ко-
ринѳянинъ

   

и

   

могъ

 

лучше

   

знать

 

тамошній

 

строй

 

жизни,

обычаи,

  

привычки

 

да

   

и

   

самыхъ

 

тамошнихъ

 

христіанъ.

  

Ц

Это

 

посольство,

 

состоявшее

 

изъ

 

Тимооея,

 

Ераста

   

и

   

бра-
тій.

  

возвращаясь

   

изъ

 

Коринѳа,

   

встрѣтило

   

an.

   

Павла

   

въ
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Македоніи,

 

куда

 

онъ

 

прибылъ

 

изъ

 

Ефеса.

 

Изъ

 

Македоніи

члены

 

этого

 

посольства

 

съ

 

другими

 

спутниками

 

сопрово-

ждали,

 

конечно,

 

св.

 

Павла

 

въ

 

Элладу

 

(Дѣян.

 

2о,

 

2)

 

и

 

Ко-

ринѳъ.

 

Слѣдовательно,

 

Тимоѳей

 

и

 

Ерастъ

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

изъ

 

Коринѳа

 

св.

 

апостолъ

 

писалъ

 

посланіе

 

къ

 

Рим-

лянамъ,

 

находились

 

при

 

немъ.

 

.Отсюда

 

само

 

собою

 

по-

нятно,

 

какія

 

лица

 

разу/мѣются

 

подъ

 

Тимооеемъ

 

и

 

казна-

чеемъ—Ерастомъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

св.

 

апостолъ

 

посыластъ

привѣтствія

 

въ

 

посланіи

 

Римской

 

церкви

 

(Римл.

 

іб,

 

23).

Если

 

этотъ

 

Тимоѳей — тотъ

 

же,

 

который

 

былъ

 

членомъ

вышеупомянутаго

 

посольства

 

въ

 

Коринѳѣ,

 

то

 

почему

 

же

этотъ

 

Ерастъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

т+,мъ

 

же

 

самымъ

 

Ерастомъ,

спутникомъ

 

Тимоѳея?

 

з)

 

Во

 

2

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею

 

(4.

2о)

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

сообщаетъ

 

ему

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Ерастѣ;

предполагается,

 

что

 

Тимооей

 

хорошо

 

знаетъ

 

Ераста

 

и

имѣетъ

 

побужденія

 

близко

 

принимать

 

къ

 

сердцу

 

его

 

дѣл-

тельность,

 

и

 

это

 

естсственнѣе

 

всего, —упоминаніе

 

о

 

томъ

Ерастѣ,

 

который

 

путешествовалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Тнмоѳеемъ

 

въ

Коринѳъ

 

и

 

сопровождалъ

 

св.

 

апостола.

 

4)

 

Если

 

бы

 

Ерасгь
—сотрудникъ

 

ап.

 

Павла

 

и

 

Ерастъ—Коринѳскій

 

казначей

были

 

различныя

 

между

 

собою

 

липа,

 

то

 

во

 

2

 

посланіи

 

къ

Ттюѳею

 

(4,

 

2о)

 

св.

 

апостолъ

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

точнѣе

сказать,

 

о

 

какомъ

 

именно

 

Ерастѣ

 

онъ

 

сообщаетъ

 

Тимо-
ѳею,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

оба

 

Ераста

 

находились

 

въ

 

Ко-

рпнѳѣ;

 

какъ

 

казначей,

 

онъ

 

постоянно

 

долженъ

 

былъ

 

тамъ

жить

 

(если

 

онъ,

 

конечно,

 

не

 

тождественъ

 

съ

 

сотрудникомъ

св.

 

Павла);

 

но

 

Ерастъ,

 

говоритъ

 

св.

 

апостолъ,

 

остался

 

въ

Коринѳѣ;

 

следовательно,

 

онъ

 

путешествуетъ

 

по

 

различнымъ

мѣстамъ.

 

Между

 

тѣмъсв.ап.Павелъпростоговоритъ

 

«Ерастъ»,

слѣдовательно

 

другаго

 

Ераста

 

и

 

не

 

было.

 

5

 

)

 

«Ерастъ

 

остался

 

въ

Коринѳѣ»;

 

этотъ

 

Ерасгь,

 

иутешествующій

 

сотрудникъ

 

ап.

Павла,

 

оставшійся,

 

конечно,

 

для

 

блага

 

церкви

 

въ

 

Кориноѣ,ско-

рѣе

 

всего-казначей

 

Коринѳа,

 

особенно

 

любящій

 

свою

 

родную,

отечественную

 

христіанскую

 

общину.

 

Наконецъ,

 

6)

 

и

 

гре-

ческій

 

и

 

римскій

 

мѣсяцесловы

 

Ераста,

 

казначея

 

Коринѳскаго
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и

 

спутника

 

an.

 

Павла,

 

признаютъ

 

за

 

одно

 

и

 

тоже

 

лице.

(Никодимъ,

 

Синаксарь,

 

ю

 

ноября,

 

248

 

стр.;

 

арх.

 

Сергій,

Полный

 

мѣсяцесловъ

 

востока,

 

т.

 

2,

 

ч.

 

з>

 

стр.

 

128;

 

прот.

П.

 

Солярскій,

 

Опыт.

 

библ.

 

словаря,

 

т.

 

і,

 

стр.

 

613;

 

Migne,
Encyclopedie

 

theolog.

 

Paris,

 

1846;

 

Col.

 

341;

 

Zeller,

 

1

 

p.

 

315).

 

Слѣ-

довательно,

 

Ерастъ

 

сотрудникъ

 

an.

 

Павла

 

въ

 

Ефесѣ,

 

есть

тотъ

 

самый

 

Ерастъ,

 

который

 

до

 

своего

 

обращенія

 

въ

 

хри-

стіанство

 

былъ

 

ог/.оѵо|ло;

 

города

 

Коринѳа...

 

(Архим.

 

Григо-

рій,

 

Третье

 

путешествіе

 

св.

 

ап.

 

Павла,

 

1892,

 

стр.

 

уу— 102).
Св.

 

Ерастъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Ко-

ринѳа

 

и

 

по

 

происхожденію

 

своему

 

былъ

 

не

 

еврей,

 

а

 

языч-

никъ,

 

грекъ,

 

что

 

отчасти

 

подверждается

 

и

 

самымъ

 

именемъ

его

 

(Ерастъ—"Ераа~ос=любящій,

 

любезный).

 

Занимаемая
имъ

 

въ

 

Коринѳѣ

 

должность

 

городскаго

 

казнохранителя

(дг/.оѵ6\і.оі)

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

 

происходит^

 

изъ

 

знатна'

го

 

рода

 

владѣлъ

 

значительными

 

средствами

 

и

 

имѣлъ

 

уже

почтенный

 

возрастъ,

 

иначе

 

ему

 

бы

 

не

 

поручили

 

такой

 

важ-

ной

 

и

 

многоотвѣтственной

 

должности

 

и

 

особенно

 

въ

 

та-

комъ

 

богатомъ

 

и

 

язычески

 

цивилизованномъ

 

городѣ,

 

какъ

Корннѳъ.

 

О

 

нравственных^,

 

качествахъ

 

Ераста

 

ни

 

въ

 

Дія-
ніяхъ,

 

ни

 

въ

 

посланіяхъ

 

an.

 

Павла

 

ничего

 

неизвѣстно,

 

но

если,

 

онъ,

 

несмотря

 

на

 

выгоду

 

своего

 

положения,

 

на

 

по-

чести,

 

богатство,

 

чѣмъ

 

онъ

 

пользовался

 

въ

 

язычестсы

всѣмъ

 

этимъ

 

пожертвовалъ

 

ради

 

Христа

 

и

 

даже

 

самого

себя

 

впослѣдствіи

 

предалъ

 

труднѣйшему

 

служенію

 

на

 

поль-

зу

 

христианства,

 

то

 

уже

 

одно

 

это

 

говоритъ

 

о

 

необыкно-

венной

 

высотѣ

 

его

 

духа.

 

Нѣтъ

 

указаній

 

въ

 

книгахъ

 

Но-
ваго

 

Завѣта,

 

когда

 

Ерастъ

 

познакомился

 

съ

 

ап.

 

Павломъ

и

 

лринялъ

 

отъ

 

него

 

христианскую

 

вѣру.

 

Вѣроятнѣе

 

всего

Ерастъ

 

впервые

 

благовѣстіе

 

объ

 

I.

 

Христѣ

 

услышалъ

 

изъ

устъ

 

самого

 

апостола,

 

что

 

могло

 

случиться

 

только

 

въ

 

пер-

вое

 

посѣщеніе

 

имъ

 

(св.

 

Павломъ)

 

Кориноа

 

(Дѣян.

 

і8,
і — 18),

 

куда

 

онъ

 

прибылъ

 

изъ

 

Аѳинъ.

 

Поселившись

 

у

Акилы

 

и

 

Прискиллы,

 

ап.

 

Павелъ

 

первоначально

 

проповь-

дывалъ

 

о

 

Хрпстѣ

 

евреямъ, —во

 

всякую

 

субботу-

 

онъ

 

гово-
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рилъ

 

въ

 

синагогѣ

 

и

 

убѣждалъ

 

іудеевъ

 

и

 

еллиновъ,

 

т.

 

е.

еллинскихъ

 

прозелитовъ

 

(Дѣян.

 

і8,

 

4),

 

принять

 

христіан-

ство,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

они

 

противились

 

и

 

злословили,

 

то

 

св.

Павелъ,

 

отрясши

 

свои

 

одежды,

 

сказалъ

 

къ

 

нимъ:

 

кровь

ваша

 

на

 

главахъ

 

взшихъ;

 

я

 

чистъ;

 

отнынѣ

 

иду

 

къ

 

язычни-

камъ

 

(Дѣян.

 

і8,

 

б), —и

 

пошелъ

 

оттуда

 

и

 

пришелъ

 

кл^

 

нѣ-

которому

 

чтущему

 

Бога,

 

именемъ

 

Іусту,

 

котораго

 

домъ

находился

 

близъ

 

синагоги.

 

Здѣсь

 

проповѣдь

 

an.

 

Павла

 

бы-

ла

 

успѣшнъе.

 

Прежде

 

другихл^

 

увѣровалъ

 

въ

 

Еоспода

 

на-

чальникъ

 

синагоги

 

Криспъ

 

со

 

всЬмъ

 

своимъ

 

домомъ

 

и

тогда

 

же,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

св.

 

Лука,

 

многіе

 

изъ

 

Кориноянъ
(разумѣется,

 

коренныхъ

 

жителей,

 

язычниковл>),

 

слушая

 

про-

повѣдь

 

апостола,

 

увѣровали

 

и

 

крестились;

 

вѣроятно,

 

въ

числѣ

 

новообращенныхъ

 

ко

 

Христу

 

былл>

 

и

 

казначей

 

(діѵ.о-

vojxoej

 

г.

 

Корпнѳа — Ерастъ.

 

«Большинство

 

ихъ

 

было

 

изъ

нисшихъ

 

классовъ;

 

но

 

все

 

таки

 

между

 

ними

 

было

 

нѣсколь-

ко

 

и

 

богатыхъ

 

жителей,

 

каковы

 

Гаій

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

Хлоя,
и

 

даже

 

Ерастъ,

 

казначей

 

города

 

(Фарраръ,

 

Жизнь

 

апост.

Павла,

 

J.88y

 

г.,

 

37^

 

стр.).

 

Обращеиіе

 

св.

 

Ераста,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

архим.

 

Григорія,

 

и

 

единственно

 

могло

 

быть

 

въ

 

Ко-
ринѳѣ

 

только

 

однажды,

 

въ

 

концѣ

 

второго

 

путешествія

 

св.

Павла

 

(Дѣян.

 

12,

 

I — 18);

 

къ

 

этому

 

времени

 

нужно

 

от-

носить

 

и

 

начало

 

его

 

сопутствованія

 

апостолу.

 

Слѣдова-

тельно,

 

Ерастъ

 

могъ

 

быть

 

въ

 

началѣ

 

третьяго

 

путешествія
an.

 

Павла

 

его

 

спутникомъ

 

(стр.

 

102).

 

Изъ

 

Ап.

 

Дѣяній

 

(і8
гл.

 

12 — 18)

 

видно,

 

что

 

послѣ

 

неудачной

 

попытки

 

разъя-

ренныхъ

 

іудеевъ

 

предать

 

ап.

 

Павла

 

на

 

судъ

 

проконсула

Галліона,

 

онъ

 

(Павелъ)

 

пробылъ

 

въ

 

Кориноѣ

 

еще

 

доволь-

но

 

дней,

 

простился

 

съ

 

братіею

 

и

 

отплылъ

 

въ

 

Сирію,

 

и

 

на

пути

 

посѣтилл>

 

Ефесъ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

видно

 

(гл.

 

і8,

 

ст.

 

2і),
оставилъ

 

Акилу

 

и

 

Прискиллу

 

для

 

надзора

 

и

 

управленія
за

 

тамошн.

 

христіан.

 

общиною;

 

простился

 

съ

 

Ефескими
христианами,

 

убѣждавшими

 

его

 

побыть

 

у

 

нихъ

 

долѣе,

 

но

св.

 

апостолъ

 

не

 

согласился,

 

сказавъ,

 

что

 

ему

 

нужно

 

непремѣн-

но

 

провести

 

приближающійся

 

празднпкъ

 

(Пятидесятницы)
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въ

 

Іерусалимѣ;

 

къ

 

нимъ

 

же

 

онъ

 

возвратится

 

и

 

опять,

 

если

будетъ

 

угодно

 

Богу

 

(Дѣян.

 

і8,

 

2і).

 

Возникаетъ

 

вопросы

сопутствовалъ-лп

 

Ерастъ

 

ап.

 

Павлу

 

изъ

 

Коринѳа

 

въ

 

Ефесъ

и

 

далѣе

 

до

 

Іерусалима? —Апостолъ,

 

прощаясь

 

съ

 

Ефесски-

ми

 

христіанамп,

 

повидимому

 

на

 

краткое

 

время,

 

оставилъ

только

 

въ

 

ихъ

 

городѣ

 

по

 

особеннымъ

 

побужденіямъ

 

Аки-

лу

 

и

 

Прискиллу,

 

давно

 

ему

 

знакомыхъ

 

по

 

особенной

 

рев-

ности

 

ихъ

 

къ

 

проповѣди

 

о

 

Христѣ,

 

а

 

прочихъ

 

спутников ъ,

 

въ

числѣ

 

коихъ

 

могъ

 

быть

 

Ерастъ,

 

коему,

 

какъ

 

новообращен-

ному,

 

весьма

 

желательно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

св.

 

градъ

 

Іеруса-
лимъ,

 

гдѣ

 

совершилось

 

спасеніе

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

откуда

впервые

 

раздалась

 

проповѣдь

 

о

 

Христѣ

 

Спасителѣ

 

міра,

 

взялъ

ел,

 

собою.

 

Св.

 

Лука,

 

повѣствуя

 

въДѣяніяхъ

 

о

 

времени

 

второго

пребыванія

 

an.

 

Павла

 

въ

 

Ефесѣ,

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

объ

 

его

спутникахъ.

 

Но

 

это

 

умолчаніе

 

св.

 

Дѣеписателя,

 

по

 

мнѣнію

архим.

 

Еригорія,

 

самымъ

 

краснорѣчивымъ

 

образомъ

 

гово-

ритъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

Ефесѣ

 

оставлены

 

были

 

только

 

Акила

и

 

Прнскилла,

 

тогда

 

какъ

 

прочіе,

 

сопровождавшіе

 

св.

 

апо-

стола

 

до

 

Ефеса,

 

спутники

 

(въ

 

числѣ

 

коихъ

 

былъ

 

и

 

Ерастъ)

отправились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

далѣе,

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

а

 

от-

сюда

 

чрезъ

 

Сирію

 

и

 

верхнія

 

страны

 

Малой

 

Азіи— въ

 

Ефесъ.

Св.

 

Дѣсписатель

 

(за

 

исключеніемъ

 

Дѣян.

 

і8

 

гл.

 

19,

 

го)
нигдѣ

 

не

 

говоритъ

 

точно

 

и

 

подробно

 

о

 

спутникахъ

 

ап.

Павла.

 

Онъ

 

упоминаетъ

 

о

 

нихъ

 

только

 

по

 

какимъ-либо

особеннымъ

 

случаямъ;

 

такъ,

 

онъ

 

говоритъ

 

и

 

объ

 

Акилѣ

 

и

Прискиллѣ,

 

что

 

«они

 

остались

 

въ

 

Ефесѣ»,

 

несомнѣнно,

 

по-

тому,

 

что

 

они

 

одни

 

только

 

изъ

 

всѣхъ

 

сопровождавшихъ

апостола

 

сотрудниковъ

 

остались

 

въ

 

Ефесѣ,

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

другіе

 

отправились

 

далѣе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимл>.

 

Замѣчательно,

что

 

св.

 

Дѣеппсатель

 

особенно

 

занятъ

 

этимъ

 

фактомъ,

 

такъ

что

 

упомянулъ

 

о

 

немл^

 

въ

 

своемъ

 

і"ювѣствованіи

 

на

 

про-

странств!,

 

трехъ

 

стиховъ

 

два

 

раза

 

(Дѣян.

 

і8,

 

19,

 

2і).

 

Если
бы

 

съ

 

Акплой

 

и

 

Прискилой

 

остались

 

и

 

другіе

 

спутники

св.

 

Павла,

 

то

 

Дѣеписатель

 

или

 

и

 

о

 

нихъ

 

упомянулъ

 

бы,

или,

 

лучше,

 

о

   

всѣхъ

   

умолчалъ

 

бы.

   

Отмѣтивъ

 

же,

   

какъ
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исключеніе,

 

оставленіе

 

Прнскиллы

 

и

 

Акилы

 

въ

 

Ефесі,,

 

онъ,

само

 

собою

 

разумѣется,

 

не

 

имѣлъ

 

надобности

 

говорить

 

о

томъ,

 

что

 

всѣ

 

другіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

апостоломъ

 

отплыли

 

въ

Іерусалимъ.

 

Зачѣмъ

 

нужно

 

было

 

ап.

 

Павлу

 

брать

 

съ

 

со-

бою

 

въ

 

Іерусалимъ

 

своихъ

 

спутниковъ,

 

когда

 

опт>

 

намѣ-

ревался

 

вскорѣ,

 

непосредственно

 

же

 

изл>

 

Іерусалима,

 

опять

возвратиться

 

въ

 

Ефесл>

 

и

 

здѣсь

 

проповѣдывать? —Хотя

первоначальное

 

намѣреніе

 

св.

 

апостола

 

и

 

было

 

именно

 

та-

кое,

 

и

 

онъ

 

обѣщался

 

Ефесяна.мъ:

 

«къ

 

вамл^

 

возвра-

щусь

 

опять»,

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

«если

 

будетъ

угодно

 

Богу»

 

(Дѣян.

 

і8,

 

2і).

 

Онл.

 

могь

 

ожидать

 

другого

направленія

 

своей

 

деятельности,

 

какъ

 

это

 

и

 

случилось

 

на

самомл,

 

дѣлѣ,

 

когда

 

сотрудники

 

были

 

для

 

него

 

уже

 

не-

обходимы.

 

Вл>

 

частности,

 

напр.,

 

присутствіе

 

Тимоѳся

 

при

св.

 

апостолѣ,

 

во

 

время

 

его

 

прсбыванія

 

въ

 

Іерусалпмѣ,

 

было

безусловно

 

необходимымъ

 

для

 

засвидѣтельствованія

 

предъ

жителями

 

св.

 

города

 

и

 

Палестины

 

личнаго

 

уваженія

 

къ

 

за-

кону

 

Моисея,

 

въ

 

виду

 

нареканій

 

на

 

него

 

въ

 

из.мѣнѣ

 

оно-

му.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

Ераста,

 

Еаія

 

и

 

Аристарха,

 

то

 

они,

помимо

 

личнаго

 

желанія

 

побывать

 

при

 

удобномъ

 

случаѣ

въ

 

первый

 

разъ,

 

по

 

своемъ

 

обращеніп

 

ко

 

Христу,

 

въ

 

Іеру-
еалимѣ,

 

и

 

тамл,

 

въ

 

праздникъ

 

Пятидесятницы

 

сподобить-

ся

 

духовнаго

 

общенія

 

съ

 

тамошними

 

апостолами

 

и

 

братія-
ми,

 

могли

 

еще

 

служить

 

избранными

 

представителями

 

отъ

своихъ

 

церквей— Эрастъ

 

отъ

 

Корныоской,

 

а

 

Гаій

 

и

 

Ари-
стархъ — отъ

 

Македонскихъ,

 

для

 

передачи

 

Ісрусалимской
церкви

 

собранныхъ

 

св.

 

Павломъ

 

пожсртвованій.

 

Такъ

 

какъ

апостолъ

 

въ

 

предшествовавшее

 

свое

 

пребываніе

 

вл,

 

Іеруса-
іимлз

 

(третье

  

'),— см.

 

Еалат.

   

2

 

гл.

   

ю

 

ст.)

   

получилъ

  

отъ

')

 

Ап.

 

Павелъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

посѣти.гь

 

Іерусалпмъ

 

въ

 

37

 

году

 

по

 

Рождествѣ

Хрпстовѣ;

 

во

 

второй

 

разъ

 

онъ

 

приносплъ

 

посильный

 

пожертвованін

 

отъ

 

Антібхій-
ской

 

церкви

 

хрпстіапамъ

 

Іерусалпмскпмъ,

 

страдавшпмъ

 

отъ

 

голода

 

(44

 

г.);

 

въ

 

тре-

тій

 

разъ

 

прибылъ

 

во

 

св.

 

градъ

 

за

 

рѣшеніемъ

 

слоропъ,

 

возникшігхъ

 

между

 

іудей-

ствугощпмп

 

п

 

хрнстіанами

 

паъ

 

язычнпковъ

 

(50

 

или

 

51

 

г.);

 

четвертое

 

посѣщеніе

 

an.

Павла

 

со

 

своими

 

спутниками

 

было

 

въ

 

54—55

 

г.

  

и

 

цѣлыо

 

онаго

 

было

 

иовТ.даті,

 

игр-
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—

представителей

 

церкви

 

Христовой

 

просьбу— помнить

 

бѣд-

ныхъ

 

(христіанъ

 

въ

 

св.

 

градѣ)

 

и

 

собирать

 

въ

 

ихъ

 

пользу

пожертвованія

 

по

 

тѣмъ

 

церквамъ,

 

которыя

 

онъ

 

проходплъ

и

 

которыя

 

вновь

 

основалъ,

 

что

 

для

 

ап.

 

Павла

 

было

 

свя-

щеннымъ

 

завѣтомъ,

 

который

 

онъ

 

всегда

 

помни лъ

 

и

 

«ста-

рался

 

исполнить

 

въ

 

точности»

 

(Галат.

 

2

 

гл.

 

ю

 

ст.).

 

Въ

сборѣ

 

пожертвованій

 

для

 

воспособленія

 

бѣднымъ

 

Іеруса-

лима,

 

какъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

8

 

главы

 

посланія

 

къ

 

Ко-
риноянамъ,

 

ап.

 

Павелъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

осторо-

женъ;

 

онъ

 

лично

 

не

 

принималъ

 

участія

 

въ

 

сборѣ

 

пожерт-

вованій,

 

чтобы

 

не

 

подвергнуться

 

отъ

 

кого-либо

 

нареканію

(ст.

 

2о),

 

а

 

обыкновенно

 

поручалл-*

 

это

 

дѣлать

 

кому-либо

изъ

 

своихъ

 

спутниковъ,

 

хорошо

 

знакомыхл,

 

жителямъ

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

производились

 

подобные

 

сборы;

 

со-

бранныя

 

же

 

пожертвованія

 

онъ

 

препровождалъ

 

по

 

назна-

чение

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

членовъ

 

той

 

общины,

 

гдѣ

 

были

собраны

 

пожертвованія.

 

Послѣ

 

сего

 

понятно,

 

что

 

Ерастъ

сопутствовалъ

 

ап.

 

Павлу

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

какъ

 

представи-

тель

 

отъ

 

Коринѳскпхъ

 

христіанъ,

 

приславшихъ

 

свои

 

по-

жертвованія

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

Матери

 

церквей.

 

Пребы-

ваніе

 

Ераста

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

можетъ

 

быть

 

подтверждаемо

и

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

(Ерастъ)

 

и

 

у

 

греческихъ,

 

и

 

у

 

латпнекихъ

писателей

 

называется

 

ovAWO^oq

 

Іерусалимской

 

церкви.

 

Въ

Греческихъ

 

Минеяхъ

 

(Никодима

 

Агіорита)

 

сказано

 

объ

Ерастѣ:

   

«6

 

os

 

"Ераагое,

   

тар*

  

ту

 

стг'.'у

 

ypdbpst

 

о

 

ad'dq

 

ПссуХо,'
Э £Ѵ

    

Т -Q

    

TZpOq

   

Р(ОиДі'«(?

  

'cTUSTO/.tj...

    

AcyOJJLcVOQ

   

6i7.ovop.Os-

    

trj,£

 

'sv
ЧгроаоХтцлои-

 

V/od^ai' а «;»...

 

(Синаксарь,

 

ноябрь,

 

248

 

стр.).

Въ

 

Сказаніи

 

св.

 

Дороѳея,

 

епископа

 

Тирскаго,

 

о

 

jo

 

апосто-

лахъ

 

(въ

 

предпсловіи

 

къ

 

Богослужебному

 

апостолу:

 

«Ерастъ,

иконоімъ

 

бысть

 

Іерусалимскія

 

церкви»...

 

Отъ

 

Греческихъ

писателей —наименованіе

 

Ераста

   

эконохмомъ

 

Іерусалимской

вѣйшпмъ

 

апостоламъ

 

объ

 

осиованін

 

имъ

 

хрпстіанскпхъ

 

общпнъ

 

не

 

только

 

въ

 

Азіп,

но

 

и

 

въ

 

Европѣ,

 

и

 

прп

 

томъ

 

въ

 

столь

 

важпыхъ

 

городахъ,

 

какъ

 

Филиппы,

 

Ѳессало-

ники

 

и

 

Корпнѳъ,

 

и

 

въ

 

общенін

 

съ

 

представителями

 

церкви

 

Христовой

 

подкрѣппп.

свой

 

духъ.

 

(Д-Ьян.

 

18

 

гл.

 

22

  

ст.).



It

 

п
ot

 

—

церкви

 

перешло

 

и

 

въ

 

славянскія

 

и

 

русскія

 

сказанія

 

онеімъ.

Въ

 

Четьи-Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

подл,

 

4

 

числомл,

января

 

сказано:

  

«Ерастъ

 

снятый,

 

его

 

же

 

Павелъ

 

святый

 

въ

Римстѣй

 

^пистоліи

 

воспоминаетъ

 

(Римл.

 

іб,

 

23),

 

бысть

 

пко-

номомъ

   

Іерусалимской

 

церкви»...

   

(л.

 

47

  

на

 

оборотѣ).

   

Въ

Житіяхъ

   

св.

 

апостоловъ

   

Ив.

 

Крылова,

   

(Москва,

  

1869

  

г.,

ч.

  

2,

 

стр.

 

79)

 

сообщаются

 

такія

 

свѣдѣнія,

 

что

 

«Ерастъ,

 

коего

воспоминаетъ

   

ап.

 

Павелъ

   

въ

 

послаиіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

23),

 

былъ

 

сперва

 

діакономл>

 

(?)

 

и

 

казпохраннтелемлЛсруса-
лимской

 

церкви,

 

а

 

потомл^

 

епископомъ

 

въПанеадѣ».

 

Влэ

 

Пол-

номъ

 

христіанскомъ

 

мѣсяпссловѣ

 

(Кісвъ,

 

1875

 

г.)

 

под'ь

  

ю

ноября

 

сказано:

   

«Ерастъ —экономъ

 

Іерусалимской

 

церкви».

Въ

   

Библейскомъ

   

словарѣ

   

протоіерся

   

П.

   

Солярскаго,

   

въ

Библейской

 

энциклопедіи

 

архим.

 

Нпкифора

 

и

 

ъъ

 

другихъ

полныхъ

 

святцахъ,

 

мѣсчцесловахъ

 

показывается,

 

что

 

Ерастъ

былъ

 

экономомъ

   

Іерусалпмской

 

церкви,

   

такъ

 

что

   

наиме-

нованіе,

 

данное

 

ему

   

ап.

   

Павломъ

     

городской

   

строитель»

(казнохранитель,

 

или

 

экономъ

 

г.

 

Кориноа),

 

какъ

 

бы

 

заме-
нено

 

экономствомъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

   

по

 

прннятіп

  

имъ

 

хрп-

етіанства,

 

и

 

выходптл,

 

то,

 

что

 

Ерастъ

 

въ

 

язычеств'Ь

 

прохо-

дилъ

 

должность

 

эконома,

 

градскаго

 

строителя

 

въ

 

Кориноѣ,

языческомъ

 

городѣ,

 

а

 

по

 

принятіп

 

христіанетва

 

онъ^сдѣлал-

ся

 

будто

  

строителемъ,

    

экономомъ

   

Іерусалп.мской

  

церкви;

т.

 

е.

 

наименованіе

 

отъ

 

прежней

 

должности

 

въ

 

своемъ

 

оте-

чественномъ

 

городѣ

 

осталось

 

за

 

нп.\гь

 

на

 

всегда.

   

Можстъ
быть,

 

Ерастъ,

 

при

 

первомл^

 

своемъ

 

посѣшеніп

 

Іерусалима

 

и

распредѣленіи

  

принесенных^,

 

имъ

 

пожертвованій

 

въ

 

этомл^

городѣ,

 

обнаружилъ

 

въ

 

себѣ

 

особенныя

   

качества

  

хороша-

го

 

эконома,

   

чѣмъ

 

и

 

обраТилъ

 

вннманіе

   

на

 

себя

   

предста-

вителей

 

Іеру г салпмской

 

церкви,

 

которые

 

впостѣдствіи

  

при-

гласили

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

 

поручили

 

ему

 

должность

 

эконома;

но

 

такъ

   

какъ

 

обязанности

 

эконома

   

совпадали

 

съ

 

служе-

Шжъ

 

діаконовъ

 

(Дт.ян.

 

6

 

гл.

 

і

 

—

 

\),

 

то,

 

вѣроятно,

 

онл,

 

былъ

посвященъ

 

во

 

діакона.

   

Если

 

св.

 

Ерастъ

   

оыігъ

 

экономомъ

въ

 

Іерусалпмской

 

церкви,

 

то

 

не

 

въ

 

первое

   

посъъценіс

   

св.
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—

града

 

поручено

 

было

 

ему

 

завѣдываніе

 

и

 

распоряженіе

 

сред-

ствами

 

христианской

 

общины,

 

но

 

впослѣдствіи —или

 

съ

 

58

по

 

6j

 

г.,

 

пли,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

смерти

 

ап.

 

Павла,

 

не

 

ранѣе

66

 

или

 

6j.

   

Это

 

видно

   

изъ

 

того,

   

что

 

Ерастъ

   

вмѣстѣ

   

съ

Тимоѳеемъ

 

исполнялъ

 

разныя

 

порученія

 

св.

 

апостола

 

(Дѣян.

19.

 

2о;

 

2

 

Кор.

   

і,

 

15,

   

іб)

 

и

 

не

 

оставлялъ

 

своего

 

сотрудни-

чества

   

съ

 

нимъ

   

даже

  

и

 

во

 

время

 

написанія

 

имъ

 

второго

посланія

 

къ

 

Тимоѳею,

 

считающагося

 

предсмертнымъ

 

произ-

веденіемъ

 

св.

 

Павла

 

(2

 

Тим.

 

4>

  

2 °)j—что

 

едва-ли

 

вероятно
(см.

 

ниже).

 

Пребываніе

 

апостола

 

Павла

 

съ

 

своими

 

спутни-

ками

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

было

 

непродолжительно.

  

Приветство-

вавши

 

матерь

 

христіан.

 

церквей,

 

ап.

 

Павелъ

 

отправился

 

вл,

Антіохію

 

(Дѣян.

  

1 8,

 

22).

   

Сопровождали

 

его,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

Тимооей.

 

Титлі,

 

Ерастъ,

   

Аристархъ.

   

Изъ

 

Іерусалима,
Дамаскими

   

воротами,

   

по

   

дорогѣ

   

мимо

   

пещеры

   

пророка

Іереміи,

    

гробнииъ

 

царей

   

и

   

судей,

   

св.

   

путешественники

вступили

 

влз

 

Кедронскую

 

долину,

 

по

 

срединѣ

 

которой

 

про-

текалъ

 

скудный

 

водою

   

потокъ

 

Кедронскій.

   

Дорога

 

пере-

секала

 

долину

   

и

   

поднималась

   

на

 

возвышенность,

   

самый

высокій

   

пунктъ

 

коей—гора

 

Скопусъ,

   

съ

 

которой

 

откры-

вался

 

превосходный

 

видь

 

на

 

Іерусалимъ,

   

отстоящій

 

на

 

25

7f~3rP

 

минутъ

 

ходьбы,

   

(Іосифъ

 

Флавій,

   

De

 

bello

 

Iud.

   

V,

   

2,

§

 

3;

 

А.

 

С.

 

Норовъ,

 

Путеш.

 

къ

 

св.

 

мѣстамъ,

 

j,

 

2,

 

стр.

   

з).
Вѣроятно,

 

отправлявшіеся

 

въ

 

глубь

 

языческихъ

 

странъ

 

апо-

столы

 

бросали

 

отсюда

 

свои

 

прощальные

 

взоры

   

на

 

св.

 

го-

родъ

 

и

 

просили

 

у

 

Пострадавшаго

 

на

 

Голгоое

 

победы

 

надъ

міромъ

 

(языческимъ).

   

Далее

 

путь

 

шелъ

   

по

 

военной

 

рим-

ской

  

дороге

 

(via

 

railitaris)

 

чрезъ

 

Гпву

 

(Гсфаа,

 

Гофасоѵ),

 

ны-

не

  

Tulcil

   

cl

   

Fulil,

   

на

   

одинъ

   

часъ

 

пути

   

отъ

   

Іерусалима.

Оставивъ

 

направо

 

Раму,

 

св.

 

апостолы,

 

безъ

 

сомненія,

 

спу-

стились

 

въ

 

глубокую

 

долину,

 

служившую

 

границею

 

меж-

ду

 

северными

 

(Самарійскими)

 

городами

 

и

 

южными

 

иудей-
скими),

 

и

 

поднялись

   

къ

 

небольшому

 

городу

 

Бееротъ

 

(Во-
рсой),

   

отстоящему

 

отъ

 

Іерусалима

   

на

 

2 1/2

  

часа

 

пути.

   

(На
семь

 

.миль—у

 

блаж.

 

Іеронима).

 

Этотл.

 

городокъ

 

находился
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-

на

 

хребтѣ

 

одной

 

горной

 

цѣпи,

    

составлявшей

 

собой

 

водо-

раздѣльную

 

линію

   

между

 

бассенномъ

   

Мертваго

 

и

 

Среди-

земного

 

морей,

 

откуда

 

далеко

 

видны

 

окрестности.

 

У

 

под-

ножія

 

холма,

   

на

 

которомъ

   

былъ

   

расположенъ

   

Бееротъ,

были

 

прекрасные

 

ключевые

 

источники,

  

давшіе

 

имя

 

самому

городу

 

(Норовъ,

 

Путеш.

 

по

 

св.

 

землѣ,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

9)-

   

Отъ

Беерота,

 

на

 

разстояніи

 

одного

 

часа

 

(или

 

менѣе)

 

пути,

   

въ

4

 

стадіяхъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

Іерусалпма,

 

по

 

обычной

 

дорогѣ

отсюда

   

въ

 

Сихемъ,

   

слѣдующимъ

 

городомъ

   

на

 

пути

   

св.

апостоламъ

   

былъ

   

знаменитый

   

въ

 

исторіи

   

Новаго

 

Завѣта

Веѳиль

 

(Быт.

  

12

 

гл.

 

8,

  

13

  

гл.

 

з,

  

1.8

 

гл.

 

ю — 22.

 

зз

  

гл -

  

I —

15,

  

3$

 

гл -

  

г &

 

и

 

ДРУ Г -)-

   

Отъ

 

Веоиля

   

via

 

Romana

   

начинала

уклоняться

 

отъ

 

обычной

 

дороги

 

въ

 

Сихемъ

 

къ

 

сѣверо-за-

паду.

 

Спустившись

 

съ

 

Веѳильской

 

возвышенности

   

въ

 

до-

лину,

    

св.

   

путники

   

поднимались

   

на

   

гору,

   

откуда

    

пхъ

взору

 

представлялся

 

одинъ

   

изъ

 

великолѣпнѣйшихъ

 

ланд-

шасртовъ

 

Самаріи,

 

приводящихъ

 

въ

 

восхищеніе

 

и

 

современ-

ных

 

ъ

 

путешественниковъ

 

(Ritter,

 

Erkande,

 

6,

 

XVI,

 

627;

   

Ro-

binson

 

Palastina

 

III,

 

292;

 

Maundrell.

 

Iourney.

  

1867,

 

25

 

March,

 

p.

64).

   

Далѣе

 

дорога

 

шла

 

по

 

глубокой

 

долинѣ,

   

на

 

которой

находился

 

городъ

 

Гофна

   

(Tosva,

   

нынѣ

 

мѣстечко

 

Dschii'na,

въ

  

ij

  

миляхъ

   

отъ

 

Іеру салима).

   

Отъ

 

Гофны

 

дорога

 

про-

должала

 

уклоняться

 

къ

 

сѣверовостокѵ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

укло-

нѣ,

 

какъ

 

и

 

отъ

 

Веѳиля,

 

образуя

 

одну

 

прямую,

 

и

   

шла

 

на

протяженіи

 

го — з°

 

минутъ

   

пути

   

до

 

небольшого

   

селенія

Визеовъ

 

(Вт\Ь'СаСЬ 1

 

Вт]'СеЬ^

 

нынѣ

 

деревня

 

Bir-Zeit).

  

Отъ

 

Ви-

зеова

 

дорога,

    

сильнѣе

 

уклоняясь

   

къ

 

сѣверо-западу,

   

шла

сначала

 

по

 

плодородной

 

горѣ,

   

усѣянной

 

роскошными

 

ви-

ноградниками,

 

смоковницами

 

и

 

оливковыми

 

деревьями,

 

за-

тѣмъ

 

направлялась

 

по

 

горному

 

западному

 

склону

   

и

   

при-

водила

 

къ

 

издавна

 

славному

 

и

 

хорошо

   

укрѣпленному

 

го-

роду

 

Ѳомнаѳъ

 

Сараи

  

(0o;j.va.,jdpa.

 

Судей

 

2

 

гл.

 

9)-

   

Этотъ
городъ

   

расположенъ

   

по

 

северному

   

склону

   

горы

   

Гаазъ
(Gaas).

   

Въ

 

Ѳомнаѳъ

 

Сараи

   

скончался

 

и

 

былъ

   

погребенъ

Іисусъ

 

Навинъ

 

(Іис.

 

Нав.

 

24,

 

}о;

 

Суд.

  

2,

 

9)-

 

Нужно

 

думать,
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что

 

гробница

 

и

 

укрѣпленный

 

городъ

 

Іисуса

 

Навина

 

суще-

ствовалъ

 

и

 

въ

 

апостольское

 

время

 

довольно

 

значитель-

ными

 

«Быть

 

можетъ,

 

св.

 

путники

 

поклонились

 

праху

 

ве-

ликаго

 

вождя».

 

Далѣе,

 

дорога

 

шла

 

по

 

сравнительно

 

мало-

заселенной

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

города

 

и

 

селенія

 

были

 

рѣдки..

Довольно

 

большое

 

пространство

 

путникамъ

 

приходилось

проходить

 

по

 

утесистому

 

пути,

 

но

 

потомъ

 

дорога

 

спу-

скалась

 

по

 

горной

 

отлогости,

 

шла

 

по

 

террасообразному

спуску

 

въ

 

глубь

 

сѣверной

 

долины,

 

а

 

затѣмъ,

 

оставивъ

прежнее

 

сѣверозападное

 

направленіе,

 

принимала

 

почти

 

пря-

мое,

 

сѣверное,

 

съ

 

незначптельнымъ

 

уклономъ

 

къ

 

западу.

Здѣсь

 

она

 

шла

 

по

 

глубокой

 

прибрежной

 

долинѣ,

 

которая

съ

 

востока

 

замыкалась

 

скалистыми,

 

обрывистыми

 

Самаріп-
скими

 

горами,

 

а

 

съ

 

запада

 

отдѣлялась

 

отъ

 

морскаго

 

бере-

га

 

невысокими,

 

покрытыми

 

непрерывнымъ

 

лъсомъ,

 

горны-

ми

 

цѣпями.

 

Это

 

знаменитая — Саронская

 

долина,

 

давшая

дивные

 

образы

 

писателю

 

книги

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

(г

 

гл.

 

і).

Долина

 

эта

 

распространяется

 

отъ

 

Іоипіи

 

до

 

Кесаріп.

 

Блн-
жайшимъ

 

городомъ,

 

куда

 

стремились

 

по

 

римской

 

дорогѣ

св.

 

путники,

 

была

 

Антнпатрида

 

('Лѵататріг).

 

Этотъ

 

городъ

въ

 

лучшей

 

мѣстностп

 

Сарон.

 

долины

 

былъ

 

построить

 

Иро-
домъ

 

великпмъ

 

въ

 

память

 

своего

 

отпа

 

(Антипатра),

 

въ

разстояніи

 

отъ

 

Іерусалима

 

на

 

42

 

рим.

 

миль,

 

и

 

отъ

 

Кесаріп

 

на

2б

 

мпль.

 

На

 

прибывшпхъ

 

въ

 

него

 

св.

 

апостоловъ

 

Антн-

патрида

 

производила

 

впечатлѣніеноваго,

 

богатаго

 

и

 

чпетаго

города.

 

Въ

 

Антипатридѣ

 

для

 

путниковъ

 

кончиласі>

 

собствен-

но

 

Іудея,

 

та

 

чисто

 

еврейская

 

страна,

 

гдѣ

 

почти

 

каждый
городъ

 

и

 

ссленіе

 

запсчатлѣны

 

священными

 

преданіямп

 

о

дорогомъ

 

прошломъ,

 

гдѣ

 

господствуютъ

 

чисто

 

еврейскіе
обычаи

 

и

 

нравы.

 

Антнпатрида

 

была

 

уже

 

не

 

іудейскпмъ

городомъ;

 

новая,

 

построенная

 

идумеяниномъ

 

(Иродомъ).
стоящая

 

на

 

пути

 

полившагося

 

широкой

 

рѣкой

 

инострак-

наго,

 

рпмскаго,

 

культурнаго

 

вліянія,

 

вЬроятно,

 

украшенная

величественнымъ

 

языческимъ

 

храмомъ,

 

она

 

была

 

чисто

языческимъ

 

городомъ

   

на

 

іудсйской

 

землѣ.

   

Вступленіе

 

вт>
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Антипатрнду

 

должно

 

было,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

отозваться

на

 

душѣ

 

св.

 

путниковъ

 

щемящимъ

 

душу

  

чувсгвомъ

   

по-

руганнаго

 

національно-религіознаго

 

самосознанія,

 

но

 

съ

 

дру-

гой —этотъ

   

городъ

   

сщи>но

   

напоминалъ

   

Ерасту

   

объ

  

его

родномъ

 

Коринѳѣ,

 

а

 

апостолу

 

языковъ —отдаленіе

 

языче-

скаго

 

города,

   

гдѣ

 

онъ

   

съ

 

такимъ

 

успѣхомъ

   

проповѣды-

валъ

 

о

 

Христѣ.

 

Вероятно,

 

видъ

 

этого

 

перваго

 

языческаго

города

 

вложилъ

 

особенную

 

ревность

 

въ

 

сердца

 

св.

 

апосто-

ловъ

   

о

   

дальнѣйшей

   

миссіонерской

   

деятельности

   

среди

язычниковъ,

 

жаждавшпхъ

 

истины

 

и

 

стремившихся

 

познать

единаго

 

Бога.

   

Отъ

 

Антипатриды

 

римская

 

военная

 

дорога

шла

 

въ

 

прямомъ

 

направленіи

 

къ

 

приморской

 

Кесаріи,

 

рас-

положенной

   

на

 

берегу

   

Крокодиловой

 

рѣки

   

(тотацос.

 

Кро-
XGiOst'Xcov,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этой

 

рѣкѣ

 

водились

 

крокодилы,

 

за-

везенные

 

сюда

   

переселенцами

  

изъ

 

Египта).

   

Кесарія

 

была

построена

 

Иродомъ

 

Великимъ,

  

не

 

много

   

раньше

 

Антипа-
триды,

 

и

 

была

 

совершенно

   

языческимъ

 

городомъ;

   

христи-

анская

 

вѣра

 

здѣсь

 

была

 

впервые

 

проповѣдана

   

an.

 

Филип-
помъ

 

діакономъ

 

(Дѣян.

 

8

 

гл.

 

4°)-

 

вѣроятно,

   

св.

 

путники

посетили

 

христіанъ

 

и

 

у

 

нихъ

 

нашли

   

временный

 

для

 

себя

пріютъ.

 

Изъ

 

Кесаріи

 

они,

 

переправившись

 

по

 

мосту

 

чрезъ

рѣку

 

Либнатъ,

 

посѣтили

 

укрѣпленный

   

и

   

богатый

 

городъ

Доръ,

 

лежавшій

 

у

 

моря,

 

въ

 

близкомъ

 

разстоянш

   

отъ

 

го-

ры

 

Кармила;

   

нужно

 

думать,

   

что

   

и

   

въ

 

этомъ

 

многолюд-

номъ

 

городѣ

 

еще

 

съ

 

апостольскихъ

 

временъ

 

были

 

христі-
ане

   

изъ

 

мѣстныхъ

   

жителей.

   

На

 

разстояпіи

   

двухчасового

пути

  

отъ

 

Доры,

 

на

 

одномъ

 

холмѣ

 

Кармила,

   

находился

 

г.

Магдіелъ,

 

который,

 

какъ

 

расположенный

 

на

 

пути,

 

быль

 

по-

сѣвденъ

 

апостолами;

 

слѣдующимъ

 

за

 

спмъ

 

городомъ

 

былъ
городъ

   

Корѳа

   

(Кадисъ).

  

весьма

   

незначительный.

    

Далѣе

путь

 

держали

 

но

 

узкой

 

плодоносной

 

долинъ

 

къ

 

сѣверу

 

и

Доходили

 

до

 

сѣверной

 

оконечности

 

горы

 

Кармила,

 

высту-

пающей

 

въ

 

впдѣ

 

мыса

 

въ

 

Средиземное

 

море.

 

Кармилъ

 

для

іѵдеевъ—священная

 

гора,

    

особенно

   

прославленная

   

прор.

Иліею,

 

воспѣтая

 

Соломономъ,

 

не

 

разъ

 

упоминаемая

 

проро-

іі
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ками

 

Исаіею

 

(25

  

гл.

 

г),

 

Іереміею

 

(50,

 

9),

   

Амосомъ

 

(і,

 

г),

Наумомъ

 

(і,

 

4)

 

и

 

ДР-

 

Нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

св.

путешественники

 

не

 

преминули

 

посетить

 

эту

 

гору

 

и

 

помо-

литься

   

на

   

ней

   

Господу.

   

Далѣе

   

путникамъ

   

приходилось

итти

   

по

 

берегу

   

Акскаго

 

залива,

   

вдающагося

   

въ

 

северо-
западный

 

конецъ

 

Ездрилонской

 

долины,

   

гдѣ,

   

на

 

получа-

совомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Кармила,

 

находился

 

небольшой

 

го-

родъ

 

Геѳт,

   

далѣе —рѣка

 

Кисанъ

 

(Суд.

  

5>

 

2і),

   

многовод-

ная

   

въ

 

весеннее

   

время

   

и

   

почти

   

пересыхающая

   

лѣтомъ-

Предъ

   

самою

   

Птолемаидою

   

протекаетъ

   

небольшая

   

рѣка

Бела,

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

финикіяне

 

сдѣлали

 

случайное

 

изо-

брѣтеніе

   

стекла

   

(у

 

Плинія,

   

Hist,

   

natur.

   

XXVI,

   

65).

   

Отъ
устья

 

р.

 

Белы — очень

 

древній

 

городъ

 

Акка

 

(Аххсо

 

у

 

LXX;
Суд.

  

і,

  

з 1 )'

 

впослѣдствіи

   

названная

   

Птолемаидою,

 

когда

Египетскіе

 

Птоломеи

 

овладѣли

 

Келе-Сиріею.

 

Въ

 

Маккавей-

скихъ

 

книгахъ

   

о

 

Птолемаидѣ

 

упоминается,

 

какъ

   

о

 

боль-

шомъ

   

и

   

сильно

 

укрѣпленномъ

 

городѣ

   

(і

  

Маккав.

 

5>

  

*5

22;

  

ю

 

гл.

  

і

 

—

 

5;

  

ІТ

  

гл -

 

22 ;

  

12

 

гл.,

 

43

 

п

 

Д-Р-)-

 

Незадолго

 

до,

времени

 

посѣщенія

 

ея

 

ап.

 

Павломъ

 

съ

 

своими

 

спутниками,

Птолемаида

 

получила

 

отъ

 

императора

 

Клавдія

 

право

  

рим-

ской

 

провинціи.

 

Этотъ

 

городъ

 

всегда

 

былъ

 

населенъ

 

языч-

никами

   

(финикіянами

 

и

 

греками),

   

но

 

впослѣдствіи

   

здѣсь

поселилось

 

много

 

и

 

іудеевъ,

 

вѣроятно,

 

послѣ

 

Вавилонскаго

плѣна.

   

Такъ

 

какъ

 

an.

  

Павелъ,

 

оканчивая

 

свое

 

третье

 

пу-

тешествіе,

   

посѣтилъ

 

Птолемаиду

   

и

   

тамъ

 

нашелъ

 

братій,
у

 

которыхъ

 

пробылъ

 

цѣлый

 

день

 

(Дѣян.

 

2і,

  

17),

 

то

 

мож-

но

 

полагать,

 

что

 

и

 

въ

 

настоящее

   

свое

 

попутное

 

посѣще-

ніе

 

апостолъ

   

съ

 

спутниками

   

своіши

   

имѣлъ

   

свиданіе

   

съ

членами

 

Птолемаидской

 

христіанской

 

общины,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

здѣсь

 

существовала

 

особая

 

колонія

   

изъ

 

Антіохійпевъ

(Дѣян.

 

2і,

  

7)-

 

Чрезъ

 

три

 

часа

 

отъ

 

Птолемаиды

 

св.

 

путни-

ки

 

должны

 

были

 

проходить

 

чрезъ

 

приморской

 

городъ

 

Эк-
диппу.

 

Отъ

 

этого

 

города

 

шла

 

мощеная

 

римская

 

дорога

 

и

вела

   

къ

 

такъ

   

называемой

   

Тирской

   

лѣстницѣ —довольно

высокому

   

горному

 

кряжу,

   

весьма

 

трудному

   

для

 

прохода
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путешественниковъ.

 

Далѣе,

 

къ

 

сѣверу

 

по

 

берегу

 

Среди-

земнаго

 

моря

 

вплоть

 

до

 

Сидона

 

тянулась

 

прекраснѣйшая

Тиро-Сидонская

 

долина,

 

у

 

пророка

 

Іереміи

 

названная

 

Еде-

момъ,

 

Божіимъ

 

садомъ

 

(28

 

гл.

 

13

 

ст.).

 

Послѣ

 

полутора-

часового

 

пути

 

по

 

этой

 

роскошной

 

долинѣ,

 

св.

 

путники

подходили

 

къ

 

развалинамъ

 

древняго

 

Тира,

 

отстоящаго

 

на

30

 

стадій

 

отъ

 

новаго

 

Тира,

 

построеннаго

 

на

 

островѣ.

 

Оста-

вивъ

 

вправо

 

Тирскій

 

акрополь,

 

апостолы

 

направлялись

 

по

морскому

 

берегу

 

къ

 

Сидону,

 

далѣе

 

чрезъ

 

рѣку

 

Леонъ

 

(ны-

нѣ

 

Litany)

 

и

 

незначительный

 

городъ

 

Оринфополнсъ

 

къ

финикійскому

 

городу

 

Сарептѣ

 

(Zapsirra

 

tfj^

 

2\ocovoq),

 

гдѣ

во

 

время

 

голода

 

пр.

 

Илія

 

проживалъ

 

у

 

бѣдной

 

вдовы

 

(з

Пар.

 

17,

 

19;

 

-Ту к -

 

4>

 

2 &)-

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

Сарепты,

 

св.

 

пут-

ники

 

по

 

узкой

 

долинѣ

 

достигли

 

древняго

 

знаменитаго

 

фи-

никійскаго

 

города

 

Сидона,

 

который

 

былъ

 

основанъ

 

Хана-

аномъ,

 

сыномъ

 

Хама

 

(Быт.

 

ю,

 

15).

 

Расположенный

 

у

 

са-

маго

 

берега

 

Средиземнаго

 

моря,

 

Сидонъ

 

имѣлъ

 

двѣ

 

хоро-

шо

 

устроенный

 

гавани;

 

при

 

необыкновенно

 

сильно

 

развив-

шемся

 

у

 

Сидонцевъ

 

искусствѣ

 

и

 

любви

 

къ

 

моренлаванію,
Сидонъ

 

сдѣлался

 

главнымъ

 

пунктомъ

 

всей

 

торговли

 

Среди-

земнаго

 

моря.

 

Страбонъ,

 

незадолго

 

до

 

ап.

 

Павла

 

посѣтившій

Сидонъ,

 

такъ

 

отзывается

 

и

 

о

 

немъ

 

и

 

о

 

Тирѣ:

 

«оба

 

города

знамениты

 

и

 

блестящи

 

и

 

теперь,

 

п

 

были

 

такими

 

же

 

въ

древности;

 

который

 

изъ

 

нихъ

 

долженъ

 

считаться

 

глав-

нымъ

 

городомъ

 

финикійцевъ,

 

это

 

остается

 

спорнымъ

между

 

ними.

 

Сидонъ

 

расположенъ

 

у

 

прекрасно

 

устро-

енной

 

гавани»

 

(Географ,

 

іб,

 

2,

 

§

 

25).

 

Богатства

 

тор-

говаго

 

Сидона

 

развращающимъ

 

образомъ

 

действовали
на

 

жителей;

 

тому

 

же

 

способствовала

 

и

 

самая

 

религія,

 

со-

стоявшая

 

въ

 

поклоненіи

 

небеснымъ

 

свѣтиламъ,

 

во

 

образѣ

Ваала

 

и

 

Астарты,

 

въ

 

честь

 

коихъ

 

совершались

 

безнрав-

ственныя

 

празднества

 

(Солярскій,

 

Слов.

 

библ.

 

і

 

т.

^7— 189).

 

Но

 

Сидоняне

 

были

 

народомъ

 

воспріимчивымъ
къ

 

принятію

 

истинной

 

вѣры.

 

Во

 

время

 

земной

 

Своей

 

жизни,

Господь

 

нашъ

 

L

 

Христосъ

 

приходилъ

 

въ

 

страны

 

Тирскія

 

и
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Сидонскія

 

и

 

исаѣлилъ

 

тамт^

 

бѣсноватую

 

дочь

 

Хананеянки

(Матѳ.

  

15,

 

2і;

 

Map.

 

7»

 

24 — 3 : )= и

 

многіе

 

изъ

 

жителей

 

Си-
дона

 

и

 

Тира

   

слушали

 

божественное

   

ученіе

 

Спасителя

  

и,

вѣроятно,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

впослѣдствіи

 

сдѣлались

 

его-

учениками,

 

и

   

нужно

 

полагать,

   

что

 

христіанство

 

утверди-

лось

 

въ

 

Сидонѣ

 

съ

 

самаго

 

ранняго

 

времени.

 

Видно,

 

что

 

и

апост.

   

Павелъ

   

съ

 

своими

   

спутниками,

   

несмотря

   

на

   

по-

спѣшное

 

Путешествіе,

 

на

 

время

 

остановился

 

въ

 

этомъ

 

го-

родѣ

   

для

   

проповѣди

   

и,

   

безъ

 

сомнѣнія,

   

имѣлъ

   

успѣхъ,

что

   

видно

   

изъ

 

того,

   

что

   

когда

 

онъ,

 

сдѣлавшись

   

узни-

комъ,

 

отправлялся

 

въ

 

Римъ,

 

то

 

испросплъ

 

у

 

сотника

 

Юлія

позволенія

 

съ

 

корабля,

 

приставшаго

 

въ

 

Сидонской

 

гавани,

сходить

 

въ

 

Сидонъ

 

«къ

 

друзьямъ»

 

(тірос.

 

ffit'Xa?)

 

и

 

восполь-

зоваться

 

ихъ

 

уссрдіемъ

   

(Дѣян.

 

27,

  

з)-

   

Изъ

 

этого

 

видно,

что

 

апостолъ

 

вполнѣ

 

надѣялся

  

на

 

ихъ

 

пособіе

 

и

 

помощь

во

 

время

 

своихъ

 

узъ

 

и

 

рѣшился

 

прибѣгнуть

 

къ

 

ихъ

 

благо-

расположенности.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

Апостольскихъ

 

Дѣя-

ніяхъ

 

ничего

 

не

 

сказано

 

о

 

проповѣди

 

an.

 

Павла

 

въ

 

Сило-

не.

   

Отсюда

   

по

 

узкой

   

роскошной

   

береговой

  

долинѣ

   

св.

путешественники

 

достигли

 

незначительнаго

 

Финикійскаго

города

 

Порфиріона

 

(Ilopcp'jpecov),

 

названіе

 

котораго

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

здѣсь

 

выдѣлывался

 

пурпуръ,

 

и,

 

вѣроятно,

 

вбли-

зи

 

его

 

извлекали

 

изъ

 

Средиземнаго

 

моря

   

пурпуровыя

 

ра-

ковины,

 

изъ

 

коихъ

 

приготовляли

 

пурпуръ

 

(красную)

 

крас-

ку.

 

Минуя

 

Порфиріонъ,

 

апостолы

 

прошли

 

по

 

узкому,

 

при-

брежногорному

 

проходу,

 

расширенному

 

римлянами,

 

и

 

всту-

пили

 

въ

 

долину

   

рѣки

 

Тамиры

 

(Тапира?);

 

на

 

южномъ

 

берегу

этой

 

рѣки

   

находилась

 

священная

   

для

 

язычниковъ

 

Аскли-

піева

 

роща,

 

посвященная

 

Эскулапу,

  

пли

 

Асклипію;

   

далѣе

путь

 

лежалъ

   

чрезъ

 

селеніе

  

Леополисъ

  

(львиный

 

городъ)
къ

 

г.

 

Бериту

 

(Вг)ри"од,

 

Вгротг)) —приморский

 

финикійскій

 

го-

городъ.

 

Иродъ

 

Великій,

 

не

 

щадя

   

своихъ

 

средствъ,

   

укра-

силъ

   

этотъ

 

городъ

   

великолѣпными

   

общественными

   

зда-

ніями

   

(амфитеатръ,

 

бани

 

и

 

др.).

   

/Кители

 

его

 

были

 

боль-

шею

   

частію

   

переселенцы

   

изъ

   

римской

   

имперіи;

   

іудеевъ
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здѣсь

 

не

 

было.

 

Можетъ

 

быть,

 

an.

 

Павелъсъ

 

своими

 

спутни-

ками,

 

во

 

время

 

краткой

 

остановки,

 

проповѣдывалъ

 

здѣсь.

 

Въ

разстояніи

 

25

   

римскихъ

 

миль

   

находился

   

городъ

 

Библосъ
на

 

рѣкѣ

 

Ликосъ;

 

далѣе

 

дорога

 

св.

 

путешественниковъ

 

слѣ-

довала

 

по

 

роскошной

 

долиыѣ, — на

 

половинѣ

 

разстоянія

 

отъ

р.

 

Ликоса

 

до

 

р.

 

Адониса —трудный

 

горный

 

проходъ — Кли-

мансъ

 

(лѣстница),

 

гдѣ

 

находится

 

единственный

 

источнпкъ

прѣсной

 

воды.

   

Рѣка

 

Адонисъ,

 

весьма

 

быстрая

   

въ

  

своемъ

теченіи,

   

замѣчательна

   

въ

 

греческой

   

миоологіи

   

легендами

объ

 

Адонисѣ,

 

которому

 

былъ

 

посвященъ

 

городъ

 

Библосъ,
какъ

 

считавшийся

 

его

 

родиною

 

(Библосъ

 

одно

 

и

 

тоже,

 

что

и

 

Гевалъ,

   

упоминаемый

   

въ

 

книгѣ

   

I.

 

Навина

   

13

  

гл.

  

5>

 

а

также

 

въ

 

з

 

кн.

 

Царств.

  

5?

 

г §

 

и

 

ДР-)-

 

Далѣе,

 

въ

  

12

 

мпляхъ

отъ

 

Бнблоса

 

находился

 

городъ

 

Ботрисъ

 

(Вбтрис.) — тирская

колонія,

 

основанная

 

отцемъ

 

извѣстной

 

Іезавели,

 

жены

 

ца-

ря

    

Ахаава,

     

приморская

    

крѣпость.

    

Отсюда

    

св.

    

путе-

шественники

   

проходили

   

слѣдующія

   

мѣстности:

   

Гигартъ
(по

 

Страбону- —укрѣпленіе),

 

Тріирнсъ,

 

Каламосъ,

 

находив-

шаяся

 

близъ

 

самаго

 

города

 

Триполиса.

 

Этотъ

 

городъ,

  

по

увѣренію

   

Страбона,

   

получилъ

   

свое

 

ыазваніе

 

оттого,

    

что

состоитъ

   

изъ

   

трехъ

   

городовъ:

    

Тира,

   

Сидона

   

и

   

Арата
(Геогр.

 

XVI,

  

2,

 

§

  

15)

   

т.

 

с.

 

заселена

 

была

   

выходцами

 

изъ

трехъ

 

вышеупомянутыхъ

 

городовъ.

   

На

 

пространствѣ

   

отъ

Триполя

 

дорога

   

св.

  

путешественниковъ

 

шла

   

по

 

роскош-

ной,

   

обильной

   

растительностію

   

долинѣ,

   

которую

   

Стра-
бонъ'

 

называетъ

 

Макрасъ

 

(Махрае);

 

далѣе — находились

 

раз-

валины

 

большаго

   

города

 

Мараѳа

 

(Mdpafroc,),

   

гавань

 

Анти-
радт;

 

здѣсь

 

заканчивались

 

[финикіпскіе

   

предізлы

   

и

 

начи-

налась

   

Арамейская

 

страна — Сирія,

   

каковой

 

принадлежали

лежавшіе

   

на

 

пути

   

св.

 

апостоловъ

 

города:

   

Баланея

 

(Ва)л-
vcu'a),

 

Палтосъ

 

(ІШтос?)

 

и

 

Габала

 

(та

 

Га^аХа).

   

На

 

разстоя-

ніи

 

14

 

миль

 

отъ

 

Габалы — приморская

 

Лаодикія,

   

возобно-

вленная

 

Селевкомъ —Никаторомъ

   

(на

 

мѣстѣ

  

древняго

 

го-

Рода

 

Рамиѳа),

   

который

 

назвалъ

 

ее

   

въ

 

честь

   

своей

 

мате-

ри

 

(Лаодикіи).

 

Такъ

 

какъ

 

Лаодикія

 

находилась

 

близъ

 

Ан-
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тюхіи

 

Сирской

 

(великой),

 

въ

 

которой

 

продолжительное

время

 

проживалъ

 

ап.

 

Павелъ,

 

то

 

нужно

 

предполагать,

 

что

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

были

 

уже

 

христіане,

 

которыхъ

 

посѣтили

св.

 

путники.

 

Отсюда

 

уже

 

была

 

видна

 

столица

 

Сиріи —

Антіохія,

 

построенная

 

на

 

горѣ

 

(Казіи).

 

Весьма

 

кратко

 

по-

вѣствованіе

 

св.

 

Луки

 

о

 

пребываніи

 

an.

 

Павла

 

со

 

своими

спутниками

 

въ

 

Антіохіи:

 

«И

 

цѣловавъ

 

церковь

 

(разумѣет-

ся

 

Іерусалимскую),

 

сниде

 

во

 

Антіохію.

 

И

 

сотворь

 

время

нѣкое,

 

изыде...

 

(Дѣян.

 

і8,

 

22—23),

 

и

 

отошелъ

 

(апостолъ
изъ

 

Іерусалима)

 

въ

 

Антіохію

 

и,

 

проведши

 

(тамъ)

 

нѣсколь-

ко

 

времени,

 

вышелъ».

 

Но

 

скудныя

 

свѣдѣнія

 

Дѣеписателя

 

о

пребываніи

 

an.

 

Павла

 

въ

 

Антіохіи

 

восполняются

 

словами

самого

 

св.

 

апостола

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Галатамъ, ѵ гдѣ

 

сказано,

что

 

онъ

 

«лично

 

противосталъ

 

ап.

 

Петру

 

и

 

вслухъ

 

Антіо-
хійской

 

церкви

 

рѣшительно

 

высказался

 

объ

 

отношеніи

 

Мо-
исеева

 

закона

 

и

 

обрядовъ

 

къ

 

христіанской

 

свободѣ

 

(2

 

гл.

и—22).

 

Свидѣтелемъ

 

этого

 

событія,

 

особенно

 

важнаго

для

 

обратившихся

 

изъ

 

язычества

 

христіанъ,

 

былъ

 

и

 

Ерастъ
(подробнѣе — объ

 

обличеніи

 

an.

 

Петра

 

св.

 

Павломъ

 

см.

 

въ

статьѣ

 

объ

 

ап.

 

Варнавѣ,

 

вып.

 

і,

 

213

 

—

 

217).

 

Неизвѣстно,

сколько

 

времени

 

пробыли

 

св.

 

путешественники

 

въ

 

Антіо-
хіи;

 

но,

 

вѣроятно,

 

не

 

долго

 

ап.

 

Павелъ

 

оставался

 

въ

 

до-

рогомъ

 

его

 

сердцу

 

городѣ

 

и

 

съ

 

спутниками

 

своими

 

(къ
коему

 

присоединился

 

еще

 

Титъ)

 

отправился

 

далѣе,

 

въ

глубь

 

Малой

 

Азіи.

 

О

 

цѣлп

 

этого

 

путешествія

 

св.

 

Дѣеписа-

тель

 

замѣчаетъ:

 

«И

 

проведши

 

(тамъ,

 

въ

 

Антіохіи)

 

не-
сколько

 

времени,

 

вышелъ,

 

и

 

проходилъ

 

по

 

порядку

 

страну

Галатійскую

 

и

 

Фригію,

 

утверждая

 

всѣхъ

 

учениковъ»

 

(Діян.
і8,

 

23").

 

Такъ

 

такъ

 

ап.

 

Павелъ,

 

проходя

 

по

 

Малой

 

Азіи,

 

во

исгюлненіе

 

своего

 

обѣщанія

 

(Дѣян.

 

і8,

 

2і),

 

направлялся

собственно

 

въ

 

Ефесъ,

 

то,

 

несомнѣнно,

 

его

 

деятельность

 

за

время

 

этого

 

путешествія

 

не

 

имѣла

 

строго

 

благовѣстниче-

скаго

 

характера;

 

апостолъ

 

посѣщалъ

 

только

 

тѣ

 

мѣста,

 

гдѣ

уже

 

прежде

 

проповѣдывалъ.

 

По

 

свидетельству

 

св.

 

Луки,
онъ

 

тогда

   

проходилъ

   

по

 

порядку

 

страну

 

Галатійскую

  

и
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Фригію

 

(Дѣян.

 

19,

 

і),

 

т.

 

е.

 

именно

 

тѣ

 

страны,

 

которыя

имъ

 

были

 

посѣщены

 

во

 

второе

 

путешествіе,

 

и

 

шелъ

 

онъ

отъ

 

Антіохіи

 

Сирской

 

прежнимъ

 

путемъ

 

чрезъ

 

Дервію,

Иконію

 

и

 

Антіохію

 

Писидійскую,

 

каковыя

 

мѣста

 

онъ

 

по-

сѣщалъ

 

уже

 

четвертый

 

разъ

 

(Дѣян.

 

13

 

гл.,

 

14

 

гл.

 

2і;

 

іб

гл.

 

і — 5)-

 

Прямая

 

дорога,

 

по

 

которой,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

шелъ

ап.

 

Павелъ

 

изъ

 

среднихъ

 

странъ

 

Малой

 

Азш

 

къ

 

Ефесѵ,

шла

 

къ

 

Апамеѣ,

 

а

 

отсюда

 

спускалась

 

въ

 

низменность

 

р.

Лика

 

и

 

проходила

 

чрезъ

 

города:

 

Колоссы,

 

Лаодикію

 

и

Іераполь,

 

затѣмъ— путь

 

направлялся

 

по

 

долинѣ

 

Меандра,

чрезъ

 

г.

 

Низу,

 

Чираллы

 

и

 

Магнезію,

 

и

 

св.

 

путники

 

до-

стигли

 

горной

 

цѣпи,

 

раздѣляющей

 

р.

 

Меандръ

 

отъ

 

Кай-

стра,

 

и

 

по

 

долинѣ

 

послѣдняго

 

вступили

 

въ

 

Ефесъ,

 

гдѣ

уже

 

были

 

христіане,

 

первенцемъ

 

коихъ,

 

можетъ

 

быть,

 

былъ

Епеиетъ,

 

названный

 

у

 

ап.

 

Павла

 

«Первенцемъ

 

Асіи»

 

(Рим.

іб,

 

і).

 

По

 

свидѣтельству

 

св.

 

Дѣеписателя,

 

«-Павелъ

 

(въ

 

это

время)

 

прогиедъ

 

верхнія

 

страны

 

(подъ

 

коими

 

у

 

греческихъ

писателей

 

подразумѣвалась

 

мѣстность,

 

лежащая

 

во

 

внут-

ренней

 

части

 

Мало-Азійскаго

 

полуострова;

 

эта

 

мѣстность,

по

 

сравненію

 

съ

 

низменною

 

приморскою,

 

гдѣ

 

былъ

 

Ефесъ,

действительно,

 

представляла

 

изъ

 

себя

 

верхнія

 

страны),

 

при-

быль

 

во

 

Ефесъ

 

и

 

нашелъ

 

тамъ

 

нѣкоторыхъ

 

учениковъ»...

(Дѣян.

 

19,

 

і)-

 

Въ

 

Ефесѣ

 

an.

 

Павелъ

 

пробылъ

 

около

 

двухъ

лѣтъ

 

(Дѣян.

 

19,

 

ю).

 

Отсюда

 

онъ,

 

безъ

 

сомнънія,

 

на

 

крат-

кое

 

время

 

выходилъ

 

для

 

проповѣдыванія

 

слова

 

Божія

 

и

въ

 

ближайшіе

 

города

 

(Колоссы,

 

.

 

Іаодикію

 

и

 

др.);

 

изъ

 

Ефе-
са

 

онъ

 

иногда

 

отправлялъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

спутни-

ковъ

 

или

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Палестин-
скихъ

 

церквей,

 

или

 

въ

 

видахъ

 

наблюденія

 

за

 

основанными

имъ

 

христіанскими

 

общинами,

 

или

 

же

 

для

 

собранія

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

появившихся

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

лжеучи-

телей,

 

или

 

для

 

узнанія

 

о

 

безпорядкахъ,

 

произведенныхъ

врагами

 

ап.

 

Павла —вообще

 

церкви

 

Христовой.

 

Такъ,

 

изъ

Ефеса

 

въ

 

Македонію

 

и

 

Коринѳъ

 

имъ

 

были

 

посланы

 

ап.

Тимоѳей

 

и

 

Ерастъ.

 

Пославъ

 

же

 

въ

 

Македонію

 

два

 

отъ

 

слу-
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жащихъ

 

ему

 

Тимоѳея

 

и

 

Epacma,

 

самъ

 

же

 

(Павелъ)

 

пребысть
время

 

во

 

Асіи

 

(Дѣян.

 

19,

 

2і).

 

Вскорѣ

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Ефесъ,
an.

 

Павелъ

 

получилъ

 

неблагопріятныя

 

вѣсти

 

о

 

состбяніи

 

хрп-

стіанской

 

общины

 

въ

 

Коринѳѣ,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

отчасти

 

узналъ

отъ

 

Аполлоса,

 

недавно

 

бывшаго

 

тамъ,

 

и

 

отчасти

 

отъ

 

бра-

тій,

   

принесшихъ

 

ему

   

(ап.

 

Павлу)

   

отъ

 

Коринѳскихъ

 

хри-

стіанъ

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

предлагалось

 

апостолу

 

на

 

разрѣ-

шеніе

 

довольно

 

много

 

недоумѣнныхъвопросовъ,

 

какъ-то:

 

ка-

сательно

 

брака

 

и

 

безбрачія,

 

о

 

жертвахъ,

 

приносимыхъ

 

идо-

ламъ,

 

о

 

правилахъ,

 

какія

 

нужно

 

соблюдать

 

въ

 

церковныхъ

собраніяхъ,

   

о

 

значеніи

 

духовныхъ

 

даровъ

 

и

 

др.

    

Нѣкото-

рые

 

изъ

 

Коринѳскихъ

 

христіанъ

 

сомнѣвались

 

въ

 

воскресе-

ніи

 

тѣла

   

и

   

допускали

 

только

   

одно

 

духовное

 

воскресеніе

(вѣроятно,

 

принятіе

 

истинной

 

вѣры);

 

возникали

 

недоумѣнія,

какъ

 

производить

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

въ

 

Іудеѣ,

   

о

чемъ

 

во

 

время

 

пребыванія

 

у

 

нихъ

 

ап.

 

Павелъ

 

просилъ

 

ихъ.

Кромѣ

   

сообщеннаго

 

письменно,

   

апостолъ

   

въ

 

продолжи-

тельной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Стефаномъ,

 

Фортунатомъ

 

и

 

Ахаикомъ,

принесшими

 

изъ

 

Коринѳа

 

посланіе,

 

узналъ

 

и

 

о

 

безпоряд-

кахъ,

 

проникшихъ

 

въ

 

Коринѳъ,

   

о

 

зазорной

 

жизни

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

тамошнихъ

 

хрнстіанъ,

 

пользовавшихся

 

по

 

сво-

ему

 

общественному

   

положенію

   

уваженіемъ

   

и

   

пр.

   

При-
шедшіе

 

изъ

 

дома

 

Хлои

   

сообщили

   

еще

 

болѣе

 

подробный

свѣдѣнія

   

о

   

печальномъ

   

положеніи

   

Коринѳской

  

церкви,

какъ-то:

 

о

 

спорахъ

 

возникшихъ

  

среди

 

тамошнихъ

 

христі-
анъ.

   

Онъ

 

узналъ,

   

что

 

въ

 

Кориноѣ

 

явились

 

:

 

какъ-бы

 

че-

тыре

 

партіи:

   

одни,

   

увлеченные

 

іудействующими,

   

ставили

ап.

 

Павла

 

ниже

 

другихъ

 

апостоловъ

 

и

 

именовали

 

себя

 

Ки-
ѳиными

 

(Петровыми,

 

такъ

 

какъ

 

ап.

 

Петръ

 

Самимъ

 

Госпо-
домъ

   

былъ

 

избранъ

   

и

   

постоянно

   

съ

 

нимъ

   

обращался);
другіе

 

становились

   

во

 

враждебное

 

отношеніе

 

къ

 

первьшъ

и

 

видѣли

 

чистое

 

христіанство

   

только

 

въ

 

той

 

формѣ,

   

въ

какой

 

предлагалъ

 

его

   

св.

 

Павелъ,

   

именуя

 

себя,

 

поэтому,

Павловыми;

   

третьи

   

называли

 

себя

   

Аполлосовыми,

   

увле-

каясь

 

его

 

краснорѣчіемъ,

 

а

 

четвертые —Христовыми,

 

мечтая



169

 

-

помимо

 

апостоловъ

 

имѣть

 

непосредственное

 

отношеніе

 

къ

•Самому

 

Основателю

 

св.

 

церкви

 

(г

 

Кор.

 

ц

 

и— іг).

 

Сильно

опечаленный

 

и

 

смущенный

 

повѣствованіямиоКоринѳскихъ

безпорядкахъ,

 

ап.

 

Павелъ

 

не

 

рѣшился

 

самъ

 

отправиться

 

въ

Коринѳъ,

 

чтобы

 

еще

 

сильнѣе

 

не

 

возмутился

 

его

 

духъ

 

и

 

чтобы

своимъ

 

личнымъ

 

появленіемъ

 

онъ

 

не

 

возбудилъ

 

еще

 

большее

противленіе

 

его

 

благовѣствованію

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

его;

почему,

 

для

 

узнанія

 

положенія

 

церкви

 

Коринѳской

 

и

 

для

уврачеванія

 

недуговъ

 

тамошнихъ

 

христіанъ,

 

онъ

 

прежде

 

все-

го

 

отправляетъ

 

въ

 

Коринѳъ

 

любимѣйшаго

 

своего

 

ученика

Тимоѳея,

   

о

   

которомъ

 

писалъ

 

Коринѳянамъ,

 

что

 

«онъ

 

дѣ-

.лаетъ

 

дѣло

 

Господне,

 

какъ

 

ия»(і

 

Корине,

  

іб,

 

ю),

 

а

 

так-

же

 

Ераста.

 

Выборъ

 

ап.

 

Павла

 

на

 

Ераста

 

палъ

 

потому,

 

что

онъ,

 

какъ

 

природный

 

житель

 

Кориноа,

  

хорошо

 

зналъ

 

ха-

рактеръ

   

и

   

настроеніе

 

главныхъ

 

лицъ,

 

отъ

 

коихъ

 

произо-

шли

 

безпорядки;

 

а

 

какъ

 

пользовавшийся

 

особымъ

 

уваженіемъ

въ

 

Коринѳѣ

 

не

 

только

 

у

 

христіанъ,

 

но

 

и

   

язычниковъ,

 

онъ

могъ

 

своими

 

благоразумными

 

советами

 

ослабить

   

и

   

устра-

нить

 

вредное

 

вліяніе

 

на

 

другихъ,

 

произведенное

 

противни-

ками

 

ап.

 

Павла

 

и

 

приверженцами

 

разныхъ

 

партій.

 

An.

 

Па-

велъ

   

хотѣлъ

   

отправить

   

въ

 

Коринѳъ

   

для

   

утишенія

    

та-

мошнихъ

   

безпорядковъ

   

и

   

Аполлоса

   

(прибытіе

 

котораго

такъ

 

желали

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

   

особенно

 

называвшіе

 

себя

его

 

послѣдователями);

   

но

 

послѣдній,

   

несмотря

   

на

 

усерд-

ную

 

просьбу

 

апостола

 

(і

 

Кор.

  

іб,

 

22),

 

отказался

 

итти

 

съ

братіями,

 

вѣроятно,

 

потому,

   

что

 

опасался

   

своимъ

 

возвра-

щеніемъ

 

еще

 

болѣе

 

усилить

 

несогласія

   

Коринѳскихъ

 

пар-

тій.

   

Изъ

 

тот,

 

что

 

ап.

 

Павелъ

 

пишетъ

   

къ

 

Коринѳянамъ,

что

 

онъ

 

сильно

   

убѣждалъ

 

Аполлоса

 

отправиться

   

въ

 

Ко-
ринѳъ

 

съ

 

братіями,

 

видно,

   

что,

 

кромѣ

 

Тимоѳея

 

и

 

Ераста,
были

 

и

 

другіе

   

спутники

 

апостола,

   

отправленные

 

имъ

 

къ

нимъ

 

(Коринѳянамъ).

   

По

 

отправленіи

 

Тимоѳея

   

и

   

Ераста
съ

 

братіею,

 

an.

 

Павелт>

 

написалъ

 

первое

 

посланіе

   

къ

 

Ко-

ринѳянамъ.

 

Въ

 

этомъ

 

посланіи

 

(писанномъ

 

подъ

 

диктовку

ап.

 

Павла

 

братомъ

 

Сосѳеномъ)

 

апостолъ

 

старается,

 

во

 

пер-
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выхъ,

 

прекратить

 

начавшіеся

 

у

 

нихъ

 

споры,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

разрѣшить

   

предложенные

 

ему

   

въ

 

присланномъ

   

отъ

 

Ко-
ринѳскихъ

 

христіанъ

 

письмѣ

 

вопросы,

   

при

 

чемъ

   

не

 

оста-

вляетъ

 

безъ

 

обличенія

 

и

 

тѣхъ

 

неисправностей,

 

о

 

которыхъ

онъ

 

узналъ

   

изъ

 

устнаго

 

разсказа

 

посланниковъ

   

изъ

 

Ко-
ринѳа

   

и

   

отъ

 

домашнихъ

 

Хлои.

   

Ап.

 

Павелъ

 

отправляетъ

Ераста

 

и

 

Тимоѳея

 

въ

 

Коринѳъ

 

еще

 

до

 

бунта,

 

произведен-

наго

 

среброковачемъ

 

Димитріемъ

 

(Дѣян.

  

19,

 

29 —4°)'

 

такъ

какъ

 

онъ

 

(св.

 

Павелъ)

 

предполагалъ

 

прибыть

 

въ

 

Ефесъ

 

до

праздника

 

Пятидесятницы

 

(і

 

Корине,

 

іб,

 

8);

 

въ

 

виду

 

сего

апостол ъ

 

расчитывалъ,

  

что

 

времени

 

отъ

 

отправленія

 

Ераста
и

 

Тимоѳея

 

въ

 

Коринѳъ

 

до

 

Пятидесятницы

 

остается

 

довольно,

что

   

посланные

 

могутъ,

   

побывавъ

 

у

 

Коринѳскихъ

 

христі-
анъ,

   

возвратиться

 

обратно

 

къ

 

нему

   

въ

   

Ефесъ.

   

Тимоѳея,

писалъ

 

апостолъ

 

Коринѳянамъ,

 

проводите

 

съ

 

мироліъ,

   

что-

бы

 

онъ

 

пригиелъ

 

ко

 

мнѣ,

 

ибо

 

я

 

его

 

жду

 

съ

 

братгями

 

(і

 

Кор.

іб,

  

1 1

 

)•

 

ife

 

прекращеніи

 

мятежа

 

въ

 

Ефесѣ,

   

апостолъ

 

по-

спѣшилъ

 

удалиться

 

изъ

 

этого

 

города,

 

такъ

 

какъ

 

дальнѣйшее

пребываніе

   

въ

 

немъ

   

считалъ

   

не

 

нужнымъ

 

для

 

тамошней

христіанской

 

общины,

   

къ

 

которой

   

сочувственно

   

относи-

лось

 

лучшее

 

общество

 

Ефеса

 

и

 

видимо

 

стало

 

на

 

сторонѣ

христіанъ

 

во

 

время

   

возмущенія

 

ремесленниковъ,

  

во

 

главѣ

съ

    

Димитріемъ

    

среброковачемъ.

    

Наиѣреваясь

    

оставить

Ефесъ,

 

ап.

 

Павелъ

 

призвалъ

 

своихъ

 

учениковъ,

 

вѣроятно,

въ

 

домъ

 

Акилы

 

н

 

Прискпллы;

 

преподавъ

 

имъ

 

наставленія
и

 

простившись

 

съ

 

ними,

 

онъ

 

вышелъ

 

(изъ

 

Ефеса)

 

и

 

пошелъ

въ

 

Македонію

 

(Дѣян.

 

2о,

  

т)

   

съ

 

своими

 

спутниками

 

(Ти-
хикомъ,

 

Трофимомъ

 

и

 

другими).

 

Въ

 

это

 

время

   

апостолъ,

вѣроятно,

   

всецѣло

 

занятъ

 

былъ

   

дѣлами

 

Коринѳской

 

цер-

кви,

 

страдавшей

   

отъ

 

внутреннпхъ

 

раздоровъ.

    

Онъ

   

такъ

печалился

 

о

 

Коринѳѣ,

 

что

 

первоначально

 

имѣлъ

 

намѣреніе

прямо

 

изъ

 

Ефеса

 

отправиться

 

въ

 

этотъ

 

городъ.

  

Смущен-

ный

 

духомъ,

 

онъ

 

скорѣе

 

на

 

мѣстѣ

 

хотѣлъ

 

обличить

 

лицомъ

къ

 

лицу

 

нарушителей

 

церковнаго

 

мира,

 

но

 

затѣмъ

 

апостоль.

окая

 

любовь

 

взяла

 

верхъ

 

надъ пастырскою

 

строгостію.

 

«Я раз-
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судилъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ,

 

признается

 

апостолъ

 

во

 

второмъ

 

по-

сланіи

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

(2

 

гл.

 

і),

 

не

 

приходить

 

къ

 

вамъ

опять

 

съ

 

огорченіемъ,

 

п

 

призываю

 

Бога

 

въ

 

свидѣтели

 

на

душу

 

мою,

 

что,

 

щадя

 

васъ,

 

я

 

доселѣ

 

не

 

приходилъ

 

въ

Коринѳъ»

 

(і

 

Кор.

 

і,

 

2з)-

 

Отправленные

 

въ

 

Кориноъ,

 

Ти-
моѳей

 

и

 

Ерастъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

выполнили

 

возложенное

 

на

нихъ

 

апостоломъ

 

порученіе;

 

нарушенные

 

порядки

 

въ

 

Ко-
ринѳской

 

церкви

 

были

 

возстановлены;

 

возбужденные

 

лже-

братіею

 

споры

 

о

 

превосходствѣ

 

христіанскпхъ

 

проповѣд-

никовъ

 

улеглись,

 

и

 

авторитетъ

 

св.

 

Павла,

 

какъ

 

ихъ

 

апосто-

ла

 

и

 

истиннаго

 

ученика

 

Христова,

 

былъ

 

признанъ

 

и

 

не-

доброжелательными

 

къ

 

нему

 

лицами,

 

что

 

видно

 

изъ

 

2-го

послачія

 

его

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

(гл.

 

7)-

 

Апостолъ

 

писалъ

 

къ

нимъ:

 

«Богъ

 

утѣшилъ

 

насъ

 

не

 

только

 

прибытіемъ

 

Тита,
котораго

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидалъ

 

съ

 

вѣстями

 

изъ

 

Ко-
ринѳа

 

еще

 

въ

 

Троадѣ

 

(г

 

Корин.

 

2,

 

13),

 

но

 

и

 

утѣшеніемъ,

которымъ

 

онъ

 

обрадовалъ

 

насъ,

 

пересказывая

 

намъ

 

о

 

ва-

шемъ

 

усердіи,

 

о

 

вашемъ

 

плачѣ

 

(слезномъ

 

раскаяніи

 

о

 

без-

порядкахъ,

 

произведенныхъ

 

нѣкоторыми

 

среди

 

нихъ),

 

о

вашей

 

ревности

 

ко

 

мнѣ»

 

(г

 

Корине.

 

7

 

ГЛ -

 

!)•

 

Встрѣча

 

an.

Павла

 

съ

 

Титомъ

 

была

 

въ

 

Филиппахъ,

 

откуда

 

было

 

от-

правлено

 

имъ

 

второе

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

(въ

 

октя-

брѣ

 

въ

 

58

 

г.).
Путь,

 

пройденный

 

ап.

 

Павломъ

 

изъ

 

Ефеса,

 

какъ

 

можно

предполагать

 

на

 

основаніи

 

Апостольскихъ

 

Дѣяній,

 

въ

 

это

время

 

былъ

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

какой

 

онъ

 

совершилъ

 

и

 

во

второе

 

свое

 

миссіонерское

 

путешествіе,

 

а

 

именно:

 

изъ

 

Тро-
ады,

 

приморскаго

 

города

 

Малой

 

Азіи,

 

чрезъ

 

море

 

на

 

о.

 

Са-
моѳраки,

 

въ

 

г.

 

Неаполь

 

(Дѣян.

 

іб,

 

іі),

 

расположенный

уже

 

на

 

морскомъ

 

берегу

 

Македоніи.

 

Далѣе,

 

по

 

словамъ

св.

 

Луки,

 

апостолъ

 

прошелъ

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

(s'xerva)

 

самымъ

мѣстамъ,

 

гдѣ

 

были

 

основаны

 

имъ

 

церкви

 

($2 — з);

 

а

 

этими

мѣстами

 

были:

 

Филиппы

 

(ДЬян.

 

іб,

 

іг),

 

Амфиполь,

 

Апол-
лонія

 

и

 

Ѳессалоники

 

(Солунь—

 

ДЬян.

 

ij r

 

1),

 

затѣмъ

 

Бе-
рія

 

(Верія,

 

Дѣян.

 

17

  

ю).

 

Можетъ

 

быть,

 

въ

 

это

 

время

 

апо-
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столъ

 

доходилъ

 

до

 

западной

 

части

 

Македоніи

 

и

 

до

 

Илли

рика,

 

о

   

чемъ

 

упоминаетъ

   

въ

 

своемъ

 

поеланш

 

къ

 

Римля-

намъ

   

(т"5

  

гл.

  

19)-

   

Проходя

   

эти

 

мѣста,

    

онъ,

   

по

   

словамъ

Дѣеписателя

 

(Дѣян.

 

го,

 

г) ;

 

преподавалъ

 

вѣрующимъ

 

(преж-

де

 

обращеннымъ

 

во

 

второе

 

путешествіе)

  

обильныя

 

наста-

вленія,

 

и

   

пришелъ

   

въ

 

Елладу

 

sf q

 

Щѵ

   

EXXdoa

  

(Дѣян.

 

2о,

2).

  

Подъ

 

Елладою

 

здѣсь

 

разумѣется

 

вообще

 

Греція,

 

кото-

рая

   

на

   

оффиціальномъ

   

языкѣ

   

того

   

времени

   

называлась

Ахаіею

 

(Winer,

 

Bibl.

 

Realwort,

 

Band,

 

i,

  

17,

 

см.

 

о

 

св.

 

Епенетѣ),

а

 

въ

 

просторѣчіи

 

былаизвѣстна

 

подъстариннымъ

 

нэзваніемъ

Еллады

 

Св.

 

апостолъ

 

пробылъ

 

здѣсь

 

(въ

 

Елладѣ)

 

по

 

словамъ

св.

 

Луки,

 

тримѣсяца(Дѣян.

 

20,

 

з)-

 

Изъ

 

этихъ

 

трехъмѣсяцевъ,

съ

 

несомнѣнностію

 

нужно

 

признать,

 

большую

 

часть

 

ап.

 

Па-

велъ

 

прожилъ

 

въ

 

Коринеѣ.

 

Еще

 

въ

   

г

  

посланіп

 

къ

 

Корин-

ѳянамъ

 

онъ

 

писалъ:

  

«я

 

приду

 

къ

 

вамъ,

  

когда

 

пройду

 

Ма-

кедонію;

 

у

   

васъ,

 

можетъ

 

быть,

 

проживу,

 

или

 

перезимую,

ибо

   

я

   

не

 

хочу

 

видѣться

   

съ

 

вами

   

теперь

 

мимоходомъ,

   

а

надѣюсь

 

пробыть

 

у

 

васъ

 

-нѣсколько

 

времени,

 

если

 

Господь

позволнтъ»

 

(іб

 

гл.

  

5 — 7)-

   

Во

 

второмъ

 

же

   

посланіи

   

апо-

столъ

 

такъ

 

ясно

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

идетъ

 

изъ

 

Македоніи
именно

 

къ

 

нимъ

 

п

 

намѣренъ

 

пробыть

   

у

 

нихъ

 

достаточно

Бремени

   

(2

 

Кор.

  

2

 

гл.

  

з

  

ст.;

  

9

 

гл -

 

4 — 55

   

ІО

 

гл.

  

2;

   

11

  

гл.

9;

   

12

  

гл.

   

14,

 

2о— 2і;

   

13

  

гл.

   

і,

  

і

  

и

  

ю

 

ст.),

   

что

   

это

   

его

пребываніе

 

въ

 

Коринѳѣ

 

(и

 

уже

 

прежде)

 

не

 

подлежитъ

 

ни-

какому

 

сомнѣнію.

 

Въ

 

Коринѳѣ

 

св.

 

Павелъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

имѣлъ

 

свиданіе

 

съ

 

своимъ

 

спутникомъ

 

Ерастомъ,

 

который,

какъ

 

видно,

 

со

 

времени

   

отправленія

   

его

 

апостоломъ

   

изъ

Ефеса,

 

никуда

 

не

 

отлучался;

 

о

 

пребываніи

 

же

 

его

 

(Ераста)

тамъ

 

видно

 

изъ

 

посланія

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ,

 

каковое

посланіе,

   

какъ

   

признано

   

учеными,

   

написано

   

именно

   

въ

Коринѳѣ

 

(во

 

время

  

з

  

пребыванія

   

въ

 

этомъ

 

городѣ

   

въ

 

5^
—9)-

   

Цѣлуетъ

 

васъ

 

(Римлянъ)

 

Ерастъ.

 

строитель

 

градскій
{іб

 

гл.

  

2

 

3

  

ст.).

   

Послѣдняя

 

глава

   

посланія

   

къ

 

Римлянамъ

почти

   

вся

 

состоитъ

   

изъ

 

привѣтствій,

    

которыя

 

апостолъ

передаетъ

 

проживавшимъ

 

въ

 

Римѣ

 

своимъ

 

друзьямъ

 

(Аки-
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лѣ,

 

Прнскиллѣ),

 

сродникамъ

 

(Иродіону,

 

Андронику,

 

Юнін

и

 

др.),

 

сотрудникамъ

 

(Стахію,

 

Аполлосу

 

и

 

др.),

 

ученикамъ

своимъ

 

(Епенету

 

и

 

др. ), —и

 

только

 

отъ

 

немногихъ

 

(8

 

лицъ)

изъ

 

Коринѳа

   

апостолъ

 

посылаетъ

   

римскимъ

  

христіанамъ
привѣтствіе

 

и

 

въ

 

числѣ

   

ихъ

   

отъ

 

Ерастъ;

  

изъ

 

этого

 

вид-

но,

   

что

   

Ераста,

   

какъ

   

строитель

   

(казначей

   

г.

   

Коринѳа)-

былъ

 

лицемъ

   

весьма

 

почтеннымъ

 

и

 

извѣстнымъ

 

даже

   

въ.

въ

 

столице

 

тогдашняго

 

міра;

 

можетъ

 

быть,

 

Ерастъ,

 

прежде

отправленія

 

посланія

 

an.

 

Павла

 

(чрезъ

 

діакониссу

 

Фиву ),

 

былт^.

въ

 

Римѣ

 

и

 

имѣлъ

 

тамъ

 

знакомыхъ

   

среди

 

туземныхъ

 

хри-

стіанъ,

 

которые

 

готовы

 

были

   

съ

 

особымъ

 

усердіемъ

 

при-

нять

 

у

 

себя

 

апостола

 

языковъ,

 

еще

 

лично

 

ими

 

незнаемаго,

ради

   

такого

 

знатнаго

   

по

 

своему

 

положенію

 

въ

 

Коринѳѣ

лица,

   

какъ

 

Ерастъ

 

казначей.

   

Съ

 

этого

 

времени

   

(58 — 59)
имя

 

св.

 

Ераста

 

не

 

упоминается

 

ни

 

въ

 

Апостолъскихъ

 

Дѣя-

ніяхъ,

 

ни

 

въ

 

посланіяхъ

 

an.

 

Павла,

   

за

 

исключеніемъ

 

2-го

къ

 

св.

 

Тимоѳею

   

предсмертнаго

 

посланія,

   

написаннаго

   

въ

67

 

или

 

68

 

г.

 

Слѣаовательно 5

 

почти

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ

(58 — 68)

 

неизвѣстно

 

ничего

 

объ

 

Ерастѣ,

 

о

 

мѣстѣ

 

его

 

пре-

быванія,

 

объ

 

его

 

апостольскихъ

 

трудахъ.

 

Умолчаніе

 

о

 

немъ

въ

 

Свяш.

  

Писаніи

 

даетъ

 

обширное

 

поле

   

для

 

разныхъ

 

га-

даній

 

объ

 

его

 

.деятельности.

 

Можетъ

 

быть,

   

въ

 

этотъ

 

пе-

ріодъ

   

времени

   

Ерастъ

   

изъ

 

Коринѳа

   

путешествовалъ

   

въ

Палестину

   

и

   

въ

 

Іерусалимѣ

 

въ

 

христіанской

 

общинѣ

  

за-

нималъ

 

должность

 

казначея

 

(строителя),

   

какъ

 

сообщаетъ

о

 

семь,

 

церковное

 

преданіе

   

(о

 

чемъ

 

было

   

выше

 

сказано).

Если

    

достовѣрно

    

это

    

преданіе,

    

то

   

Ерастъ,

    

по

    

всей

вѣроятности,

   

долженъ

 

занимать

   

упомянутую

   

должность

въ

  

періодъ

   

времени

   

отъ

    

$8 — 6$

   

г.,

    

такъ

   

какъ

   

предъ

разрушеніемъ

   

Іерусалпма

   

Титомъ

   

въ

 

7°

   

году

   

христіане
и-ъ

   

св.

 

града

   

переселились

   

въ

   

Пеллу.

    

Евсевій

 

въ

 

своей

Церковной

 

исторіи

 

сообщаетъ,

 

что

 

не

 

только

 

апостолы,

 

но

11

 

народъ,

 

составлявши!

 

Іерусалимскую

 

церковь

 

(предъ

 

на-

Шествіемъ

 

рнмлянъ,

 

подъ

 

предводите льствомъ

 

Веспасіана),
вслѣдствіе

 

откровенія,

 

даннаго

 

предъ

 

войною

 

славнѣйшимъ.
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его

 

мужамъ,

 

получилъ

 

повелѣніе

 

оставить

 

городъ

 

и

 

по-

селиться

 

въ

 

одномъ

 

мѣстечкѣ

 

Переи,

 

по

 

имени

 

Пеллѣ.

 

Увѣ-

ровавшіе

 

во

 

Христа

 

переселились

 

изъ

 

Іерусалима,

 

такт,

 

что

св.

 

мужи

 

совершенно

 

покинули

 

и

 

царственный

 

городъ

 

и

всю

 

Іулейскую

 

землю

 

(5

 

гл.

 

з

 

книги,

 

Спб.

 

1858

 

г.).

 

Во
2

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею,

 

написанномъ

 

ап.

 

Павломъ

 

во

 

вре-

мя

 

вторыхъ

 

узъ

 

въ

 

Римѣ

 

(67

 

—

 

68),

 

онъ

 

(св.

 

Павелъ)

 

извѣ-

щалъ

 

любимаго

 

своего

 

ученика,

 

что

 

спутники,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

немногихъ,

 

оставили

 

его.

 

«Трофима,

 

писалъ

 

ап.

 

Па-
велъ,

 

больнаго

 

я

 

оставилъ

 

въ

 

Милитѣ,

 

а

 

Ерастъ

 

(самъ)
остался

 

въ

 

Коринѳѣъ

 

(гл.

 

4,

 

ст.

 

го).

 

Вышедъ

 

въ

 

послѣдній

разъ

 

изъ

 

Ефеса,

 

св.

 

Павелъ

 

направился

 

въ

 

Македонію

 

(і
Тим.

 

і,

 

з);

 

слѣдственно,

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

Ефеса;

 

а

 

Милитъ
лежитъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Ефеса.

 

Но

 

нужды

 

церкви

 

могли

 

по-

ставить

 

св.

 

Павла

 

въ

 

необходимость

 

посѣтить

 

Милитъ,

 

гдѣ

также

 

приставали

 

и

 

отплывали

 

корабли.

 

Кончивъ

 

здѣсь

дѣла,

 

онъ

 

сѣлъ

 

на

 

корабль

 

и

 

направился

 

далѣе

 

въ

 

Троа-
ду,

 

въ

 

Филиппы,

 

въ

 

Солунь.

 

Изъ

 

Македоніи

 

спустился

 

въ

Ахаію,

 

побывалъ

 

въ

 

Коринѳѣ,

 

и

 

отсюда

 

или

 

взятъ

 

или

 

самъ

отправился

 

въ

 

Римъ.

 

Такой

 

путь

 

обозначался

 

показаніями

Писанія.

 

Это

 

дѣлаетъ

 

понятнымъ,

 

какъ

 

Ерастъ

 

остался

 

въ

Коринѳѣ

 

и

 

Трофимъ

 

больной

 

оставленъ

 

въ

 

Милитѣ.

«Поминается

 

Ерастъ,—иосланецъ

 

со

 

св.

 

Тимоѳеемъ

 

въ

Македонію,

 

въ

 

концѣ

 

трехлѣтняго

 

пребыванія

 

св.

 

Павла

въ

 

Ефесѣ

 

(Дѣян.

 

19,

 

22).

 

Поминается

 

Ерастъ,

 

какъ

 

одно

изъ

 

распорядительныхъ

 

лі-шъ

 

по

 

городу

 

въ

 

Коринѳѣ

 

(Рим.
іб,

 

23).

 

Поминается

 

здѣсь.

 

Одно

 

ли

 

это

 

лице

 

или

 

разный?
Можетъ

 

быть,

 

одно.

 

Мѣшаетъ

 

будто

 

бы

 

то,

 

что

 

одно

 

изъ

нихъ

 

есть

 

правитель

 

градскій,

 

которому

 

нельзя

 

покидать

города,

 

следовательно,

 

надолго

 

быть

 

при

 

апостолѣ,

 

какъ

предполагать

 

заставляютъ

 

два

 

другіе

 

случая.

 

Но

 

правитель

сей

 

назван

 

ь

 

йіхоѵор.о<?.,—экономъ,

 

распорядитель

 

по

 

хозяй-
ственной

 

части

 

города;

 

онъ

 

могъ

 

быть

 

приставленъ

 

къ

сему

 

по

 

выборамъ

 

на

 

годъ,

 

и,

 

отправивъ

 

свой

 

чередъ,

быть

 

свободнымъ.

 

Но

 

скажѵтъ:

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ
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онъ

 

называется

 

правителемъ,

   

состоящимъ

   

въ

 

должности,

а

 

предъ

 

этимъ

 

поминается,

   

что

 

Ерастъ

 

нѣкій

 

посланъ

   

со

св.

 

Тимоѳеемъ

   

изъ

 

Ефеса

 

въ

 

Македонію.

 

Явно,

 

что

 

тотъ

не

 

этотъ,

 

и

 

этотъ

 

не

 

тотъ.

   

Изъ

 

Коринѳа

 

было,

   

предпо-

лагается,

 

посольство

 

къ

 

св.

 

Павлу

 

въ

 

Ефесъ,

 

для

 

извѣще-

нія

 

о

 

тамошнихъ

 

несчастіяхъ.

   

Въ

 

чиелѣ

  

лицъ

 

посольства

могъ

 

быть

 

и

 

правитель,

 

на

 

время

 

отлучившійся

 

изъ

 

города

и

 

сдавшій

 

дѣло

 

своему

 

товарищу— помощнику.

 

По

 

оконча-

ніи

 

дѣла

 

посольства,

 

онъ

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

отправиться

съ

 

другими

 

членами

 

посольства,

 

отправился

 

съ

 

Тимооеемъ,
который

 

изъ

 

Македонш

 

долженъ

 

спуститься

   

въ

 

Ахаію

 

и

Коринѳъ.

   

Остается

   

предположить,

    

что,

 

по

   

возвращеніи

симъ

 

путемъ

   

въ

 

Коринѳъ,

   

должность

   

его

   

кончилась,

   

и

онъ,

   

какъ

   

свободный,

   

или

   

навсегда

   

присоединился

   

къ

спутникамъ

   

св.

 

Павла,

   

или

   

по-часту

   

бывалъ

   

при

   

немъ.

Былъ

 

онъ

 

при

 

немъ

   

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

   

въ

 

Ефссѣ

   

и

вмѣстѣ

   

съ

 

нимъ

   

отправился

   

въ

 

Македонію

  

означеннымъ

путемъ;

   

вмѣстѣ

   

съ

 

нимъ

 

спустился

   

въ

 

Коринѳъ,

 

и

 

дол-

женъ

 

бы

 

отправиться

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Римъ,

  

но

 

не

 

отправил-

ся,

 

а

 

остался

 

въ

 

Коринѳѣ.

 

Остался,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

нуж-

дѣ

 

какой

 

съ

 

согласія

 

св.

 

Павла.

   

Всяко,

 

по

 

мысли

 

св.

 

Ти-
моѳея,

 

ему

 

слѣдовало

 

быть

 

въ

 

Римѣ

 

со

 

св.

 

Павломъ.

 

Какъ
его

 

не

 

было,

   

а

 

между

 

тѣмъ

   

св.

 

Тимоѳей

 

могъ

 

подумать,

какъ

 

же

   

это

 

говорить

   

апостолъ,

   

что

   

при

 

немъ

   

никого

нѣтъ,

 

кромѣ

 

Луки?

 

А

 

Ерастъ

 

гдѣ?

 

гдѣ

 

Трофимъ?

 

Забывъ
о

 

нихъ

 

помянуть

   

въ

 

первомъ

   

перечисленіи

   

оставившихъ

его

 

лицъ,

   

онъ

 

поминаетъ

   

объ

 

нихъ

 

теперь,

   

чтобы

 

изба-

вить

 

св.

 

Тимоѳея

 

отъ

 

лишнихъ>

 

думъ»

 

(Ѳеофанъ

 

еп.,

 

Мос-
ква,

 

1 882,

 

стр.

 

578)Л /Ізъэтого

 

видно,

 

что

 

въб7 — 68

 

г.

 

Ерастъ,
можетъ

   

быть,

 

сопутствовалъ

 

ап.

   

Павлу,

 

и

   

въ

 

послѣдній

періодъ

 

его

   

проповѣднпческой

   

дѣятельности

   

возвратился

въ

 

Коринѳъ.

   

Очевидно,

   

что

 

Ерастъ

  

сильно

 

любилъ

 

свой

отечественный

 

городъ

 

и,

 

по

 

возможности,

 

проживалъ

   

въ

немъ

 

продолжительное

 

время,

 

а

 

этимъ

 

подрывается

 

преда -

Hie

 

о

 

принятіи

 

имъ

 

на

 

себя

 

должности

 

казначея

 

(эконома)
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въ

 

Іерусалимской

 

церкви,

 

и

 

если

 

онъ

 

такъ

 

названъ

 

у

 

нѣ-

которыхъ

 

писателей,

 

то,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

онъ

 

былъ

градскимъ

 

строителемъ

 

въКоринѳѣ.

 

Лучшіе

 

толкователи

 

Св,
Писанія

 

(св.

 

I.

 

Златоустъ,

 

Ѳеодоритъ,

 

Ѳеофилактъ

 

и

 

др.)

называютъ

 

Ераста

 

Коринѳскимъ

 

(экономомъ),

 

градскимъ

строителемъ,

 

а

 

не

 

экономомъ

 

(строителемъ)

 

церкви

 

Іеру-

салимской,

 

но

 

что

 

за

 

нимъ

 

осталось

 

прежнее

 

наименова-

ніе

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

важности

 

его

 

чина,

 

для

 

напоминанія

 

объ

его

 

самопожертвованіи

 

въ

 

пользу

 

Евангелія.
Преданіе

 

восточной

 

церкви

 

св.

 

Ераста

 

считаетъ

 

еписко-

помъ

   

Панеадскимъ.

   

Въ

   

Синаксарѣ

   

Никодима

 

Святогорца

подъ

  

ю

 

числомъ

 

ноября

 

сказано:

  

«6

 

Ы

 

"Ераато^...

 

'sTu'axs-
тозс

 

Ne'aoo?

 

(tj

 

Паѵгаоое,);

  

въ

 

спискѣ

 

70

 

апостоловъ

   

Доро-

ѳея

 

(при

 

Богослуж.

 

апостолѣ)

 

«Епископъ

 

Панеады»;

   

и

   

у

Адона

 

(Полный

 

мѣсяцесловъ.

  

арх.

  

Сергія,

 

замѣтки

 

подъ

 

4

янв.

  

7

  

стр.).

   

Въ

 

Четьи-Минеѣ

   

св.

   

Димитрія

   

Ростовскаго
«Ерастъ

   

святый

    

бысть

   

икономъ

    

Іерусалимскія

   

церкви,

потомъ

 

же

 

епископъ

 

Панеаду

 

(янв.

 

4>

 

$•

 

47)-

 

Въ

 

Библей-
скомъ

 

словарь

   

протоіерея

   

Ѳ.

 

Солярскаго:

   

«Изъ

   

другихъ

обстоятельствъ

 

его

 

(Ераста)

 

жизни

 

преданіе

 

говоритъ,

 

что

онъ

   

былъ

   

экономомъ

   

Іерусалимской

   

церкви,

   

и

   

потомъ

епископомъ

 

Панеадскимъ.

 

(Четьи-Минея

 

4

 

января,

 

арх.

 

Сер-
гія :

   

Полный

 

мѣсяцесловъ

 

востока

   

ю

 

ноября,

   

Zeller,

  

1,

 

p.

313;

 

т.

 

1,

 

стр.

 

613).

  

Въ

 

толкованіи

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана

на

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ

 

(Москва,

 

изд.

 

2,

 

ч.

 

2,

 

41 1>

 

1890г.)
говорится:

  

«Ерастъ

 

изъ

 

7о,

 

сперва

 

былъ

 

экономомъ

 

церкви

Іерусалимской,

 

а

   

потомъ

 

епископомъ

 

Панеадскимъ».

   

Это
же

 

самое

 

(объ

 

епископствѣ

 

Ераста

 

въ

 

Панеадѣ)

 

повторяется

и

 

другими,

   

только

   

съ

   

различными

   

добавленіями.

   

Такъ,
въ

 

Поли,

 

мѣсяцесловѣ,

 

изд.

 

въСимбирскѣ

 

(і88о

 

г.

 

II.

 

Косо-

лаповымъ)

   

читаемъ:

 

Ерастъ

 

сперва

 

былъ

 

экономомъ

 

Іеру-
салимской

 

церкви,

 

потомъ

 

епископомъ

 

въ

 

Панеадѣ.

 

въ

 

Па-
лестинѣ

 

(подъ

  

ю

 

ноября,

  

5

 

37

 

СТ Р-)-

 

Въ

 

Полномъ

 

мѣсяпе-

словѣ

   

протоіерея

   

Дим.

   

Вершинскаго

   

(Спб.

  

1853

 

г.,

   

стр.

359)

 

значится:

 

въ

 

Топограф,

 

указателѣ

 

къ

 

мѣсяцеслову,

 

Па-
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неада,

  

Кесарія

 

Филиппова,

    

въ

 

Палестинѣ.

   

Ерастъ

 

отъ

 

7°

агіостбловъі,

   

епископъ,

   

іо

 

ноября.

   

Въ

  

Бйбл'ёйскЬй

 

лини-

клбгіёдіи

 

архпм.

 

Нйкйфора

 

сказа[но: ; <Изъ

 

другйх'ъ

 

Ьб'стоя-
тсльствъ

 

его

 

(Ераста)

 

жизни

 

видно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

эконо-

момъ

 

церкви

 

Ісрусалимской

 

и

 

загѣмъ

 

епйскЬгібмъ

   

въ

 

ГІа-
ніадѣ,

 

близт.

 

истбчнйкбвъ

 

І6р'дана

   

(Москва,

   

1891,

  

вьіп.

   

г,

стр.

  

237)-

   

По

 

преданію

 

римской

 

церкви,

   

св.

 

Ерастъ

 

быль

епископомъ

 

Македонии

 

(безъ

 

огіредѣленнагО

 

указанія

 

і

 

брода.

(Mignc,

 

Encyclopedic

 

theologiquc

 

r.

 

2.

 

col;

 

341,

 

artic.

 

EMstiis),

 

и

 

быілъ
пбстШленѣ

 

сам

 

имъ

 

an.

 

Павломт..

 

Въ

 

2\

 

томѣ

 

лзданія

 

«Sbri-
pturae

 

Sacra,

 

e

 

eursus

 

coinpl.

 

(1842,

 

357

 

pi)

 

сказано:

  

Лііс

 

(id

 

est

Eras I

 

us)

 

postea

 

I'liilipponsiuni

 

ftiit

 

cpiscopus- .

 

Изъ

 

прсданій

 

цер-

кви

 

какъ

 

восточной,

 

такъ

 

и

 

западной

 

видно,

 

что

 

св.

 

Ерастъ

былъ

 

епископомъ,

 

но

 

въ

 

опредъѵісніп

 

м/і.стностп,

 

гт/І,

 

опт.

святительствова. іъ —разлпчныя

 

свъ\дѣнія:

   

по

 

преданію

   

во-

сточной

 

церкви,

 

онъ

 

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Палсстипѣ,

   

въ

г.

 

Панеадѣ

 

(Кесаріи

 

Филипповой),

 

а

 

по

 

западны \іъ — вт.

 

Ма~

ксдоніи

 

(проживать

 

въ

 

Филиппах!.).

 

Когда

 

п

 

какой

 

>с\ісртію
скончался

 

св.

 

Ерастъ —трудно

 

определить,

 

по

 

различно

 

ска-

заний

 

о

 

ссімъ

 

восточпыхъ

 

и

 

запаДныхъ

 

писателей!

   

Вт.

 

Сп-
наксарѣ

 

Нпкодгша

 

сказано:

 

«''Ераатос;

 

ftfepi

   

zu

 

hrJ.w

 

■fpdftp'g'l

 

о

adiok

 

П#ЗХо£

 

c sv

 

tifj

 

~рдс

 

'РсорЖн*:

 

'ёкібхоЩу..

 

5 eV

 

ifpr^

 

'ste-
ШсоОт)

 

(10

 

нояб.

  

248),

 

что

 

повторяют

 

ь

   

и

 

наши

  

писатели.

Такъ,

 

въ

 

Библ. ЭнііЙкл.

 

архнм.

 

Нйкйфора

 

сказано:

  

«Ерастъ
подвизался

 

ст>

 

добрым'ь

 

успѣхомъ

 

и

 

почилт,

 

вт.

 

мпрЬ

   

(вып.
237)-

   

По

 

Римскому

 

Мартирологу,

  

Ерастъ

 

скончался

 

муче-

нически

 

вт,

 

Филиппахъ.

 

Въ

 

ClirsilS

 

coinpl.

 

8.

 

Seripturae

 

(Miguel:
Hie

 

(Erastus)...

   

martyrio

 

vitani

 

finivit.

 

Восточная

   

церковь

   

па-

мять

 

св.

 

Ераста

 

совершаетъ

  

ю

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Олпм-
поаъ,

   

Родіономъ,

   

Сосппатромт,

   

и

  

Куартомъ,

   

а

   

также

 

,\

января

 

въ

 

соборѣ

 

св.

 

jo

 

апостоловт,.

 

У

 

католикопъ

 

память

ев;

 

Ераста

 

совершается

 

2 6

 

іюня.

Панеада —древній

 

городъ

 

вт,

 

еѣперной

 

ІІалеетипѣ

 

пахо-

дился

 

у

 

подножія

 

горы

 

Ермона

 

при

 

пстокахъ

 

Іордапа.

 

на

границѣ

 

Нефѳалимова

 

колѣна;

 

названіс

 

свое

 

онъ

 

получилъ

12



—
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отъ

 

языческаго

 

божества,

 

пазывасмаго

 

Паномъ,

 

котораги

культъ

 

греки

 

отожествили

 

съ

 

культомъ

 

Ваала-

 

Гада,

 

п

 

здѣсь

сущсствовалт,

 

когда-то

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

бога

 

Папа,

 

псті.д--

ствіе

 

чего

 

самая

 

мѣстность

 

называлась

 

Панеасъ,

 

Банеаст,

(Псгдоѵ)

 

п

 

Ваал'ь-Гадъ.

 

О

 

существованіп

 

здѣсь

 

храма

 

і;т,

честь

 

Пана

 

(Ваала-Гада)

 

свидѣтельствуегъ

 

надпись,

 

удѣ-

лѣвшаи

 

на

 

одной

 

изъ

 

развалинъ

 

его.

 

Впос.твдствіи,

 

когда

Іудея

 

находилась

 

подъ

 

влартііо

 

римляі-гь,

 

Кесарь

 

Апгустъ

отдал'ь

 

этотъ

 

городъ

 

съ

 

его

 

областью

 

Ироду

 

Великомѵ.

Этотъ

 

царь

 

построилт,

 

па

 

мѣстѣ

 

древняго

 

Панеаса(Бапсаса)

великолѣпный

 

храмъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

мрамора

 

и

 

посвятилъ

 

его

Кесарю

 

(Іуд.

 

Древн.

 

Ц,

 

ю),

 

и

 

городъ

 

стзлъ

 

съ

 

этого

 

времени

называться

 

г.

 

Кесаріею,

 

такт,

 

что

 

прежнее

 

его

 

иапменопл-

піс

 

(Папеада)

 

почти

 

вышло

 

изъ

 

употреблснія.

 

Предъ

 

смер-

тно

 

Иродъ,

 

раздѣляя

 

города

 

между

 

своими

 

сыновьями,

Кесарію

 

отдалъ

 

Филиппу

 

(тетрарху),

 

который

 

рас-

иространил'ь

 

и

 

украсилъ

 

его,

 

а

 

въ

 

отлпчіс

 

отъ

 

других ъ

городовъ,

 

извъетныхъ

 

подъ

 

названіемт,

 

Кесаріп

 

'),

 

она

 

стала

называться

 

Кесарісю

 

Филипповою

 

(Древн.

 

Іуд.

 

і8,2,

 

і,),.В.по-
слѣдствіи,

 

когда

 

Кесаріею

 

владѣлъ

 

Агриппа,

 

опт,

 

пере-

именовал!,

 

этотъ

 

городъ

 

въ

 

честь

 

Нерона

 

въ

 

Неропіас п.,

по

 

это

 

названіс

 

не

 

надолго

 

удержалось,

 

и

 

онъ

 

снова

 

стал

 

ь

называться

 

Кесаріею

 

Филипповою.

 

Вовремя

 

земной

 

жизни

городъ

 

гюсѣтилт,

 

Господь

 

напгь

 

I.

 

Христост,,

 

о

 

чемт,

 

рви-

л/Ьтсльствуютъ

 

евангелисты

 

Матвей

 

(іб

 

гл.

 

13

 

ст.)

 

и

 

Мар.кь
(8

 

гл.

 

27),

 

п

 

з.тѣсь

 

an.

 

Петръ

 

исповѣдалъ

 

Христа

 

Сыном

 

ь

Божіпмъ

 

(Мато.

 

іб,

 

іб);

 

вблизи

 

этого

 

города

 

находится

гора

 

Ѳаворъ,

 

на

 

коей

 

преобразился

 

Господь

 

и

 

показать

ученикамъ

 

Свою

 

Божественную

 

славу

 

(Мато.

 

17,

 

і

 

)•

 

"°
евпдътсльству

 

Евсевія

 

Кесарійскаго,

 

отсюда

 

была

 

ррдомъ

женщина,

 

исцѣлившаяся

 

отъ

 

кровотечепія

 

прикосповеніс.мт

къ

 

ризѣ

 

Спасителя;

 

она,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

исцѣлепіс

 

евре,

сдѣлала

 

мѣдное

 

изображеніс

 

I.

 

Христа.

 

«Эту

 

статую,

 

замѣ-

')

 

Извѣстны:

 

Кесарія

 

Палестинская,

  

Кѳсарія

 

Каппадокійская

 

и

 

др.
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чаетъ

 

Евсевій,

 

мы

 

видѣлп

 

собственными

 

глазами

 

въ

 

нашу

бытность

 

въ

 

этомъ

 

городѣ»

 

(Церк.

 

Исторія

 

кн.

 

VII,

 

гл.

 

і8).
Титъ,

 

по

 

взятіи

 

Ісрусалима,

 

довольно

 

долго

 

оставался

 

въ

Кесаріп

 

Филипповой

 

и

 

давалъ

 

народу

 

различный

 

зрѣлища*

Множество

 

изъ

 

іудеевъ,

 

новообращенныхъ

 

въ

 

христіан-

ство,

 

въ

 

означенное

 

время

 

подверглись

 

ужаснымъ

 

муче-

ніямъ

 

и

 

смерти;

 

хрпстіанъ

 

—

 

мученпковъ

 

бросали

 

звѣрямъ

на

 

съѣдеяіе,

 

другнхъ

 

заставляли

 

вступать

 

въ

 

борьбу

 

съ

гладіаторами.

 

Въ

 

4 _мъ

 

вѣкф

 

въ

 

Кесаріп

 

Филипповой

 

была

епископская

 

каѳедра

 

для

 

всей

 

Фпипкіп,

 

но

 

во

 

времена

 

кре-

стоносцевъ

 

Кесарія

 

поперемѣнно

 

переходила

 

то

 

къ

 

хри-

стіанамъ,

 

то

 

къ

 

мусульмана-шьі,

 

и

 

доведена

 

была

 

до

 

край-

ияго

 

упадка.

 

Послѣ

 

Крестовыхъ

 

походовъ

 

о

 

Кесаріп

 

.(въ

тз

 

— 14

 

в -)

 

У же

 

не

 

упоминается.

 

Теперь

 

нѣкогда

 

процвѣ-

тавщій

 

городъ

 

находится

 

въ

 

развалпнахъ,

 

и

 

на

 

его

 

мѣстѣ

существу ётъ

 

бѣдное

 

поселепіе

 

Баніасъ

 

(Библ.

 

Словарь,

прот.

 

П.

 

Солярскаго,

 

т.

 

2,

 

408 —4 го

 

СТ Р-

 

Олёсницкій,

 

Св.
земля,

 

т.

 

г,

 

484

 

стр.

 

Архим.

 

Никифоръ,

 

Библ.

 

энциклопе-

діл,

 

вып.

 

2.

 

стр.

   

138).
Въ

 

старинномъ

 

иконописномъ

 

подлиннйкѣ

 

св.

 

Ерастъ
изображается

 

так'ь:

 

«Ерастъ,

 

епископъ

 

ІІапеадскій,

 

воло-

сами

 

русъ,

 

курчавъ,

 

ризы

 

желтыя,

 

исподъ

 

спній,

 

омофоръ

и

 

евангеліе».

 

Въ

 

Строгановскомъ

 

ПодлииннкЬ,

 

св.

 

Ерастъ —

липе

 

продолговатое,

 

борода

 

широкая,

 

средней

 

величины,

руки

 

сложены

 

у

 

персей

 

п

 

закрыты

 

одеждою,

 

съ

 

лѣваго

плеча

 

ниспадаетъ

 

внизъ

 

епитрахиль.

«ТерігКиіемй

 

йсй$ш'еній,

 

и

 

скорвей',

 

и

 

іоисиій

 

искѴсивсд,

и

 

газвАлѵй

 

Христовыми

 

будоврдемя,

 

бр.асте

 

превогате,

 

веле-

гласно

 

вдшада

 

еей:

 

хвальный

 

отцем'л

 

Ложе,

 

плдгослокёп/.
есй».

 

(Піснь

 

у,

 

канонъ

 

апостоламъ

  

ю

 

ноября).
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21.

Ж

     

F

     

jl

      

I

     

Й,

WarrdabiqTS

 

т.оѵ

 

'А,<зуу*ріТ0Ѵ,

 

toy

 

Ф'-£'тСіѴта -

 

~^ѵ

с Ер;хаѵ.

 

тоѵ

 

Патрораѵ,

 

~6ѵ

 

c Epp.rjv.

 

xou)

 

"tie

 

pst'

 

ackwv

«оглсрис

 

(Pop.,

  

іб.

  

і4)-

ДіілХіітс

 

Ясгігкрита,

 

Флегоитл,

 

брлла^

 

Шатрова^

 

Уолм'л

 

и

с^і|і^ю

 

с 'л

 

нйлАй

  

г.рлтію

 

(Римл.

   

іб

 

гл.

   

14

 

ст.).

Salutate

 

Asynoritum,

 

Phlegonten,

 

Hermain,

 

Patrbbam,

Hermem

 

et

 

qui

 

cum

 

eis

 

sunt

 

t'ratros

 

(Roman.

 

16,

 

14).

Приветствуйте

 

Асппкрита,

 

Флегонта,

 

Ерма,

 

Па-
трова,

 

Ермія

 

и

 

другихъ

 

съ

 

ними

 

братьевъ

 

(Римл.

іб,

   

14).

Изъ

 

прнведеннаго

 

14

 

стиха

 

\6

 

главы

 

посланія

 

къ

 

Римля-
намъ

 

видно,

 

что

 

между

 

римскими

 

христіанами

 

было

 

два

 

липа

съ

 

именами,

 

весьма

 

схожими

 

между

 

собою — Ермъ

 

и

 

Ермій.
1

 

]

 

не

 

только

 

въ

 

Библіяхъ,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

основныхъ

 

классич.

языкахъ

 

(греческомъ,

 

латинскомъ,

 

перковно-славянскомъ

 

и

русскомъ),

 

но,

 

кажется,

 

въ

 

книгахъ

 

св.

 

Ппсанія

 

и

 

на

 

всѣхь

другихъ

 

языкахъ,

 

на

 

какіе

 

переведенъ

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

по

крайней

 

лгЬрЬ,

 

насколько

 

было

 

доступно

 

пересмотрѣть, —

вездѣ

 

въ

 

означенномъ

 

стихѣ

 

упоминается

 

Ермъ

 

и

 

Ермій.
Такъ,

 

на

 

нѣмецкомъ

 

«Griissete

 

Asynoritum,...

 

Herman,...

 

Her-
men>...,

 

на

 

французскомъ

 

Saluez

 

Asyncrite,...

 

Hermas,...

 

Her-
mes»...,

 

на

 

италіанскомъ,

 

англійскомъ

 

и

 

друг,

 

отдѣльно

поминается

 

Ennn

 

и

 

Erme,

 

Hennas,

 

Hermes...

 

Следовательно,

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія.

 

что

 

между

 

выдающимися

 

Лицами

 

среди
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римскихъ

 

христіанъ

 

были

 

Ермъ

 

и

 

Ермій.

 

Церковное

 

пре-

даніе

 

допускаетъ

 

также

 

сушествованіе

 

Ермія,

 

отличнаго

отъ

 

Ерма.

 

Такъ,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

сиискахъ

 

уо

 

апостоловъ

упоминается

 

и

 

Ермъ

 

(или

 

Ерма),

 

Ермій

 

(или

 

Ерминъ).

 

Въ

сиискѣ

 

епископа

 

Дороѳея

 

(печатаемомъ

 

при

 

Богослужебн.
апостолѣ)

 

сказано

 

подъ

 

35

 

числомъ

 

(между

 

Флегонтомъ
и

 

Патровомъ):

 

«Ерминъ

 

(Ермій),

 

его

 

же

 

апостолъ

 

въ

 

рим-

стѣй

 

епистоліи

 

поминастъ,

 

въ

 

Далматіи

 

бысть

 

епископъ»;

тюдъ

 

^у

 

(между

 

Патровомъ

 

и

 

Линомъ):

 

«Ерма,

 

его

 

же

 

апо-

столъ

 

въ

 

римстѣй

 

епистоліи

 

поминаетъ,

 

въ

 

Филиппополп
бысть

 

епискоиъ»

 

(л.

 

4)-

 

Но

 

списку

 

у°

 

апостоловъ,

 

при-

писываемом!,

 

св.

 

Ипполиту,

 

въ

 

курсѣ

 

Патрологіи

 

у

 

Миня

(т.

 

X.

 

р.

 

95 1 )?

 

подъ

 

зб

 

и

 

38

 

числами,

 

между

 

тѣми

 

же

 

апо-

столами

 

(какъ

 

и

 

у

 

Дороѳея,

 

т.

 

е.

 

Флегонтомъ

 

и

 

Патровомъ,
или

 

Патровуломъ

 

и

 

Патровомъ

 

и

 

Линрмъ);

 

упоминаются:

Ермъ

 

(вврнѣе— Ермій),

 

еиископъ

 

Далмаціи,

 

и

 

Ерма,

 

спископъ

Филиппа

 

(или

 

Филиппополя,

 

во

 

Ѳракін).

 

Въ

 

такомъ

 

же

порядкъ,

 

подъ

 

39

 

и

 

4 1

 

числомъ,

 

оба

 

они

 

(Ермій

 

и

 

Ер-
ма)

 

упоминаются

 

въ

 

Четьи-Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростов-
скаго

 

(подъ

 

4

 

числомъ

 

января):

 

«Ермъ

 

святой,

 

иже

 

въ

 

той

же

 

(т.

 

е.

 

римской)

 

епистоліи

 

воспоминается,

 

бысть

 

епи-

скопомъ

 

въ

 

Далматіи»

 

(л.

 

46).

 

Св.

 

Димитрій

 

въ

 

апрѣль-

ской

 

Четьи-Минеѣ,

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля,

 

изложивъ

 

крат-

кая

 

свѣдѣнія

 

о

 

чтимыхъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

апостолахъ,

 

дѣла-

етъ

 

такое

 

замѣчаніе:

 

«Въ

 

Прологѣ

 

вмѣсто

 

св.

 

Ермія

 

напи-

санъ

 

св.

 

Ермъ,

 

но

 

вѣдати

 

подобаетъ,

 

яко

 

инъ

 

есть

 

Ермъ,
а

 

инъ

 

Ермій.

 

Ерма

 

въ

 

Филиппополи

 

бысть

 

спископъ,

 

а

память

 

его

 

почитается

 

5

 

ноября.

 

Ермій

 

же,

 

нынѣ

 

(8

 

апрѣ-

ля)

 

почитаемый,

 

енпскопствова

 

въДалматіш

 

(л.

 

67).

 

Въ

 

Си-

чаксарѣ,

 

изданномъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

(въ

 

1874

 

•

 

•).

 

отдѣлвно

 

по-

мянуты

 

Ерма

 

и

 

Ермій:

 

«Ерма

 

(б.

 

епискоиом'ь)

 

въ

 

Фплпп-
пополи,

 

Ермій

 

—

 

въ

 

Далматіи»

 

(л.

 

157)-

 

Во

 

всѣхъ

 

извѣст-

чыхъ

 

Мѣсяцесловахъ

 

(Полный

 

Мѣсяпесловъ

 

Востока,

 

арх.

Сергія,

 

прот.

 

Д.

 

Вершинскато,

 

Поли.

 

Христіапск.

 

Мѣсяце-

словъ

 

и

 

др.)

 

упоминаются

 

отдѣльно

   

въ

 

чпслѣ

 

70

 

апосто-



182

 

-

ловъ

 

и

 

Ермъ

 

и

 

Ермій.

 

Въ

 

Богослужебныхъ

 

Минеяхъ

 

4

января

 

въ

 

службѣ

 

у

 

о

 

апостоловъ

 

Ерма

 

и

 

Ермій

 

раздѣльыо

прославляются.

 

Такъ,

 

вчэ

 

стихирахъ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ-

на

 

малой

 

вечернѣ

 

(въ

 

январ.

 

Минсѣ):

 

«Клеопу,

 

Андрони-

ка,...

 

Тимона,

 

Ерма

 

и

 

Флегонта....

 

свяшенными

 

пѣсньмп,

вѣрніи,

 

ублажимъ»

 

(і

 

стих.).

 

«Наркиссъ,...

 

Еаій,

 

Ермій

 

и

Асигкритъ,...

 

достойно

 

да

 

почтятся»

 

(2

 

стих.).

 

Въ

 

служб - !;

собору

 

св.

 

7°

 

апостоловъ

 

(особою

 

книжкою

 

изданной

 

въ

Кіевѣ)

 

въ

 

стихирахъ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ —на

 

великой

вечертгЬ,

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

сказано:

 

«Божественными

 

пъснями

ублажимъ

 

славныхъ

 

апостоловъ:...

 

Сосоена

 

и

 

Ерма,

 

Іасо-

на»...;

 

въ

 

4

 

стихѣ:

 

«Священными

 

псалмы

 

и

 

пѣсньмп

 

по-

чтимъ

 

божественныхъ

 

апостоловъ:

 

Ераста,...

 

Епафраса,

Ерміа,

 

Куарта»

 

(л.

 

j).

 

И

 

въ

 

греческихъ

 

Минеяхъ,

 

какъ

видно

 

пзъ

 

Синаксаря

 

святогорпа

 

Никодима,

 

въ

 

числѣ

 

7°

апостоловъ

 

различаются

 

Ермъ

 

(с Еррл^)

 

и

 

Ермій

 

( c Ep;j.7Js ),

(см.

 

Ili'vaS

 

xocxj

 

dX^d ;jY)XOV

 

тсаѵтсоѵ

 

tcov

 

ayi'tov...

 

t»

 

Уііѵа^арюхи...

 

5 Kv
ZaX7]vt)co,

 

1 868

 

г.).

 

Память

 

св.

 

ап.

 

Ермія

 

(или

 

Ермина)

 

въ

православной

 

церкви

 

(треческой

 

и

 

русской)

 

совершается

іп.

 

соборѣ

 

7°

 

апостоловъ — 4

 

января,

 

а

 

затѣмъ

 

отдѣлыіо

і:ъ

 

іреческомъ

 

Синаксарѣ

 

Никодима

 

память

 

св.

 

ап.

 

Ермію

обозначена

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

марта:

 

'О

 

щіщ

 

йЬтоатоАос

 

Т]р-
рл}ц\..

 

(Рсор..

 

іб,

 

14).

 

Слѣдуя

 

греческимъ

 

Минеямъ,

 

нѣкото-

рые

 

пзъ

 

русекмхъ

 

писателей,

 

какъ-то:

 

протоіерей

 

П.

 

Ѳ.

 

Со-
лярскій

 

въ

 

своемъ

 

Библейскомъ

 

Словарѣ,

 

Ив.

 

Крылогл.

въ

 

Житіяхъ

 

7°

 

апостоловъ,

 

полагаютъ

 

подъ

 

8

 

числомъ

мар'та

 

память

 

одного

 

пзъ

 

7°

 

апостоловъ,

 

но

 

пе

 

Ермія,

 

кань

слѣдовало,

 

а

 

Ерма

 

(или

 

Ерму), — что,

 

впрочем'!.,

 

замѣчается

 

И

за

 

нѣкоторыми

 

составителями

 

Мѣсяцеслововъ.

 

Такъ,

 

въ

 

I

 

[олп.

Христіанскомъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)-

 

подъ

 

8

 

мартомъ

положена

 

память

 

ап.

 

Ермы,

 

а

 

не

 

Ермія.

 

Очевидно,

 

здісь

смѣшеніе

 

Ермія

 

съ

 

Ермомъ,

 

что

 

отчасти

 

видно

 

пзъ

Библсйскаго

 

Словаря

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго

 

объ

 

аи.

Ермѣ:

 

«Ермъ —'ЕррЛ^ — вѣроятно тоже, "что Жр|ІЯ)<? —Меркурій;
Hernias,

 

Ермій»

  

(т.

   

і,

 

стр.

 

624);

 

но

 

далѣе

 

на

 

віб

 

етранішѣ



—
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—

онъ

 

пишетъ

 

объ

 

Ерміи:

 

<Ермій— -c %Jja}g,

 

Hermes,

 

Ефмій»...

Такое

 

слгілнеыіс

 

Ерма

 

съ

 

Ерміемъ

 

допущено,

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

даже

 

въ

 

службѣ

 

св.

 

апостоламъ,

 

помѣщснпой

 

въ

апрЬльской

 

Минеѣ

 

подъ

 

8

 

числомъ,

 

каковая

 

служба

 

обо-

значается

 

такъ:

 

«Мѣсяца

 

того

 

же

 

числа

 

апрѣля,

 

въ

 

8

 

день,

святыхъ

 

апостолъ:

 

Иродіона,

 

Агава,

 

Асигкрпта,

 

Р\

 

фа,

 

Фит-

гонта

 

и

 

Ерма,

 

и

 

иже

 

съ

 

ними»

 

(подъ

 

послѣднимъ

 

выра-

женіемъ:

 

«иже

 

съ

 

ними»

 

разумеется,

 

вероятно,

 

одинъю.чь-

ко

 

Ермій,

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

вышеуказанныхъ,

 

ни

 

одинъ

 

пзъ

70

 

апостоловъ

 

въ

 

означенной

 

службѣ

 

не

 

поименоваі-п.).

Въ

 

і

 

пѣснп

 

(въ

 

з

 

стих - ! -,)

 

и

 

въ

 

копдакѣ

 

по

 

6

 

пѣсни

 

ка-

нона

 

прославляется

 

Ерм'ь

 

(Ерма),

 

а

 

въ

 

8

 

пѣснп

 

канона

(въ

 

і,

 

2

 

и

 

з

 

стпхахъ) —Ермій,

 

съ

 

обозпаченіемъ

 

даже,

 

что

онъ — «преславный

 

Далматіи

 

бысть

 

наставникъ

 

, —тогда

 

каМь

св.

 

Ермъ,

 

по

 

преданію,

 

былъ

 

епископомъ

 

Филигшъ,

 

пли

Филинпополя.

 

Смѣшеніе

 

Ерма

 

съ

 

Ерміемъ

 

замечается

 

в - ь

Поли.

 

Христіан.

 

Мѣсяцесловѣ,

 

гдѣ

 

подъ

 

з 1

 

Ю&я

 

воспоми--

пается

 

Ермій

 

(а

 

не

 

Ермъ),

 

какъ

 

еппскопъ

 

Фплнппопольскій.

Въ

 

нашей

 

(русской)

 

церкви

 

память

 

св.

 

ап.

 

Ермію

 

полагает-

ся

 

8

 

апрѣля,

 

хотя,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

не

 

'только

 

въ

 

ыѣкото-

рыхт.

 

мѣсяцесловахъ,

 

календаряхъ

 

и

 

свя тпахъ,

 

по

 

и

 

въ

 

апръль-

ской

 

Мине - !,,

 

какъ

 

выше

 

замѣчено

 

о

 

служб'! -,

 

св.

 

апо-

столамъ,

 

положена

 

подъ

 

8

 

числомт.

 

память

 

св.

 

ап.

 

Ермы,
а

 

не

 

Ермія...

 

Впрочемъ,

 

во

 

многихъ

 

мьсяцесловахъ,

 

нахо-

дящихся

 

при

 

Богослужебныхъ

 

книтахъ:

 

Апостолѣ,

 

Еван-
геліи,

 

Служебникѣ

 

и

 

др.

 

перечисляются

 

подъ

 

8

 

числомъ

апрѣля

 

не

 

всѣ

 

апостолы,

 

прославляемые

 

8

 

апрѣля,

 

но

только

 

первые

 

три

 

изъ

 

нихъ:

 

Агавъ,

 

Руфъ,

 

Асигкритъ

 

«н

иже

 

сь

 

ними»,

 

- такъ

 

что

 

не

 

упоминается

 

ни

 

Ермъ,

 

ни

Ермій,

 

чрезъ

 

что

 

дается

 

каждому

 

читателю

 

подъ

 

выраже-

иіемъ

 

«иже

 

съ

 

ними»

 

произвольно

 

поставлять

 

имя

 

Ермы
пли

 

Ермія.

 

Подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

память

 

св.

 

ап.

 

Ермія
положена:

 

въ

 

Кіев.

 

Синаксарѣ

 

(1872):

 

«Елрмій

 

же

 

бѣ

 

спи-

скопъ

 

въ

 

Далматіи»

 

(л.

 

267):

 

въ

 

Полномъ

 

МѣсяцесловІ.

прот.

 

Дм.

 

Вершинскаго

 

(гдѣ

 

онъ

 

пазваиъ

 

епископомъ

 

Дал-
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—

мата);

 

въ

 

Поли.

 

Мѣсяцесловъ,

 

составленном!,

 

изъ

 

Пролога

 

и

Четьи-Миней

 

(Спб.

  

183 1

  

г.),

   

въ

  

Богослов.

 

Словар - !.

   

прот.

И.

 

Солярскаго,

   

въ

 

Богослов.

 

Энциклопсдіи

   

архим.

 

Ники-

фора,

 

въ

 

Полномъ

 

Мѣсяпес.ювѣ,

 

изданномъ

 

г.

  

Косолапо-
вымъ

 

въ

 

Симбирск'!,

 

(в'ь

  

і88о

 

г.),

 

въ

 

Житіяхъ

 

св.

 

апосто-

ловъ,

 

составленныхъ

 

Ив.

   

Крыловымъ

 

и

 

др.

 

Ст..

 

Димитріи

Ростовскій,

 

вт>

 

виду

 

бм/вшёйія

 

Пролога

   

Ерма

 

съ

 

Ерміемъ,
подъ

 

8

 

числомъ

 

(въ

 

Четьи-Минеи)

 

вынужденъ

 

был - ь

 

сді

лать

 

замѣчаніе,

 

что

 

нодъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

должна

 

совер-

шаться

    

память

    

св.

   

ап.

   

Ермія,

   

а

 

не

 

Ерма,

   

котораго

 

па-

мять

  

)

   

ноября

   

(о

 

чемъ

 

было

 

выше

 

сказано).

   

Въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

Мѣсяпесловахъ — положена

 

память

 

св.

 

ап.

 

Ермія

 

подъ

Зі

  

числомъ

 

мая,

   

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

Полномъ

 

Христіанскомъ

Мѣсяпесловѣ

 

(Кіевъ,

  

1875

  

і~-),

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

Мъся-
цесловахъ

   

и

    

богослужебныхъ

 

книгахъ

   

подъ

  

з 1

  

числомъ

мая

 

полагаютъ

 

памяти

 

ап.

 

Ермы,

 

а

 

не

 

Ермія.

  

Болѣе

 

авто-

ритетные

 

наши

 

духовные

 

писатели,

 

какъ-то:

   

преосвящен-

ный

 

Ѳеофанъ

 

въ

 

Толкованіи

 

посланія

 

къ

 

Римляпамъ

 

гово-

рить,

 

что

 

намять

 

Ермы

 

31

 

май;

 

въ

 

Полномъ

 

Христіанскомъ

МІ.сяпеслові.

   

Востока

   

архісп.

   

Сергія

   

память

 

Ермы,

 

а

   

не

Ермія

 

обозначена

 

31

  

мая;

 

въ

 

Полномъ

 

Мѣсяпесловѣ

 

(183 1),
изданномъ

 

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода,

 

з

 

і

  

мая

 

такъ

 

же

воспоминается

 

Ермъ,

 

а

 

не

 

Ермій.

 

Въ

 

Полномъ

 

Мѣсяпесло-

вѣ,

 

изданномъ

 

въ

 

Спмбирскѣ— -память

 

Ермы

 

обозначена

 

з 1

марта,

 

но,

 

очевидно,

 

это

 

ошибка

 

(вмѣсто

 

з I

 

мая).

 

Подъ

 

з 1

мая

 

въ

 

нашихъ

 

Богослужебныхъ

 

мѣсячныхъ

 

Минеяхъ

 

нѣтъ

службы

 

апостолу

 

(пи

 

Ерму,

 

ни

 

Ермію),

 

а

 

положена

 

служ-

ба

 

одноименному

 

имъ

 

мученику

 

Ермею

   

(или

 

по

 

другимъ

Ермію);

 

отсюда,

   

можетъ

 

быть,

   

произошло

   

положеніе

 

па-

мяти

 

и

 

ап.

 

Ермію — з 1

  

лшя 5

 

кромѣ

 

8

 

апрѣля.

 

Хотя

 

ап.

 

Ер-
мій

 

воспоминается

 

нѣсколько

 

разъ

   

въ

 

годъ

   

4

 

января

 

(въ
соборѣ

 

св.

  

7°

 

апостоловъ),

 

8

 

апрѣля

   

(вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

апо-

столами

   

Агавомъ,

   

Русромъ,

   

Асигкритомъ,

   

Флегонтомъ

 

и

Иродіономъ),

  

з

 

і

  

мая,

 

а

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

и

 

8

 

марта;

   

но

 

ему

нѣтъ

   

особой

 

службы.

   

Онъ

 

прославляется

   

совмѣстно

   

съ
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—

другими

   

въ

 

службахъ

 

уо

 

апостоловъ

   

и

 

апостоловъ,

 

чти-

мыхъ

 

8

 

апрѣля,

   

но,

   

къ

 

сожалѣнію,

   

такими

 

общими

 

чер-

тами,

   

что

   

нѣтъ

 

возможности

   

изъ

 

нихъ

 

составит!,

  

какія-

либо

   

историческія

   

свѣдѣнія

   

о

   

семъ

 

апостолѣ.

 

Такъ,

   

въ

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ

   

(въ

 

январской

 

служебной

 

Ми-
неѣ)

 

an.

 

Ермій

 

дважды

 

упомянутъ

 

только

 

по

 

имени,

 

безъ

всякихъ

 

о

 

немъ

 

свѣдѣній:

 

въ

  

і

  

разъ

 

во

 

2

 

етихирЕ

 

на

 

Го-

споди

 

воззвахъ

 

(см.

 

выше)

 

и

 

въ

 

\

 

стихѣ

 

\

 

пѣснп

 

канона:

«Хвалу,

 

принесемъ

 

Избавителю,

 

пѣснословяше

 

Родіона

 

Бо-

гоглаголиваго,

 

и

 

Ерміа

 

славнаго,

 

и

 

мудраго

 

Асигкрпта,

 

Ли-
на

 

же

   

божественнаго

 

и

 

Гаія».

   

Въ

 

службѣ

 

св.

  

7°

 

апосто-

ла

 

мъ,

 

особою

 

книжкою

 

напечатанной

   

(въ

 

Кіевопеч.

 

лавр,

типографіи),

   

св.

 

Ермій

 

воспомянутъ

 

трижды.

 

Вт.

  

і

 

стих - !;

стихиръ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

на

 

великой

 

вечсрн - !,

 

(см.

 

вы-

ше),

 

въ

 

4

 

стихѣ

 

4

 

пѣсни

  

і

  

канона

 

(тоже,

 

что

 

и

 

въ

 

кано-

нѣ

   

на

 

4

 

января

   

въ

 

мѣсячной

 

Мине -!;)

  

и

   

въ

 

\

  

стихѣ

 

той

же

 

пѣсни

   

2

 

канона,

   

гдѣ

 

онъ

 

прославляется,

   

какъ

   

лгре-

славный

 

наставникъ

 

всей

 

Далматін.

 

Въ

 

служб - !;

 

св.

 

апосто-

ламъ

 

«Иродіону...

 

и

 

иже

 

съ

 

ними...

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣ-

ля

 

св.

 

Ермію

 

посвящена

 

вся

 

8

 

пѣснь

 

канона.

  

Каноігь,

 

какъ

видно

 

изъ

 

надписи:

  

«Творенія

 

Іосифова»,

 

былъ

 

составлен'!,

извѣстнымъ

 

пѣснописиемъ

 

преп .

 

Іосіь

 

ромъ

 

(д

 

апрѣля),

 

коеп

 

>

каноны

 

служатъ

 

образцомъ

 

для

 

другихъ

 

авторовъ

 

св.

 

пѣсно-

пѣній;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

канонѣ

 

допущено

 

непонятное

 

смѣтпе-

ніе

 

двухъ

 

апостоловъ

 

(Ермы

 

и

 

Ермія).

  

Можетъ

 

быть,

 

это

сдѣлано

   

кѣмъ-либо

    

изъ

   

послѣдующихт,

   

переписчиковъ

озиаченнаго

 

канона,

 

а

 

не

 

самимъ

 

пр.

 

Іоспфомъ:

 

но

 

объ

 

этомъ,

за

 

неимѣніемъ

 

данныхъ,

 

невозможно

 

сказать

 

что-либо

 

опре-

деленное.

   

Такъ,

 

въ

  

і

  

пѣсни

 

канона,

   

кондакѣ

 

и

 

9

  

пѣсни

прославляется

   

Ермъ

   

(а

   

не

   

Ермій):

    

«Славный

   

Продіонъ,
Руфъ,

 

и

 

Флегонтъ,

 

и

 

Агавъ,

 

и

 

Асигкритъ.

 

вкупѣ

 

и

 

Ермъ,
пѣсньми

 

да

 

ублажатся»

 

(з

 

стпхъ

 

і

 

пѣспи

 

канона).

 

Въ

 

кон-

Дакѣ

 

на

 

6

 

пѣсни

 

сказано:

  

«Явпстеся

 

Христовы

 

ученицы

 

и

ачостоли

 

всечестніи^

 

Иродіоне

 

славпе,

 

Агаве

 

и

 

Руфе,

 

Асиг-
Крите,

 

Флегонте

   

со

 

Ермомъ»

   

и,

 

наконепъ,

 

въ

  

і

  

стих - ! -,

   

у
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—

пѣснп

 

канона:

  

«Священнѣйшій

 

ликъ

 

составимъ

 

вѣрно,

 

е.тді-

номышленіемъ

 

души

 

блажаще

 

теплѣ

 

Ерхма

 

и

 

Иродіона...

 

яко

Слова

 

самовидцы

 

бывшія».

   

Въ

 

этомъ

 

стихѣ

   

имя

 

Ермы

 

—

поставлено

 

во

 

главѣ

 

другихъ

 

апостоловъ,

 

чтимыхъ

 

церко-

вію

 

8

  

апрѣля,

 

и

   

что

 

замѣчательно —поставлено

 

таковым

 

ъ

его

 

имя

 

вслѣдъ

 

за

 

8

 

пѣснью,

 

въ

 

которой

 

прославляется

 

одинъ

только

 

ап.

 

Ермій,...

 

какъ

 

будто

 

бы

 

составитель

 

канона

 

(а

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

и

 

позднѣйшій

 

его

 

переписчикъ),

 

какъ

 

бы

 

въ

 

созна-

нішнеправильнаго

 

допущенія

 

въ

 

службѣ

 

апостоловъ

 

8

 

апрѣля

св.

 

Ермія —спѣшитъ

 

исправить

 

это

 

поставленіемъ

 

во

 

главѣ

другихъ

   

и

   

прославленіемъ

 

Ермы,

   

какъ

 

самовидца

   

Слова
Божія,

 

каковыми

 

не

 

могли

 

быть

 

ни

 

Ермъ,

   

ни

 

Ермій,

 

или,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

ни

 

изъ

 

чего

 

не

 

видно,

    

чтобы

   

римляне

Ермъ

 

и

 

Ермій

 

были

 

очевидцами

 

и

 

непосредственными

 

слу-

шателями

 

ученія

 

Спасителя.

 

Въ

 

8

 

пѣсни

 

31

  

стихѣ

 

св.

 

Ер-
мій

 

воспоминается

 

вмѣстѣ

   

со

 

всѣми

   

другими

 

апостолами,

память

 

коихъ

 

совершается

 

8

 

апрѣля:

 

«Да

 

ублажится

 

Агавъ,

Флегонтъ

 

и

 

Асигьфитъ,

 

Руфъ

   

и

   

Ермій

 

славный,

   

и

   

Иро-
діонъ

 

днесь,

 

Слова

 

бывше

 

божественніи

 

апостоли

   

и

   

свѣ-

тила

 

міра,

 

и

 

языковъ

 

учителіе».

   

Второй

 

и

 

третій

 

стихи

 

8
пѣсни

 

посвящены

 

исключительно

 

одному

 

св.

 

Ермію;

   

во

 

г

стихѣ

 

онъ

 

прославляется,

 

какъ

 

наставникъ

 

Далматіи

 

(этотъ
стихъ

 

приведенъ

 

въ

 

концѣ

 

сей

 

статьи).

   

Третій

 

стихъ

 

та-

кого

 

содержанія:

  

«Слово,

 

яко

 

свѣтильникъ

 

сіяющъ,

 

Ерміе,
нося,

 

славне,

   

сущыя

   

въ

 

ноіци

 

лютыхъ

 

сѣдящыя

   

просвѣ-

тилъ

 

еси,

   

исцѣленія

 

и

 

знаменія

 

творя

 

велики,

   

привлсклъ

еси

   

къ

 

вѣрѣ

   

невѣрныхъ

 

исполненіе».

   

Такимъ

   

образомъ,

изъ

 

службъ,

 

въ

 

коихъ

 

поминается

 

«славный»

 

Ермій,

 

мож-

но

 

только

 

извлечь

 

свѣдѣнія,

 

что

 

онъ

 

проповѣдывалъ

 

уче-

ніе

 

Христа

 

(котораго

 

онъ

 

былъ

 

самовидецъ

   

и

  

божествен,

апостолъ)

 

ві)

 

Далматіи,

   

для

 

которой

   

онъ

 

былъ

 

«преслав-

ный

 

наставникъ», — вѣроятно,

 

съ

 

проповѣдію

 

о

 

Спаептслѣ

былъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

  

какъ

 

великій

 

«учитель

 

язы-

ковъ»,

 

просвѣщавшій

 

своимъ

 

словомъ

 

сѣдящихъ

 

въ

 

«ноіди

лютыхъ»...,

 

совершалъ

 

среди

 

обращенныхъ

 

ко

 

Христу

 

чудеса?



—

 

187

 

—

исцѣляя

 

больныхъ

 

и

 

творя

 

знаменія

 

велика

 

(з

 

стихъ

 

8

пѣсни).

 

Никодимъ

 

Святогорецъ

 

въ

 

своемъ

 

Синаксарѣ

 

не

только

 

смѣшиваетъ

 

Ермія

 

съ

 

Ермомъ,

 

но

 

и

 

прпписываетъ

ему

 

(Ермію)

 

книгу

 

Пастырь.

 

Подъ

 

8

 

ч.

 

мая

 

въ

 

подстроч-

номъ

 

примѣчаніи

 

пишетъ:

 

«Тахн

 

х»

 

аттоахол»

 

с Еррй

 

ps'p.V7]xca
6

 

UaoXoq

 

5 £V

 

xtq

 

irpo?

 

'Pcopcu'wc,

 

5 £7itaxo).rj,

 

«xco

 

yap

 

щр$

 

хнх»

Ypacpsi:

 

«'AarofoasOs

 

'Eppv/jv»

 

(Тшр.

 

15,

 

14).

 

O'jxoq,

 

(т.

 

е.

 

Ермій,

что

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

имя

 

Ер*чы

 

въ

 

винительномъ

 

па-

дежѣ

 

обозначилъ

 

'Eppfjv

 

а

 

не

 

c Eppav)

 

i BopzaQezai

 

ѵлі

 

xaxd

тт)Ѵ

 

TC£p.TtX7]V

 

х«

 

vospppi'»

 

p£xd

 

Патрона,

 

Ai'v»,

 

Гаі'«

 

xai

 

Фі-

ХоХоув

 

xwv

 

атіоахоХшѵ

 

(мартъ,

 

і86

 

стр.).

 

Подъ

 

5

 

числомъ

ноября

 

у

 

него

 

(Нпкодима)

 

сказано:

 

*Щ

 

adxrj

 

rjps'pa

 

(5

 

но-

ября)

 

рѵт]р7)

 

хсоѵ

 

сфсоѵ

 

dnoaxoAwv

 

V/.

 

xwv

 

'c^oopiQXovxa

 

'Eppd
(а

 

не

 

c Eppfji,'),

 

Пахро^а»...

 

Въ

 

двухстишіи

 

написано:

 

«Et'q
xov

 

с Еррлѵ,

 

IIaxp6|3av

 

xai'

 

Ecaov»...

 

Повпдимому,

 

здѣсь

 

у

 

него

рѣчь

 

идетъ

 

объ

 

Ермѣ

 

(c Eppaq),

 

какъ

 

лпцѣ

 

отдѣльномъ

 

отъ

Ермія

 

('EppfJQ),

 

но

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

имени

 

Ерма

 

('Еррлг)
онъ

 

пишетъ:

 

«'Еѵ

 

(Шяіе,

 

реѵ

 

'гхоозеа!.

 

хсоѵ

 

'етпзхоасоѵ

 

хй

ПаоХя

 

e Epji.7JQ

 

нхо<?

 

ypd<p£xcu,

 

5 еѵ

 

шла

 

ое,

 

с Еррас%

 

ос

 

хі<?

 

sfvai
6

 

auxoQ.

 

Toiarcs'pcoc

 

ое

 

c £opxd£l£xcu

 

xaxd

 

хт)ѵ

 

oyooyjv

 

x»

 

papxt'a»,
т.

 

е.

 

въ

 

другихъ

 

изданіяхъ

 

посланій

 

Павла

 

(не

 

въ

томъ

 

изданіи,

 

коимъ

 

пользовался

 

самъ

 

Никодимъ,

 

но

 

въ

какихъ,

 

имъ

 

не

 

указано)

 

пишется

 

Ермій

 

('Eppyjc),

 

а

 

въ

Другихъ —Ерма

 

(с Еррлс;),

 

кочорый

 

будто

 

бы

 

одпнъ

 

и

тотъ

 

же

 

(съ

 

Ермою).

 

Далѣе,

 

Никодимъ

 

замѣчаетъ,

что

 

сей

 

апостолъ

 

Ермъ

 

( c Eppaq)

 

наппсалъ,

 

какъ

 

гово-

рятъ

 

нѣкоторые,

 

книгу,

 

называемую

 

Пастырь...

 

и

 

за

тѣмъ

 

довольно

 

подробно

 

приводитъ

 

о

 

кыигѣ

 

Пастырь

 

от-

зывы

 

св.

 

I.

 

Дамаскина,

 

Іеронима,

 

Евссвія,

 

Оригена,

 

Кли-
мента

 

Александрійскаго,

 

Аѳанасія

 

Велпкаго,

 

Пліи

 

Критя-
нина

 

и

 

Никифора

 

Ксаноопула

 

и

 

въ

 

концѣ

 

своей

 

статьи

пишетъ:

 

«"Opa

 

гія,

 

Х7]Ѵ

 

с £У.ахоѵх«£Х7]рі'оа;>

 

(ноябрь,

 

стр.

 

229).
При

 

болѣе

 

внпмательномъ

 

разсмотрѣніи

 

вышепривсденныхъ

словъ,

 

пзъ

 

Синаксаря

 

видно,

 

что

 

Никодимъ

 

невольно

 

при-

знаетъ

   

существованіе

   

не

   

одного

   

апостола

   

(съ

   

пменемъ

13



—

 

188

 

—

Ермы

   

или

 

Ермія),

   

но

 

двухъ;

    

одинъ

 

изъ

 

нихъ

  

'EppTfje,

 

(8
марта),

 

а

 

другой

 

с Еррас,

 

(5

  

ноября).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Ни-

кодимъ,

 

признавая

 

за

 

одно

 

лице

 

Ермія

 

съ

 

Ермомъ,

 

стано-

вится

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

самимъ

 

ап.

Павломъ,

   

который

   

въ

  

14

 

стихѣ

  

іб

 

главы

   

къ

 

Римлянамъ

раздѣльно

 

упоминаетъ

 

и

 

Ерму

 

(c Eppdv)

 

и

 

Ермія

   

(c Eppyjv)

 

и

предъ

 

каждымъ

 

изъ

 

нихъ

 

ставитъ

 

членъ —хоѵ,-« 3 АатіааааЙг
хоѵ

 

'Ерраѵ...

 

хоѵ

 

с Еррт)Ѵ...,

 

и

 

съ

 

церковнымъ

 

преданіемъ,

 

какъ

восточной

 

(греческой),

 

такъ

 

и

 

западной

 

(римской)

 

церкви.

Въ

 

Латинской

 

Библіи

   

(Вульгатѣ)

   

въ

   

14

 

стихѣ

   

іб

 

главы

къ

 

Римлянамъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Греческой —раздѣльно

 

упомина-

ются

 

Ермъ

 

и

 

Ермій:

  

«Salutatc

 

Asyncritum,

 

Phlegontem,

 

Hermam,

Patrobam,

 

Hermcn,

 

et

 

qui

 

cum

 

eis

 

sunt

 

fratris».

 

Память

 

Ермія

 

въ

римскомъ

 

мартирологѣ

 

полагается

 

по

 

инымъ

  

],

 

а

   

по

 

дру-

гимъ

 

9

 

ма5Г>

    

н °.

   

кажется,

   

подъ

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

скорѣе

слѣдуетъ

 

признать

 

Ерму,

 

а

 

не

 

Ермія.

 

Подъ

 

9

 

мая

 

въ

 

ма Р"

тирологѣ

   

сказано:

   

«IX

 

maii

   

Romae

   

sancti

   

Hermae,

   

ejus

   

ар.

Pavlus

 

in

 

epistola

 

ad

 

Roraanos

 

meminit.

 

Hie

 

digne

 

semit

 

ipsum

 

sa-

crificans,

 

acocptabilisque.

   

Deo

 

bostia

 

factus,

   

virtutibus

   

clarus

 

ooe-

lestia

 

regna

 

petevit»;

 

въ

 

Комментарии

 

въ

 

Complet.

 

Cursus

 

S.

 

Scrip-
turae

  

у

   

Ab.

 

Migne

 

(24

 

torn.

   

1842,

  

353

  

стр.)

   

къ

 

вышеприве-

деннымъ

   

словамъ

 

прибавлено:

    

«Huno

   

esse

   

auctoremlibri

 

qui
inscribitur

 

pastor,

 

putat

 

Origenes.

 

Liber

 

pastoris

 

quo

 

loco

 

babendus,
vide

 

Estii,

 

fob

 

229»).

 

Въ

 

Dictionnaire

  

de

   

la

 

Bible, —у

 

Мпня—

празднование

 

св.

 

Ермію

 

указано

  

31

  

м$й

 

(том.

 

іі,

 

стр.694)-
По

 

преданію

 

Православной

 

церкви,

   

св.

 

ап.

 

Ермій

 

былъ

епископъ

 

Далматіи,

 

о

 

которой

 

упоминается

 

во

 

2

 

посланіи
ап.

 

Павла

 

къ

 

Тимоѳею

 

(4

 

гл.

   

ю

 

ст.),

 

куда,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Дал-
матію

 

отправился

 

его

 

сотрудникъ

 

Титъ

  

').

   

Далматія — го-

')

 

Ап.

 

Титу

 

приписывается

 

и

 

пъ

 

Греческомъ

 

Синаксарѣ

 

п

 

въ

 

Славян-

скихъ

 

Четьи-Мпнѳяхъ

 

обращеніе

 

къ

 

христіанству

 

Ерыея

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нпкан-

дромъ,

 

память

 

коихъ

 

въ

 

восточной

 

церкви

 

совершается

 

4

 

ноября.

 

Тід

 

w'h

г,це'ра

 

(4

 

н.)

 

jav7jjji7j

 

тйѵ

 

dyi'wv

 

'IspojjiapTopcov

 

NivdcvSpa,

 

's-it/.ot:»

 

Mbpwv,

y.ox

  

'Epp.i'«

 

Kpztfoxs

 

ps,

 

yeipOTovrjOe'vxwv

 

ттара

 

тн

 

dyi'«

 

атоато).»

 

Т'-'тв.--

 

В ъ



—
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—

ристая

 

мѣстность

 

на

 

берегу

 

Адріатическаго

 

моря

 

(заливъ

въ

 

Средиземномъ

 

морѣ);

 

она

 

прежде

 

составляла

 

часть

 

Рим-

ской

 

провинціи

 

Пллирика,

 

граничившей

 

съ

 

Македоніею

 

и

верхнею

 

Мизіею

 

и

 

отдѣлившейся

 

отъ

 

Ливорніи.

 

Въ

 

средніе

Четьи-Минеѣ

 

св.

 

Диыптрія

 

Ростовскаго

 

подъ

 

4

 

числомъ

 

ноября

 

о

 

сихъ

 

свя-

тыхъ

 

сказано

 

слѣдующее:

 

„Сіи

 

святіп

 

вѣрою

 

просвѣіцени,

 

и

 

на

 

свящѳнпо-

дѣйствія

 

поставлени

 

быша

 

отъ

 

св.

 

апостола

 

Тита.

 

Обращающе

 

же

 

мнсгихъ

эллиновъ

 

отъ

 

заблуждепія

 

и

 

ко

 

Христу

 

прпводяще,

 

яти

 

быша

 

отъ

 

нечести-

выхъ

 

и

 

Ливанно

 

комиту

 

на

 

истязаніе

 

прѳдставлени:

 

ихжѳ

 

долго

 

нудящи

 

от-

ирзщися

 

Христа,

 

ѳгда

 

не

 

возможе,

 

повелѣ

 

къ

 

конѳмъ

 

скорымъ

 

привязати

ихъ,

 

и

 

гонящп

 

коли

 

влачптп

 

рабовъ

 

Христовыхъ.

 

Влачили

 

же

 

бывше

 

на

долзѣ,

 

обагриша

 

землю

 

кровію

 

своею:

 

уязвляшеся

 

бо

 

плоть

 

ихъ.

 

ударяющи-

ся

 

по

 

земли

 

о

 

каменіе

 

же

 

и

 

древеса,

 

и

 

нужда

 

бѣ

 

умрети

 

естеству

 

человѣ-

ческоыу,

 

аще

 

не

 

бы

 

Самъ

 

Господь

 

укрѣплялъ

 

ихъ

 

въ

 

таковой

 

мукѣ.

 

По-

томъ

 

же

 

еле

 

живыхъ

 

ввергоша

 

въ

 

темницу

 

и

 

моряху

 

гладомъ

 

и

 

жаждѳю.

Господь

 

же

 

небеспымъ

 

хлѣбомъ

 

питаше

 

ихъ

 

п

 

цѣляше

 

язвы

 

ихъ.

 

По

 

вре-

мени

 

же

 

паки

 

на

 

пспытаніе

 

пзведенп

 

быша,

 

и

 

егда

 

не

 

повипушася

 

повелѣ-

нію

 

мучптелевуг ,

 

на

 

древѣ

 

повѣшенп

 

быша,

 

п

 

ногтьмп

 

желѣзнымп

 

тѳрзаемп

и

 

свѣщами

 

опаляеми.

 

Таже

 

во

 

огненную

 

пещь

 

вверженп,

 

и

 

невреждени

пребыша:

 

Ангелъ

 

бо

 

Господень

 

лришедъ

 

къ

 

ппмъ,

 

ороси

 

пещь

 

и

 

цѣлы

 

отъ

огня

 

соблюде

 

ихъ.

 

ІІосемъ

 

повелѣ

 

мучитель

 

гвозди

 

желѣзные

 

въ

 

главу,

 

и

въ

 

сердце,

 

и

 

въ

 

чрево

 

ихъ

 

вопзити.

 

И

 

сему

 

бывшу.

 

ископаша

 

имъ

 

гробъ,

 

и

еще

 

дышащсхъ

 

врпнуша

 

въ

 

него,

 

и

 

перстію

 

засыпаша.

 

II

 

тако

 

жестокою

 

и

Цуждною

 

смертію

 

скончавшеся,

 

сладкою

 

пынѣ

 

и

 

веселою

 

жизнію

 

вѣчно

 

жи-

тельствуютъ

 

съ

 

Господемъ,

 

Ему

 

же

 

слава

 

во

 

вѣки.

 

аминь.

 

(Л.

 

36).

 

Въ

 

Си-

ваксарѣ

 

Никоднма

 

Свитогорца

 

подъ

 

&

 

ноября

 

почти

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

словахъ

изложено

 

о

 

страдапіи

 

св.

 

муч.

 

Нпкандра

 

и

 

Ермы,

 

по

 

не

 

сказано,

 

что

 

они

 

были

учениками

 

ап.

 

Тита,

 

только

 

въ

 

выноскѣ

 

замѣчепо:

 

смотри

 

Синаксарь

 

св.

 

Тита

нъ

 

25

 

день

 

августа;

 

но

 

подъ

 

25

 

числомъ

 

августа

 

въ

 

жизни

 

св.

 

Тита

 

иѣтъ

ни

 

слова

 

ни

 

объ

 

Ермѣ.

 

ни

 

о

 

Нпкандрѣ.

 

А

 

это

 

весьма

 

важно

 

для

 

характе-

ристики

 

Ннкодпма,

 

какъ

 

писателя,

 

смѣшивающаго

 

одного

 

апостола

 

(Ерма)

съ

 

другимъ

 

(Ерміемъ)

 

и

 

забывающаго

 

написать

 

о

 

томъ,

 

о

 

чеыъ

 

онъ

 

въ

своей

 

книгѣ

 

оіѣщаетъ

 

сказать

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

куда

 

и

 

отсылаетъ

 

чита-

теля

 

(ора

 

si'c

 

-coy

 

StvaScb'.ov

 

25

 

tS

 

dWfMW),

 

Но

 

этого

 

Ерыея

 

пресвитера

нельзя

 

смѣшпвать

 

ни

 

съ

 

Ерміемъ,

 

ни

 

съ

 

Ермомъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

самаго

поименованія

 

его

 

Ермеѳмъ—'Ерцоио;

 

(а

 

не

 

'Ер]ла;

 

или

 

Ttppv/jc)-

   

но

  

по

 

врѳ-



—

 

190

 

—

вѣка

 

Далматія

 

принадлежала

 

Венеціанской

 

республикѣ,

 

но

по

 

Кампо-формійскому

 

трактату

 

въ

 

1 79^

 

году

 

отошла

къ

 

Австріи,

 

которой

 

принадлежитъ

 

и

 

доселѣ.

 

Главными
городами

 

Далматіи

 

были:

 

Солунь,

 

близъ

 

новѣйшаго

 

Спа-

латро,

 

и

 

Пидаръ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Рагуза-Веккія,

 

и

Лиссъ.

 

Въ

 

этой

 

области

 

проповѣдывалъ

 

спутникъ

 

св.

 

ап.

Павла

 

Титъ

 

(арх.

 

Никифора,

 

Библ.

 

энцикл.

 

вып.

 

і,

 

17).
Никакихъ

 

опредѣленныхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ

 

о

 

просвѣтител.

дѣятельности

 

Ермія

 

въ

 

Далматіи,

 

кромѣ

 

общихъ

 

выраже-

ній

 

въ

 

службѣ

 

ему

 

8

 

апрѣля,

 

какъ-то,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

наставни-

комъ

 

для

 

всей

 

Далматін

 

и

 

что

 

находившихся

 

въ

 

этой

 

стра-

нѣ

 

въ

 

языческой

 

ночи

 

онъ

 

просвѣтилъ,

 

«совершая

 

исцѣле-

нія

 

и

 

творя

 

знаменія

 

велика»

 

(8

 

пѣснь

 

канона).

 

Неизвѣ-

стенъ

 

и

 

годъ

 

кончины

 

св.

 

Ермія.

 

Въ

 

Полномъ

 

Мѣсяцесло-

вѣ

 

прот.

 

Дим.

 

Вершинскаго

 

и

 

нѣкоторыхі:

 

другихъ

 

Мѣсяце-

словахъ

 

время

 

кончины

 

его

 

полагаютъ

 

въ

 

і

 

вѣкѣ

 

(и

 

вѣр-

нѣе

 

въ

 

концѣ

 

онаго).

 

Въ

 

Синаксарѣ

 

Никодима

 

Святогорца

о

 

св.

 

Ерміп

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

скончался

 

въ

 

мирѣ.,

 

с О

 

ауш?

7.7i6a-o).OQ

 

c Epji.YjQ

 

5 sv

 

sl" ptqvtq

 

теХеінта'.

  

')

   

(8

 

марта,

 

стр.

  

i86)*

менп

 

ихъ

 

жизни.

 

Ермъ

 

и

 

Ермій

 

были

 

послѣдователямп

 

I.

 

Христа,

 

вы-

дающимися

 

членами

 

Римской

 

церкви

 

еще

 

въ

 

59

 

году,

 

когда

 

было

 

паписано

ап.

 

Павломъ

 

его

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ,

 

а

 

Ермей

 

(4

 

ноября)

 

представляет-

ся

 

язычникомъ,

 

обращеннымъ,

 

по

 

преданію,

 

ап.

 

Титомъ,

 

который,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

2

 

посланія

 

къ

 

Тимоѳѳю,

 

отправился

 

вь

 

Далматію

 

уже

 

прѳдъ

 

кон-

чиною

 

ап.

 

Павла

 

(60—67

 

г.);

 

къ

 

тому

 

же

 

въ

 

житіи

 

пресвитера

 

ни

 

на

Греческомъ,

 

ни

 

на

 

Славянскомъ

 

языкахъ

 

о

 

Далматіи

 

пѣтъ

 

упоминаяія,

 

а

потому

 

мнѣпіе,

 

что

 

этотъ

 

Ермей

 

пресвптеръ

 

не

 

одно

 

лицо

 

съ

 

Ерміемъ

 

епископомъ

Далматіи

 

справедливо,

 

а

 

вѣроятнѣе

 

всего

 

Ермей

 

былъ

 

пресвятеръ

 

Мирской

церкви,

  

гдѣ

 

епископствовалъ

 

Нпкандръ,

  

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

пострадавшій.

')

 

Подъ

 

8

 

апрѣля

 

у

 

Никодима

 

напечатано:

 

„МѵГ|рѵГ|

 

тсоѵ

 

dyi'wv

 

аттотпз-

моѵ

 

Y/.

 

тйѵ

 

г'^оор:Г|У.оѵта

 

'Ауа^в,

 

Ф).зуоѵ~в.

 

Рвсрв,

 

улі

 

'Ааіу/.рітв —и

 

опуше-

пы-— Иродіонъ

 

и

 

Ермій,

 

номѣщаемые

 

въ

 

Минеяхъ

 

и

 

Мѣсяцесловахъ

Православной

 

церкви

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

(8)

 

числомъ

 

апрѣля,

 

и

 

опущены

 

пмъ

не

 

безъ

 

цѣлп.

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

примѣчанія

 

къ

 

краткимъ

 

свѣдѣніямъ

 

о

вышеупомянутыхъ

 

апостолахъ.

    

Никодимъ

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

Мпнеяхь

 

ядѣс
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Въ

 

Синаксарѣ,

 

изданномъ

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ

(1874

 

г.),

 

подъ

 

8

 

апрѣля

 

напечатано:

 

«мѣсяца

 

априлліа

 

въ

8

 

день,

 

память

 

св.

 

апостолъ

 

отъ

 

седмидесятп:

 

Иродіона,

Агава,

 

Руфа,

 

Флегонта,

 

Асигкрита

 

и

 

Ерміа.

 

Сіи

 

суть,

 

ихже

великій

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

своихъ

 

воспоми-

наетъ...

 

Ермій

 

же

 

бѣ

 

епископъ

 

въ

 

Далматіи.

 

Проповъдуя

евангеліе,

 

претерпѣша

 

отъ

 

невѣрныхъ

 

іудей

 

и

 

идолослужи-

телей

 

различныя

 

скорби»

  

(267

 

л.).
Въ

 

Старин.

 

Иконописномъ

 

Подлинникѣ

 

св.

 

Ермій

 

(от-
личаемый

 

отъ

 

Ермы)

 

изображается

 

такъ:

 

«Ермій,

 

енископъ

Далматіи,

 

русоволосъ,

 

борода

 

не

 

велика,

 

волоса

 

съ

 

вис-

ковъ

 

прямыя

 

короткія,

 

риза

 

темнозеленая

 

и

 

желтая,

 

омо-

форъ

 

и

 

евангеліе»

 

(8

 

апр.).

 

Въ

 

Строгановскомъ

 

Пконоп.
Подлинникѣ

 

подъ

 

іб

 

числомъ

 

упоминается

 

Ерма,

 

но

 

Ер-

мія

 

нѣтъ,

 

хотя

 

подъ

 

з

 

номеромъ

 

говорится

 

объ

 

Еремеѣ

(Ерѣми),

 

подъ

 

которыми,

 

вѣроятно,

 

слѣдуетъ

 

разумѣть

Ермія,

 

хотя

 

изображеніе

 

его

 

описывается

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

въ

другихъ

 

старинныхъ

 

подлинникахъ.

 

«А.

 

Ерѣми...

 

брада

 

аки

у

 

Власія,

 

на

 

концѣ

 

узковата

 

(а

 

на

 

еамомъ

 

рисункѣ

 

у

 

него

круглая

 

и

 

короткая,

 

слѣд.

 

не

 

похожая

 

на

 

бороду

 

свящ.

муч.

 

Власія

 

іі

 

февр.,

 

а

 

съ

 

такою

 

бородою,

 

т.

 

е.

 

узкова-

тою

 

на

 

концѣ

 

и

 

длинною

 

написанъ

 

предыдущій

 

Ерѣми

an.

 

Патровъ),

 

въ

 

епитрахили;

 

риза

 

лазорь,

 

исподъ

 

баканъ^

(По

 

Строган.

 

Подлиннику

 

ап.

 

Ерма

 

описывается

 

такъ

 

же,

какъ

 

въ

 

вышеуказанномъ

 

старинномъ

 

подлиннпкѣ:

 

«An.
Ерма

 

русъ : ...

 

риза

 

празелень,

 

нсподь

 

вохра

 

и

 

борода

 

не

великая,

 

круглая).

излишне

 

помѣщаѳтся

 

память

 

ап.

 

Иродіона

 

и

 

Ерма

 

(uSpiTiw;

 

'зѵтоООа

 

ypd-

fsxai

 

тара

 

ток

 

Mrjvatoi<;

 

7j

 

Jiv^jxr,

 

тв

 

1 атаат6).в

 

Hpo5iojvo;

 

у.аі'

 

тв

 

ѵтазто/.в

Epjxil),

 

именно

 

потому,

 

что

 

Иродіону

 

празднуется

 

10

 

ноября

 

съ

 

ап.

 

Олим-

помъ,

 

Ерастомъ,

 

Сосипатромъ

 

и

 

Куартомъ,

 

а

 

Ерму

 

(котораго

 

принимаѳтъ

за

 

одно

 

лице

 

съ

 

Ерміемъ)

 

8

 

марта

 

отдѣльно,

 

по

 

вмѣстѣ—съ

 

Патровомъ,

 

Ли-

номъ,

 

Гаіемъ

 

и

 

Филологомъ

 

празднуется

 

5

 

ноября

 

(о

 

а~

 

'Epp.^;

 

'sopid^sxai

v.atd

 

Тіецтсттг(ѵ

 

тв

 

vosjijjpiB...

 

У.ата

 

xijv

 

оу5ог( ѵ

 

-в

 

цартів).
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Съ

 

именемъ

 

Ермія

 

извѣстно

 

небольшое

 

сочиненіе

 

на

Греческомъ

 

языкѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

« Осмѣяніе

 

языческихъ

философовъ»

 

(Діааирр.6д

 

тсоѵ

 

'е£со

 

cpdoaocpwv).

 

Сочиненіе

 

это

ученые

 

(Kabe,

 

Historic!

 

litter,

 

scriptormn

 

eccles.,

 

vol.

 

i,

 

Меллеръ,
Patrol

 

i,

 

Маранъ

 

и

 

др.)

 

относятъ

 

ко

 

2-му

 

вѣку,

 

а

 

другіе

къ

 

3" М У

 

и

 

Даже

 

5' М У-

 

По

 

главной

 

мысли

 

и

 

пріемамъ

 

изло-

женіе —сочиненіе

 

Ермія

 

подходитъ

 

кт>

 

се.

 

Іустину

 

филосо-

фу

 

(j

 

166

 

г.)

 

и

 

Таціану

 

(-J-

 

175

 

г 0-

 

Кто

 

былъ

 

этотъ

 

Ер-
мій,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

какое

 

время

 

онъ

 

жилъ,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

до-

стовѣрныхъ

 

свѣдѣній,

 

а

 

потому

 

догадки

 

ученыхъ

 

о

 

немъ

разнообразны

 

и

 

неосновательны.

 

Первымъ

 

въ

 

христіанскомъ

мірѣ

 

носившій

 

это

 

имя

 

былъ

 

св.

 

Ермій,

 

упоминаемый

 

ап.

Павломъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

къ

 

Римлянамъ

 

(гл.

 

іб,

 

і

 

ст.).

 

Бы-
ли

 

попытки

 

приписывать

 

вышеуказанное

 

сочиненіе

 

какъ

этому

 

Ермію.

 

такъ

 

и

 

позднѣйшимъ

 

мужамъ,

 

носившимъ

это

 

имя,

 

какъ

 

напр.,

 

Ермію,

 

брату

 

папы

 

Пія,

 

Ермію

 

Созо-

мену

 

(Лямбергъ

 

и

 

др.);

 

но

 

«осмѣяніе

 

язычниковъ»

 

не

принадлежитъ

 

ни

 

св.

 

Ерму,

 

одному

 

изъ

 

7°

 

апостоловъ,

ни

 

Ермію,

 

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

Ермію

 

Созомену

 

историку

 

5

 

вѣка.

Приведемъ

 

хотя

 

начало

 

изъ

 

сочиненія

 

Ермія

 

философа,

чтобы

 

видѣть,

 

съ

 

какимъ

 

живымъ,

 

остроумнымъ

 

сарказмомъ

онъ

 

представляетъ

 

взаимное

 

противорѣчіе

 

философовъ

 

и

несостоятельность

 

ихъ

 

ученія.

<

 

Блаженный

 

Павелъ

 

въ

 

посланін

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

жп-

телямъ

 

сосѣдственньшъ

 

съ

 

Греческою

 

страною,

 

которую

называютъ

 

Лаконіею,

 

такъ

 

возвѣщаетъ:

 

«Премудрость

 

міра

сего,

 

буйство

 

у

 

Бога

 

есть->

 

(і

 

Кор.

 

з

 

гл -

 

1 9

 

ст 0?

 

и

 

это

сказалъ

 

не

 

мимо

 

истины.

 

Ибо,

 

мнѣ

 

кажется,

 

премудрость

эта

 

получила

 

начало

 

отъ

 

паденія

 

ангеловъ,

 

и

 

отъ

 

сего-то

философы,

 

излагая

 

свои

 

ученія,

 

не

 

согласны

 

между

 

собою
ни

 

въ

 

словахъ,

 

ни

 

въ

 

мысляхъ.

 

Такъ,

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

ду-

шу

 

человѣческую

 

признаютъ

 

за

 

огонь,

 

какъ

 

Демокритъ;

другіе — за

 

воздухъ,

 

какъ

 

стоики;

 

иные

 

за

 

умъ,

 

иные

 

за

 

дви-

жете,

 

какъ

 

Гераклитъ;

 

другіе

 

за

 

нспареніе;

 

другіе

 

за

 

матерію,
истекающую

 

изъ

 

звъздъ;

 

другіе

 

за

 

число

 

одаренное

 

силою

движенія,

 

какъ

 

Пиѳагоръ;

 

иные

 

за

 

воду

 

раждаюшую,

 

какъ
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Гиппонъ;

 

иные

 

за

 

стихію

 

изъ

 

стихій;

 

иные

 

за

 

гармонію,

какъ

 

Динархъ;

 

иные

 

за

 

кровь,

 

какъ

 

Критій;

 

иные

 

за

 

духъ;

иные

 

за

 

единицу,

 

какъ

 

Пиѳагоръ;

 

древніе

 

также

 

думаютъ

различно.

 

Сколько

 

мнѣній

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ!

 

сколько

разсужденій

 

философовъ

 

и

 

софистовъ,

 

которые

 

больше

между

 

собою

 

спорятъ,

 

чѣмъ

 

находятъ

 

истину!

Но

 

пусть

 

были

 

бы

 

они

 

несогласны

 

между

 

собою

 

отно-

сительно

 

души, —по

 

крайней

 

мѣръ,

 

согласно

 

учили

 

о

 

про-

чихъ

 

предметахъ?

 

Между

 

тѣмъ,

 

одинъ

 

признаетъ

 

удоволь-

ствіе

 

благомъ

 

души,

 

другой — зломъ,

 

иной

 

чѣмъ-то

 

сред-

нимъ

 

между

 

благомъ

 

и

 

зломъ.

 

Далѣе,

 

одни

 

говорятъ,

 

что

природа

 

души

 

безсмертна,

 

другіе, —что

 

она

 

смертна,

 

третьи,

что

 

она

 

существуетъ

 

на

 

короткое

 

время;

 

одни

 

нпзводятъ

ее

 

въ

 

состояніе

 

животныхъ,

 

другіе —разлагаютъ

 

въ

 

ато-

мы;

 

одни

 

утверждаютъ,

 

что

 

она

 

переходитъ

 

въ

 

тѣла

 

три-

жды,

 

другіе

 

назначаюсь

 

ей

 

такое

 

странствованіе

 

въ

 

про-

долженіе

 

трехъ

 

тысячъ

 

лѣтъ:

 

тѣ ;

 

которые

 

и

 

сами

 

не

 

жи-

вутъ

 

и

 

ста

 

лѣтъ,

 

обѣщаютъ

 

душѣ

 

три

 

тысячи

 

лѣтъ

 

су-

ществованія!

 

Какъ

 

назвать

 

эти

 

мыѣнія?

 

Не

 

химерою

 

ли,

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

 

или

 

глупостію,

 

или

 

безуміемъ,

 

или

 

не-

лѣпостію,

 

или

 

всѣмъ

 

этимъ

 

вмѣстѣ?

 

Если

 

они

 

нашли

 

ка-

кую-нибудь

 

истину,

 

то

 

пусть

 

бы

 

они

 

одинаково

 

мыслили,

или

 

говорили

 

согласно

 

другъ

 

съ

 

другомъ:

 

тогда

 

и

 

я

 

охотно

соглашусь

 

съ

 

ними.

 

Но

 

когда

 

они

 

разрываютъ,

 

такъ-ска-

зать,

 

душу,

 

превращаютъ

 

ее —одинъ

 

въ

 

такое

 

естество,

другой

 

въ

 

другое,

 

и

 

подвергаютъ

 

различнымъ

 

преобразо-

ваніямъ

 

вегдественнымъ:

 

признаюсь —такія

 

превращенія

 

по-

раждаютъ

 

во

 

мнѣ

 

отвращеніе.

 

То

 

я

 

беземертенъ,

 

и

 

раду-

юсь;

 

то

 

я

 

смертенъ

 

и

 

плачу,

 

то

 

разлагаютъ

 

меня

 

на

 

ато-

мы:

 

я

 

становлюсь

 

водою,

 

становлюсь

 

воздухомъ.„

 

стано-

влюся

 

огнемъ;

 

то

 

я

 

не

 

воздухл,

 

и

 

не

 

огонь,

 

но

 

.меня

 

дѣ-

лаютъ

 

звѣремъ,

 

или

 

превращаютъ

 

въ

 

рыбу,

 

и

 

я

 

дѣлаюсь

братохмъ

 

дельфиновъ.

 

Смотря

 

на

 

себя,

 

я

 

прихожу

 

въ

ужасъ

 

отъ

 

своего

 

тѣла,

 

не

 

знаю

 

какл.

 

назвать

 

его,

 

чело-

вѣкомъ

 

ли,

 

или

 

собакой,

 

или

 

волкомъ,

   

пли

 

быкомт.,

   

или
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птицей,

 

или

 

змѣемъ,

 

или

 

дракономъ,

 

или

 

химерою.

 

Тѣ

любители

 

мудрости

 

превращаютъ

 

меня

 

во

 

всякаго

 

рода

 

жи-

вотныхъ,

 

въ

 

земнымъ,

 

водяныхъ,

 

летающихъ,

 

многовид-

ныхъ,

 

дикихъ

 

или

 

домашнихъ,

 

нѣмыхіэ

 

или

 

издающихъ

звуки,

 

безсловесныхъ

 

или

 

разумныхъ.

 

Я

 

плаваю,

 

летаю,

парю

 

въ

 

воздухѣ,

 

пресмыкаюсь,

 

бѣгаю,

 

сижу.

 

Является,
наконецъ,

 

Эмпедоклъ,

 

и

 

дѣлаетъ

 

изъ

 

меня

 

растеніе.

 

(Со-
чиненія

 

древн.

 

апологетовъ,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

прот.

П.

 

Преображенскаго,

 

Спб.

  

1895

  

г.,

   

196—197

 

стр.).

За

    

1/ь

                  

'

          

-

     

ж

          

•

   

■

            

і

                       

\

                

і
бЬМій

 

преслдвнын

 

Длллшчи

 

высть

 

всед

 

наставники,

 

и

поосвѣіиеніе:

 

на

 

сію

 

go

 

гако

 

солнце

 

лміогосвіітло

 

пайде,

 

тво-

ък

 

дивнла

 

и

 

просвѣфлд

 

сердца

 

невйддціАА

 

первѣе

 

(2

 

ст.

8

  

пѣсни

 

канона

 

въ

 

службѣ

 

8

  

апрѣля).



23.

Ж

     

F

     

Щ

     

Ъ«

Еррл^

 

даѵіѵтл

 

tco

 

\і.аЬі]Ці

 

%oplk,
Ерр.йѵ

  

sjivav

 

V/.

 

Xoycov

 

оіоуХЙфоі.
(Никодимъ

 

Святогорецъ,

 

въСпнаксарѣ

 

8

 

марта).

Ost'coQ

 

7]

 

ouv7.jj.iq

 

Vj

 

~ф

 

'Epjj.

 

хага

 

ітсо/аХофі^

 

ХаХкаа.

(Климентъ

 

Александрійскій,

 

Строматы,

 

і,

 

29).

ЦѣлѴнте

 

Дсіігксііта,

 

Флегонта,

 

брлдл...

 

И

 

сѴф^ю

 

съ

 

ніілди

вратію

 

(Римл.

  

іб

 

гл.

  

14

 

ст.).

Изъ

 

привѣтствія

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Римскимъ

 

христіанамъ

видно,

 

что

 

Ерма

 

былъ

 

членомъ

 

церкви

 

Римской,

 

но

 

мало

извѣстнымъ.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

и

 

Ѳеофи-

лактъ

 

Голгарскій

 

въ

 

толкованіи

 

1 6

 

главы

 

посланія

 

къРим-

лянамъ

 

ппшетъ:

 

«Здѣсь

 

не

 

на

 

то

 

смотри,

 

что

 

ап.

 

(Паве л ъ)

иеречисляетъ

 

ихъ,

 

не

 

приписавъ

 

имъ

 

(Асигкриту,

 

Флегон-
ту,

 

Ерму

 

и

 

др.)

 

никакой

 

похвалы,

 

но

 

на

 

то,

 

что

 

они

 

хотя

были

 

гораздо

 

ниже

 

другихъ,

 

однако

 

же

 

удостоились

 

отъ

апостола

 

привѣтствія.

 

Лучше

 

же

 

сказать

 

онъ

 

(ап.

 

Па-

велъ)

 

и

 

имъ

 

приписалъ

 

похвалу,

 

когда

 

назвалъ

 

ихъ

 

бра-

тілми

 

(Казань,

 

1884,

 

стр.

 

220).

 

Имя

 

Ерма,

 

кромѣ

 

выше

указаннаго,

 

нигдѣ

 

въ

 

Свящ.

 

Писаніп

 

Новаго

 

Завѣта

 

не

упоминается,

 

и

 

если

 

онъ

 

не

 

одно

 

и

 

тоже

 

лице,

 

съ

 

Ермою,
писателемъ

 

книги

 

<:Пастырь»,

 

то

 

объ

 

его

 

жизни

 

ничего

 

не

извѣстно.

 

Церковное

 

преданіе

 

причисляетъ

 

Ерма

 

къ

 

числу

7о

 

апостоловъ,

 

и

 

его

 

имя

 

находится

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ



—

 

196

 

—

спискахъ

 

7°

 

апостоловъ.

 

Въ

 

спискѣ,

 

приписываемомъ

 

св.

Дороѳею

 

Тирскому,

 

Ермъ

 

(Ерма)

 

поставленъ

 

на

 

37

 

мѣстѣ,

менаду

 

Патровомъ

 

и

 

Линомъ;

 

въ

 

мартирологѣ

 

Адона

 

(въ
полномъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

Востока

 

архіеп.

 

Сергія)

 

на

 

38

 

мѣстѣ

и

 

между

 

тѣми

 

же

 

апостолами

 

(т.

 

е.

 

Патровомъ

 

и

 

Линомъ);
въ

 

Четьи-Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

на

 

39

 

мѣстѣ,

между

 

Флегонтомъ

 

и

 

Патровомъ,

 

а

 

Ермій

 

между

 

Патро-
вомъ

 

и

 

Линомъ,

 

т.

 

е.

 

между

 

тѣми

 

же

 

апостолами,

какъ

 

у

 

Дороѳея

 

и

 

Адона — Ермъ,

 

а

 

не

 

Ермій.

 

Въ

службѣ

 

собору

 

св.

 

7°

 

апостоловъ — въ

 

январ.

 

мѣсячной

Минеѣ —при

 

перечисленіи

 

апостоловъ

 

въ

 

стпхнрахъ

 

на

 

Еос-
поди

 

воззвахъ

 

Ермъ

 

(Ерма)

 

поставленъ

 

на

 

1 5

 

мѣстѣ,

 

между

Тимономъ

 

и

 

Флегонтомъ;

 

а

 

въ

 

особо

 

изданной

 

службѣ

симъ

 

апостоламъ

 

(Кіевъ,

 

1899)

 

въ

 

з

 

стихирѣ

 

на

 

Еосподи
воззвахъ — на

 

великой

 

вечернѣ — на

 

35

 

мѣстѣ

 

между

 

Сос-
ѳеномъ

 

и

 

Іасономъ.

 

Ермъ—

 

лице

 

совершенно

 

отличное

 

отъ

Ермія

 

(см.

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

св.

 

ап.

 

Ерміи).
Память

 

ап.

 

Ермы

 

въ

 

православной

 

восточной

 

церкви

совершается

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ,

 

5

 

но-

ября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

апостолами

 

Патровомъ,

 

Линомъ,

 

Гаіемъ

 

и

Филологомъ

 

и

 

отдѣльно

 

(ему

 

одному)

 

31

 

мая.

 

Въ

 

Гре-
ческомъ

 

Синаксарѣ

 

Никодима

 

Святогорца

 

память

 

Ермы

 

по-

ложена

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

марта,

 

но

 

это

 

потому,

 

что

 

этотъ

писатель

 

смѣшиваетъ

 

Ермія

 

съ

 

Ермомъ

 

(о

 

чемъ

 

было

 

за-

мѣчено

 

уже

 

въ

 

статьѣ

 

объ

 

Ерміи).

 

Слѣдуя

 

Ереческимъ

Минеямъ,

 

Славян.

 

Прологъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

Русскпхъ

агіологовъ

 

память

 

св.

 

Ерма

 

полагаютъ

 

8

 

марта,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

смѣшиваютъ

 

Ерма

 

(с Еррлс)

 

съ

 

Ерміею

 

(c Ep|i.fje).
Такъ,

 

въ

 

Библейскомъ

 

Словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго

(т.

 

і ),

 

который,

 

вѣроятно,

 

сознавая

 

ошибочность

 

такого

мнѣнія.

 

въ

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

пишетъ.

 

что

 

c Epp.as

 

тоже,

 

что

и

 

с Ер|Л7)С,

 

и

 

память

 

ЕрхМа

 

обозначается

 

и

 

8

 

марта

 

из 1

 

маЯ;

кромѣ

 

4

 

января

 

и

 

5

 

ноября;

 

въ

 

Полномъ

 

Хрпстіанскомъ

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г 0

 

память

 

an.

 

Ерма

 

положена

8

 

марта,

   

съ

 

такимъ

   

добавленіемъ,

   

«иже

 

мѣсяш

 

ноемврія
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со

 

иными»,

 

но

 

не

 

указано

 

ни

 

числа,

 

ни

 

именъ

 

апостоловъ,

а

 

въ

 

ноябрѣ

 

нѣсколько

 

дней

 

посвящено

 

св.

 

апостоламъ,

какъ-то:

 

5,

 

ю

 

ноября

 

(а

 

затѣмъ

 

14,

 

іб,

 

22

 

и

 

уо)\

 

впро-

чемъ,

 

согласно

 

съ

 

другими

 

Полными

 

Святцами,

 

показана

память

 

Ерма

 

подъ

 

5

 

ч.

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Патровомъ,

 

Ли-

номъ,

 

Еаіемъ

 

и

 

Филологомъ.

 

Э'готъ

 

мѣсяцесловл,

 

подл,

 

з 1

мая

 

(вопреки

 

общепризнанному

 

мнѣнію)

 

поставляетъ

 

па-

мять

 

не

 

Ерма

 

(с Ер|іас),

 

a

 

Ермія,

 

но

 

впадаетъ

 

вл.

 

грубую

ошибку,

 

считая

 

Ермія

 

епископомл,

 

Филиппополя,

 

тогда

какъ

 

по

 

церковному

 

преданію

 

Ермій

 

былл^

 

епископохмъ

 

Дал-

матіи

 

(см.

 

о

 

св.

 

Ерміи),

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

своею

 

ошиб-

кою

 

(считая

 

Ермія

 

епископомъ

 

Филиппополя)

 

подъ

 

з г

мая,

 

согласно

 

съ

 

другими,

 

полагаетъ

 

памятг>

 

апостола

 

(съ

именемъ

 

Ерма

 

или

 

Ермія),

 

бывшаго

 

епископомъ

 

въ

 

Филип-

пополѣ,

 

каковымъ,

 

по

 

церковному

 

преданію

 

былъ

 

Ерма.

Память

 

ап.

 

Ермы

 

8

 

марта

 

положена

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣсяце-

словахъ,

 

какъ-то:

 

въ

 

изданномл,

 

г.

 

Косолаповымл.

 

въ

 

Сим-

бирскѣ.

 

і88о

 

г.,

 

въ

 

Житіяхъ

 

12

 

п

 

70

 

апостоловъ

 

у

 

Ив.

Крылова

 

(Москва,

 

1869,

 

ч.

 

2,

 

73

 

СТ Р-)

 

и

 

Д Р-

 

^

 

архимандри-

та

 

Никодима

 

(Библейская

 

Энциклопедія,

 

вып.

 

і,

 

стр.

 

237)

память

 

Ерма,

 

кромѣ

 

4

 

января,

 

полагается

 

8

 

апрѣля,

 

вѣро-

ятно,

 

потому,

 

что

 

въ

 

службѣ

 

того

 

числа

 

прославляется

главнымъ

 

образомъ

 

Ермъ,

 

а

 

не

 

Ермій,

 

упоминаемый

 

толь-

ко

 

въ

 

8

 

пѣсни

 

канона;

 

впрочемъ

 

у

 

этого

 

писателя

 

и

 

па-

мять

 

Ермія

 

обозначена

 

8

 

апрѣля

 

и

 

нѣтъ

 

указанія

 

другихъ

дней

 

памяти

 

Ермія,

 

кромѣ

 

8

 

апрѣля,

 

а

 

Ермы

 

только

 

4

 

ян-

варя

 

и

 

8

 

апрѣля...

 

Но

 

въ

 

той

 

же

 

статкі;

 

(обл.

 

Ерміи)

 

па

Другой

 

страницѣ— 238

 

сказано

 

объ

 

Ермѣ:

 

память

 

его

 

4

января

 

и

 

8

 

марта.

 

Такимъ

 

образомъ

 

выходитъ,

 

что

 

память

ап.

 

Ермы

 

(на

 

237

 

стр.)

 

4

 

января

 

и

 

8

 

апръля,

 

а

 

на

 

238
4

 

января

 

и

 

8

 

марта.

 

Можетъ

 

быть,

 

по

 

мнѣнію

 

о.

 

арх.

 

Нн-
кпфора,

 

два

 

ап.

 

Ермы

 

(кромѣ

 

Ермія),

 

одинъ —писатель

 

кни-

ги

 

^Пастырь»

 

4

 

января

 

и

 

8

 

марта,

 

а

 

другой— Ермъ — не

писатель —4

 

января

 

(ошибочно

 

напечатано

 

7

 

января

 

вмѣс-

то

 

4)

 

и

 

8

 

марта.
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Хотя

 

an.

 

Ермѣ

 

положено

 

праздновать

 

вт

 

теченіи

 

года

нѣсколько

 

разъ

 

(31

 

мая,

 

8

 

марта,

 

5

 

ноября

 

и

 

4

 

января),

 

но

ему

 

въ

 

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

нѣтъ

 

особой

службы.

 

Ап.

 

Ермъ

 

прославляется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

какъ-

то:

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

7°

 

апостоловъ

 

и

 

8

 

апрѣля,

 

хотя

въ

 

этотъ

 

день

 

положена

 

память

 

не

 

ему,

 

а

 

Ермію.

 

Въ

 

служ-

бѣ

 

св.

 

jo

 

апостоламъ,

 

помѣщаемой

 

подъ

 

\

 

января

 

въ

 

ян-

варской

 

мѣсячной

 

Минеѣ,

 

ап.

 

Ермъ

 

(Ерма)

 

упоминается

 

два

раза:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

і

 

стихирѣ

 

на

 

Еосподи

 

воззвахъ

 

на

ij

 

мѣстѣ,

 

между

 

Тимономъ

 

и

 

Флегонтомъ, — а

 

во

 

второй

во

 

2

 

стихѣ

 

9

 

пѣсни

 

канона,

 

между

 

св.

 

ап.

 

(евангелистами)
Лукою

 

и

 

Маркомъ.

 

«Яко

 

же

 

молнія

 

міръ

 

освѣтиша,

 

Лука
вкупѣ

 

и

 

Ермъ,

 

Маркъ,

 

и

 

Ананіа»...

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

70

 

апо-

столамъ,

 

изданной

 

отдѣльно

 

въ

 

Кіевѣ

 

1899

 

г ->

 

св.

 

Ермъ
упоминается

 

трижды.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихирѣ

 

на

Еосподи

 

воззвахъ

 

на

 

великой

 

вечернѣ

 

на

 

35

 

мѣстѣ,

 

между

Сосѳеномъ

 

и

 

Іасономъ:

 

«Божественными

 

пѣсньми

 

убла-

жимъ

 

славныхъ

 

апостоловл 3

 

Спаса

 

Христа

 

Бога

 

нашего:

Тимоѳея,...

 

Сосѳена

 

и

 

Ерма,

 

Іасона»,...

 

во

 

і

 

разъ

 

въ

 

з

 

сти-

хѣ

 

4

 

пѣсни

 

2

 

канона;

 

этотлэ

 

(з)

 

стихъ

 

исключительно

 

по-

священъ

 

одному

 

Ермѣ

 

(см.

 

въ

 

концѣ

 

сей

 

статьи),

 

а

 

въ

третій

 

разъ —во

 

2

 

стихѣ

 

9

 

пѣснн,

 

какъ

 

въ

 

службѣ

 

70

 

апо-

столовъ,

 

помѣщенной

 

въ

 

январской

 

мѣсячной

 

Минеіз.

 

За-
мѣчательно,

 

что

 

з

 

і

 

мая,

 

когда

 

одному

 

св.

 

Ермѣ

 

положено

иразднованіе,

 

и

 

не

 

только

 

въ

 

мѣсяцесловахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

Бого-
служебныхъ

 

книгахъ

 

подъ

 

этимъ

 

числомъ

 

нѣтъ

 

службы,

а

 

помѣщена

 

служба

 

почти

 

одноименному

 

съ

 

нимъ

 

муче-

нику

 

воину

 

Ермію,

 

который,

 

впрочемт>,

 

вт>

 

Ереч.

 

Минеяхъ
называется

 

c Epp.sfog,

 

а

 

въ

 

Славянскихъ

 

Ермей.

 

Въ

 

старинной
праздничной

 

Минеѣ,

 

изданной

 

въ

 

Кіевѣ,

 

помѣщенъ

 

кон-

дакъ

 

(на

 

з

 

гласъ),

 

по

 

содержанію

 

своему

 

сходный

 

съ

 

осо-

бо

 

положеннымъ

 

ап.

 

Ермѣ

 

стихомъ

 

въ

 

4

 

пѣснн

 

2

 

канона

въ

 

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоламъ,

 

изданной

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Въ
службѣ

 

8

 

апрѣля,

 

помѣщаемой

 

въ

 

апрѣльской

 

мѣсячнои

богослужебной

 

книгѣ,

 

въ

 

службѣ,

 

которая

 

по

 

нѣкоторымъ
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—

изданіямъ

 

(какъ-то

 

1893

 

г.

 

Кіевъ)

 

посвящена

 

an.

 

ІІродіо-

ну,

 

Агаву,

 

Асигкриту,

 

Руфу,

 

Флегонту

 

и

 

Ерму

 

(а

 

не

 

Ер-

мію),

 

съ

 

прибавкою

 

«иже

 

съ

 

ними»,

 

нѣсколько

 

разъ

 

упо-

минается

 

Ермъ

 

(и

 

только

 

въ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

Ермій,

 

па-

мять

 

коего

 

и

 

должна

 

быть

 

8

 

апрѣля).

 

Такъ,

 

въ

 

з

 

стнхѣ

і

 

пѣсни

 

канона

 

прославляется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

Ермъ.

«Славный

 

Иродіонъ,

 

Русръ

 

п

 

Флегонтъ,

 

и

 

Агавъ,

 

и

 

Асиг-

критъ,

 

вкупѣ

 

и

 

Ер.мъ,

 

пѣсньми

 

да

 

ублажатся,

 

ближніи

бывше

 

Избавителя

 

нашего

 

лрузи

 

И

 

мудріп

 

апостолп,

 

и

 

бо-

жественніи

 

проповѣднииъг>.

 

Въ

 

кондакѣ

 

по

 

6

 

пѣснп

 

Ермъ

также

 

упоминается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

(зтотъ

 

кондакъ

помѣщенъ

 

въ

 

статьѣ

 

объ

 

ап.

 

Агавѣ,

 

см.

 

і

 

вып.

 

6

 

стр.).

Въ

 

третій

 

разъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

Ермъ

 

ублажается

 

въ

і

 

стихѣ

 

9

 

пѣсни:

 

«Священнѣйшій

 

ликъ

 

составпм'ь

 

вѣрно,

единомышленіемъ

 

души

 

блажаше

 

теплѣ

 

Ерма

 

и

 

Иродіона,

Руфа,

 

Агава,

 

Асигкрита

 

же

 

великаго

 

и

 

Флегонта

 

божест-

веннаго,

 

яко

 

Слова

 

самовидцы

 

бывша».

 

Нельзя

 

при

 

этомъ

не

 

замѣтить

 

одной

 

особенности

 

въ

 

службѣ,

 

совершаемой

8

 

апрѣля

 

св.

 

апостоламъ.

 

Кромѣ

 

общаго

 

прославленія

 

всѣхъ

чтимыхъ

 

св.

 

церковію

 

въ

 

этотъ

 

день

 

апостоловъ

 

(ІІродіо-

на,

 

Агава

 

и

 

др.);

 

въ

 

стихирахъ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ(гдъ,
впрочемъ,

 

опущено

 

имя

 

Ермы,

 

нѣтъ

 

и

 

имени

 

Ермія),

 

въ

кондакѣ

 

по

 

6

 

ггг.сни

 

въ

 

стихахъ

 

нѣкоторыхъ

 

пѣсней

 

ка-

нона

 

(какъ

 

то:

 

въ

 

і,

 

8

 

и

 

9)

 

одна

 

изъ

 

пъхнеп

 

посвящает-

ся

 

исключительно

 

кому-либо

 

одному

 

изъ

 

апостоловъ,

 

ко-

нхъ

 

память

 

положена

 

8

 

апрт.ля.

 

Такъ,

 

з

 

пѣснь

 

посвящена

ап.

 

Руфу,

 

четвертая — Продіону,

 

пятая —Агаву,

 

шестая —

Асигкриту,

 

седьмая — Флегонту.

 

Слѣдовало

 

бы

 

ожидать,

что

 

и

 

ап.

 

Ермѣ

 

будетъ

 

отдельно

 

какая-либо

 

пѣснь

 

кано-

на

 

для

 

особаго

 

его

 

прославленія, — но

 

оказалось,

 

что

 

вмѣ-

сто

 

Ермы —седьмая

 

пѣснь

 

посвящена

 

Ермію

 

(бывшему

 

«на-

ставникомъ» —епископомъ

 

Далматіи),

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

служба

 

8

 

апрѣля

 

является

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

прославля-

ющею

 

и

 

Ерма

 

(з

 

и

 

9

 

п.

 

канона

 

и

 

кондака)

 

и

 

Ермія

 

(два

 

сти-

ха

 

8

 

пѣсни

 

исключительно

 

посвящены

 

Ермію,

 

коего

 

память,
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—

дѣйствительно,

 

должна

 

совершаться

 

8

 

апрѣля).

 

Въ

 

нѣснопѣ-

ніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

прославляется

 

Ермъ,

 

или

 

упоминается

 

только

его

 

имя,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

о

 

немъ

 

историческихъ

 

свѣдѣній,

 

кро-

мѣ

 

общихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

восхваленій,

 

какъ

 

«ближ-

нихъ

 

и

 

друзей

 

нашего

 

Избавителя

 

(Спасителя),

 

какъ

 

муд--

рыхъ

 

апостоловъ,

 

божественныхъ

 

проповѣдниковъ»

 

(}

 

ст.

і

 

пѣсни

 

канона),

 

какъ

 

Христовыхъ

 

учениковъ

 

и

 

всечест-

ныхъ

 

апостоловъ

 

(кондакъ),

 

какъ

 

бывшихъ

 

самовидцевъ

Слова

 

( Бога

 

Слова

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа),

 

Нигдѣ

 

нѣтъ

указанія,

 

гдѣ

 

проповѣдывалъ

 

an.

 

Ермъ,

 

былъ

 

ли

 

онъ

 

епи-

скопомъ

 

какой-либо

 

страны

 

или

 

города, —ничего

 

не

 

гово

рится

 

и

 

о

 

родѣ

 

его

 

смерти:

 

скончался

 

ли

 

онъ

 

мученикомъ

 

за

Христа,

 

какъ

 

большинство

 

св.

 

апостоловъ,

 

или

 

же

 

въ

 

мп-

рѣ

 

почилъ

 

о

 

Господѣ».

 

Церковныя

 

преданія,

 

на

 

основаніи
сказанія

 

Дороѳея

 

Тирскаго,

 

сообщаютъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

епископъ

 

Филиппополя

 

(или

 

Филиппъ),

 

но

 

того

 

ли

 

горо-

да,

 

въ

 

которомъ

 

святительствовалъ

 

св.

 

ап.

 

Епафродитъ

 

(см.
статью

 

о

 

семъ

 

апостолѣ),

 

или

 

же

 

въ

 

другомъ

 

городѣ,

 

ыосив-

шемъ

 

тоже

 

наименованіе,

 

неизвѣстно.

 

Възамѣткахъ

 

въ

 

Пол-
номъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

Востока

 

арх.

 

Сергія

 

сказано:

 

«38.

 

Ерма.

епископъ

 

Филиппъ

 

(у

 

Дороѳея:

 

Филиппополя,

 

т.

 

е.

 

во

 

Ѳра-

кіи»

 

стр.

 

6)

 

').

 

Въ

 

дгѣсяцесловѣ,

 

изданномъ

 

протоіереемъ

Д.

 

Вершинскимъ —въ

 

указателѣ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

сконча-

лись

 

святые —сказано:

 

«Филиппополь

 

Ѳракійскій.

 

Ермл^

 

нзъ

уо-тп».

 

Въ

 

Синаксарѣ

 

(Кіевъ,

 

1874)

 

подъ

 

3 1

 

мая

 

сказано:

«св.

 

ап.

 

Ермъ

 

бѣ

 

епископъ

 

Филиппополя

 

во

 

Ѳракіи».

 

Но
въ

 

Четыі-Минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

и

 

въ

 

большинствѣ

 

Поли.
Мѣсяцеслововъ,

 

а

 

также]

 

въ

 

Богосл.

 

Словарѣ

 

прот.

 

Соляр-
скаго,

 

въ

 

Богосл.

 

Энпиклопедіи

 

арх.

 

Никифора

 

сказано

только:

 

«въ

 

Филиппополѣ;>.

 

Изьвышесказаннаго

 

выходитъ,

что

 

Ермъ

   

былъ

 

епископомъ

   

г.

 

Филиппополя

   

во

   

Ѳракіп

J )

 

Подъ

 

36

 

числомъ

 

у

 

арх.

 

Сергія

 

поставлёнъ:

 

Ермъ,

 

еп.

 

Далматіп,

 

но

 

нѣтъ

 

в' 1

спискѣ

 

70

 

апостолові.

 

Ермія,

 

котораго,

 

вѣроятно,

 

и

 

с.л1;дуетъ

 

разумѣть

 

подъ

 

озна

чоннымъ

 

на

 

36

 

мѣстѣ

 

Ермомъ,

 

Ермъ — названъ

 

Ерма.
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(въ

 

Европъ),

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

былъ

   

преем никомъ

св.

 

Епафродита

 

(см.

 

о

 

немъ

 

статью).

   

И

 

время

 

его

 

кончи-

ны

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

къ

 

концу

  

і

  

вѣка

 

(а

 

можетъ

 

быть,

 

и

къ

 

началу

 

2).

 

Какъ

 

скончался

 

св.

 

Ермъ —трудно

 

сказать.

 

РІзъ

краткихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

немъ,

 

помѣщаемыхъ

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

писа-

телей,

 

нужно

 

предполагать,

 

что

 

послѣ

 

многнхъ

 

и

 

тяжкпхъ

 

тру-

довъ,

 

испытанныхъ

 

имъ

 

въ

 

проповѣдываніи

   

Слова

 

Божія,

онъ

 

скончался

 

естественною

 

смертію,

 

мирно

 

почилъ

 

о

 

Госпо-

дь:

   

'sv

  

'stpTjVTQ

 

xeksezai

   

(въ

 

Синаксарѣ

 

Никодпма

   

подъ

 

8

марта,

 

если

 

его

 

'Epjr/jc

 

одно

   

и

   

тоже

 

лице

 

съ

 

Еррл^).

    

Въ

Четьи-Мннеѣ

 

св.

 

Димитрія

   

подъ

  

з

 

і

  

чиеломъ

 

мая

 

сказано:

«св.

 

ап.

 

Ермъ

   

въ

 

посланіи

 

св.

 

ап.

 

Павла

 

съ

 

прочими,

 

иже

отъ

 

уо,

 

апостолами

   

воспоминается

 

сние:

    

ТІѢлуйте

 

Асиг-

крита...

 

Ерма...

 

и

 

сущую

 

съ

 

ними

 

братіяэ»

 

(Рпмл.

  

іб,

 

14).
Сей

 

убо

 

Ермъ

   

въ

 

Филиппополѣ

 

былъ

 

епископъ

 

и

 

многія

во

   

Христовомъ

   

благовѣстіи

   

показа

   

подвиги

 

и

 

труды,

   

а

нынѣ

 

наслаждается

 

покоя

 

въ

 

благпхъ

 

Госпола

 

своего

   

(л.

142).

   

Такъ

 

скудны

 

свѣдѣнія

   

о

   

св.

 

Ермѣ:

   

вѣрнаго

   

и

   

не

подлежащаго

 

сомнѣнію

   

къ

 

его

 

жизни

 

то,

   

что

 

онъ

   

былъ

жителемъ

 

Рима,

   

выдающимся

 

членомъ

   

Римской

 

хрпстіан-
ской

 

церкви

 

(Рим.

  

іб,

   

14)

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

былъ

 

еписко-

помъ

   

Филиппополя,

   

согласно

   

церковному

   

преданію;

    

но

относительно

 

сего

 

апостола

 

вознпкаетъ

   

весьма

 

важный

   

и

спорный

 

вопросъ

 

о

 

томъ:

 

былъ

 

лп

 

этотъ

 

св.

 

ап.

 

Ермъ

 

пи-

сателемъ

 

книги,

   

извѣстной

   

подъ

   

названіемъ

   

«Пастырь».
Если

   

былъ

   

онъ

   

писателемъ

   

оноіі,

   

то

 

свѣдѣнія

   

объ

 

его

жизни

 

можно

 

извлечь

  

нзъ

 

самой

 

книги.

   

Въ

 

самой

 

книгѣ

«Пастырь»

  

ея

 

писателемъ

 

представляется

 

Ермъ;

   

ему

 

сооб-

щались

 

высшія

 

небесныя

 

откровенія;

 

ему

 

отъ

 

ангела,

 

являв-

шагося

   

въ

 

видѣ

 

пастыря,

    

поручалось

 

передавать

   

эти

 

от-

кровенія

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ,

   

а

   

затѣмъ

 

написать

 

оныя

   

въ

книгу

 

и

 

передать

 

Клименту,

   

п]

 

^дставіпслю

 

римской

 

цер-

кви

 

(коею

 

управлялъ

 

съ

 

9 2

  

по

  

юі

  

годъ

 

и

 

скончался

   

въ

Таврич.

 

Херсонесѣ).

    

Первое

 

самое

   

древнее

 

свидѣтельство

о

 

принадлежности

 

книги

 

Пастырь — св.

 

Ермѣ,

   

ученику

 

ап.
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Павла,

 

было

 

высказано

 

Оригеномъ.

 

Въ

 

своемъ

 

толкованіи

на

  

14

 

ст.

   

іб

 

главы

 

къ

 

Римлянамъ,

 

онъ

 

выразился

 

такъ:

  

«я

думаю,

 

что

 

этотъ

 

Ермъ

 

есть

 

писатель

 

той

 

книгѣ,

 

которая

называется

  

«Пастырь».

   

Въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

тсері

 

dpx<3v

 

(о
началахъ)

 

Оригенъ.

 

нѣсколько

 

разлэ

 

ссылался

 

на

 

книгу

 

Па-

стырь

 

и

 

составленіе

 

ея

 

приписывалъ

 

Ермѣ,

   

жившему

 

еще

при

 

апостолахъ.

 

Такъ,

 

въ

  

і

  

книгѣ

 

(з

  

главы)

   

о

 

Св..

 

Духѣ

онъ

 

пишетъ:

 

«Въ

 

книгѣ,

 

написанной

 

Ермомъ

 

и

 

извѣстной

подъ

   

названіемъ

   

«Пастыря» —ангела

   

покаянія,

   

говорится

такъ:

   

«Прежде

 

всего

 

вѣрь,

 

что

 

единъ

 

Богъ,

 

все

 

сотворив-

шей

 

и

 

устроившій,

   

все

 

приведшій

   

изъ

 

небытія

 

въ

 

бытіе,
Который

 

все

 

содержитъ,

 

но

 

Самъ

 

не

 

содержится

 

никѣмъ»

(тгері

 

йр/соѵ,

 

въ

 

переводѣ

 

Петрова,

 

стр.

 

44'

 

Казань).

 

Есть

 

у

Оригена

   

въ

 

означенномъ

 

сочиненіи

   

ссылка

   

на

 

книгу

 

Па-

стырь,

   

какъ

 

твореніе

 

Ермы.

   

«Въ

 

книгѣ

 

Пастырь,

 

пишетъ

Оригенъ,

 

говорится,

  

что

 

каждаго

 

изъ

 

людей

 

сопровожда-

ютъ

 

по

 

два

 

ангела, 1

 

и

 

если

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ

 

появляются

добрыя

 

мысли,

   

то

 

эти

 

мысли,

   

по

 

словамъ

 

Пастыря,

   

вну-

шаются

 

добрымъ

 

ангеломъ,

 

если

 

же

 

противоположныя,

 

то

это

 

внушеніе

 

злого

 

ангела»

   

(стр.

 

256)

 

и

 

др.

   

Оригенъ

 

съ

большою

 

похвалою

 

отзывается

 

о

 

книгѣ

 

«Пастырь».

   

«Она
(книга)

 

представляется

 

мнѣ

 

весьма

 

полезною

 

(valde

 

utilis)

 

и

даже

 

Боговдохновенною

 

книгою

 

(divinitas

 

inspirata»

   

(Толк,
на

 

поел,

 

къ

 

Римл.).

 

Церковный

 

историкъ

 

Евсевій

 

Кесарій-
скій

 

пишетъ

 

(Церк.

 

псторія

 

III.

 

3):

 

<( Въ

 

приписи

 

на

 

концѣ

посланія

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

  

14)

   

тотъ

 

же

 

апостолъ

 

(т.

 

е.

Павелъ)

    

между

 

другими

   

упоминаетъ

   

и

 

объ

 

Ермѣ,

 

кото-

рому,

 

говорятъ,

   

принадлежитъ

 

книга

  

«Пастырь»,

 

и

   

далѣе

продол жаетъ:

 

«но

 

надобно

 

знать,

 

что

 

и

 

цротивъ

 

этой

 

кни-

ги

   

нѣкоторые

 

спорили

   

и

   

не

 

причисляли

 

ее

   

къ

 

признан-

ны

 

мъ

 

(т.

 

е.

 

каноническимъ,

   

а

   

выше

 

у

 

Евсевія

 

была

 

рѣчь

о

 

2

  

посланіп

   

an.

 

Петоа,

   

которое

   

«не

 

было

 

завѣтнымъ»)>

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

другіе

 

почитали

 

ее

 

сочиненіемъ,

 

весьма

необходимымъ,

   

особенно

 

для

 

людей,

   

приступающихъ

  

къ

начальному

 

гюзнанію

 

вѣры.

   

Посему

 

она,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,
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была

 

читаема

 

въ

 

церквахъ

 

всенародно,

 

и

 

преданіе

 

говоритъ,

что

 

ею

 

пользовались

 

самые

 

древніе

 

писатели»

 

(С по.

 

1858,

юз

 

стр.).

 

Блаженный

 

Іеронимъ

 

въ

 

свомъ

 

сочиненіи

 

De

 

viris

illustribus,

 

§

 

20

 

пишегъ:

 

«Hermam,

 

cujus

 

ар.

 

Pavlus

 

ad

 

Romanos

scribens

 

meminit,

 

asscrunt

 

auctorem

 

esse

 

libri,

 

qui

 

apellatur

 

Pastor

et

 

apud

 

qnasdam

 

Graeciae

 

ecclesias

 

etiani

 

publice

 

legitur.

 

Re

 

vera

utilis

 

liber»,

 

но

 

прибавляетъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

у

 

латинянъ

эта

 

книга

 

почти

 

неизвѣстна,

 

хотя

 

по

 

своему

 

содержанію

она

 

очень

 

полезна

 

и

 

назидательна,

 

такъ

 

что

 

самъ

 

онъ

(Іеронимъ)

 

ставитъ

 

ее

 

наравнѣ

 

съ

 

Премудростію

 

Соломона,

книгами

 

Юдифи,

 

Товита

 

и

 

Премудростію

 

Сираха.

 

Такой

же

 

лестный

 

отзывъ

 

о

 

книгѣ

 

Ермы

 

Пастырь

 

дѣлаетъ

 

и

 

дру-

гой

 

западный

 

ученый

 

писатель

 

4

 

вѣка,

 

пресвитеръ

 

Руфинъ:

De

 

symbolo

 

apost.

 

Но

 

еще

 

прежде

 

Оригена

 

и

 

вышеуказан-

ныхъ

 

писателей

 

на

 

книгу

 

Ерма

 

(Пастырь)

 

ссылались:

 

св.

Ириней

 

Ліонскій

 

(у

 

190),

 

въ

 

сочиненіи

 

противъ

 

ересей,

(Adversus

 

haer.,

 

\,

 

37)>

 

ссылаясь

 

на

 

книгу

 

Пастырь,

 

писалъ:

«хорошо

 

изрекло

 

Писаніе.

 

которое

 

говоритъ:

 

прежде

 

всего

вѣрь,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

единъ».

 

Это

 

св.

 

Ирпнеемъ

 

заимствовано

изъ

 

і

 

заповѣди

 

у

 

Ерма,

 

котораго

 

твореніе

 

онл,

 

называетъ

Писаніемъ,

 

признавая,

 

такимъ

 

образомъ,

 

писаніемъ

 

ученика

мужа—апостольскаго.

 

Тертулліанл^

 

(о

 

молптвѣ,

 

12

 

п.)

 

ссы-

лался

 

на

 

книгу

 

Пастырь,

 

какъ

 

у.аѵоѵг/с^

 

ЩкЩ

 

(см.

 

у

 

Ни-

кодима,

 

Синаксарь,

 

5

 

ноября,

 

229

 

стр.),

 

а

 

также

 

и

 

Клп-
ментъ

 

Александрійскій,

 

наставникъ

 

Оригена

 

(въ

 

Строма-
тахъ

 

і

 

и

 

2

 

п.)

 

ссылался

 

на

 

книгу

 

Ерма

 

Пастырь,

 

какл>

 

на

книгу

 

времени

 

апостольскаго.

 

Въ

 

Пасхальномъ

 

посланіи,

приписываемомъ

 

св.

 

Аѳанасію

 

Великому,

 

книга

 

Пастырь
упоминается

 

между

 

книгами

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Въ

 

Ватикан,

кодексѣ

 

(Новаго

 

Завѣта)

 

і4вѣка

 

находится

 

приписка:

 

«ко-

нецъ

 

книги

 

Пастыря,

 

ученика

 

св.

 

ап.

 

Павлам

 

(Дрессель,
Prolegomena,

 

стр.

 

XL).

 

У

 

Никодима

 

Святогорца,

 

между

 

про-

чіімъ

 

(подъ

 

5

 

числомі,

 

ноября),

 

говорится:

 

«27];j.ctcoaat,

 

Ыі
о

 

&ъ6охо\оо,

 

utoq

 

c Epjj.a<?

 

аоѵеурафгѵ,

 

$q

 

ШуиШ

 

tivsq,

 

то

 

fafhiov
~о

 

бтіоТоѵ

 

ovop-d^stat

 

ІІоірг]ѵ,

  

"aov

 

*/a~a

 

то

 

р.с'у£і)бЧ'

 

p.s

 

xrjv

 

6x-

14
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хсЦуоѵ

 

xa

 

Аар.аахт)ѵ«"

 

xal

 

dp'/itsi

 

іпд

 

Ьгощіащ,

 

"saxt

 

ое

 

хехо-

-rccop.s'vov

 

Tta/.aidxaxa,

 

xal

 

soplaxsxo

 

'ev

 

xtq

 

xcov

 

Мгхесбрсоѵ

 

Movfj,

<o<?

 

dv7]YY e ^ £V

 

фй^

 

°

 

lAaxap-'xTjs

 

Trpcoyjsv

 

Тріххтг)?

 

'Ap-^poato?...

 

и

далѣе

 

перечисляетъ

 

древнихъ

 

писателей

 

(Іеронима,

 

Евсевія,

Иринея,

 

Климента,

 

Оригена,

 

Аѳанасія),

 

которые

 

признава-

ли

 

это

 

сочиненіе,

 

какъ

 

принадлежащее

 

ап.

 

Ерму

 

и

 

какъ

хо

 

jJijft''ov

 

ocpcXip-coxaxov

 

xal

 

dvayxatoxaxov.

 

Перечисливъ

 

вы-

шепомянутыхъ

 

писателей,

 

Никодимъ

 

продолжаетъ:

 

xal

 

ре-

xd

 

xcov

 

тшХаісоѵ

 

os/exai

 

адхд

 

xal

 

с ІШа?

 

6

 

KpirjxTjq,

 

xal

 

NtXTfjcpo-
poQ

 

6

 

ZavboKukoc,

 

(стр.

 

229).

 

Въ

 

Славянской

 

Четьи-Минеѣ,

Прологахъ

 

и

 

Поли.

 

Мѣсяцесловахъ —обойдено

 

молчаніемъ

объ

 

ап.

 

Ермѣ,

 

какъ

 

писателѣ

 

вообще

 

и

 

авторѣ

 

книги

«Пастырь>

 

въ

 

особенности,

 

но

 

въ

 

Синаксарѣ

 

(напечатан-
номъ

 

въ

 

Лаврск,

 

Кіевопеч.

 

типографіи

 

въ

 

1874

 

г 0

 

подъ

3 1

 

числомъ

 

мая

 

сказано:

 

«св.

 

апостолъ

 

Ермъ

 

бяше

 

единъ

отъ

 

седьмидесяти,

 

его

 

же

 

и

 

божественный

 

апостолъ

 

Па-
велъ

 

въ

 

посланіи

 

своемъ

 

къ

 

Римлянамъ

 

воспоминаетъ.

 

Бѣ

родомъ

 

грекъ,

 

но

 

живяше

 

въ

 

Римѣ.

 

Супруга-язычница

 

и

недобрыя

 

дѣти

 

много

 

оскорбляху

 

его,

 

и

 

лишися

 

богатства,

•еже

 

имѣ,

 

и

 

терпяше

 

скорби.

 

Тако

 

пишетъ

 

самъ

 

въ

 

кни-

ге

 

Пастырь,

 

юже

 

написа

 

въ

 

гоненіе

 

Домиціана,

 

и

 

юже

 

по-

слѣди

 

читаша

 

въ

 

церквахъ.

 

Бѣ

 

епископъ

 

Филиппополя

 

во

Ѳракіи

 

и

 

ту

 

пострада»...

 

(л.

 

327

 

на

 

об.).

 

Архіепископъ

Черниговскій

 

Филаретъ —въ

 

Историч.

 

книгѣ

 

объ

 

отцахъ

церкви

 

(т.

 

і,

 

Спб.

 

1882,

 

§

 

24)

 

пишетъ:

 

<Какъ

 

сочиненіе
мужа

 

апостольскихъ

 

временъ,

 

извГстна

 

была

 

древнимъ

 

кни-

га

 

Эрма:

 

Пастырь,

 

извѣстная

 

и

 

нынѣ.

 

Оригенъ

 

признаетъ

писателя

 

Эрма

 

за

 

того

 

Эрма,

 

котораго

 

привѣтствовалъ

 

апо-

столъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

 

14),

 

Евсевій

 

и

 

Іеро-
нимъ

 

передаютъ

 

такое

 

мнѣніе,

 

какъ

 

древнее

 

преданіе>...

 

и

далѣе,

 

изложивъ

 

кратко

 

жизнь

 

Ерма

 

по

 

содержанію

 

самой
книги

 

(о

 

чемъ

 

будетъ

 

рѣчь

 

ниже;,

 

продолжаетъ:

 

«Древ-
нее

 

преданіе

 

о

 

писателѣ

 

книги

 

Пастырь,

 

какъ

 

объ

 

извѣ-

стномъ

 

для

 

ап.

 

Павла,

 

подтверждается

 

и

 

содержаніемъ
книги

 

и

 

началомъ

 

извѣстности

 

ея

 

въ

 

церкви.

    

Изъ

 

книги
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Пастырь

 

видно,

 

что

 

она

 

писана

 

въ

 

Римѣ,

 

во

 

время

 

Кли-

мента,

 

предстоятеля

 

Римскаго,

 

по

 

окончаніи

 

одного

 

гоне-

нія

 

(Кн.

 

і,

 

вид.

 

2,

 

гл.

 

4)

 

и

 

во

 

время

 

другого

 

(Вид.

 

4,

 

Г -Д-

З);

 

почему

 

надобно

 

положить,

 

что

 

она

 

написана

 

во

 

время

Домиціанова

 

гоненія

 

около

 

95

 

года;

 

и

 

слѣдовательно,

 

пи-

сатель

 

книги,

 

по

 

показанію

 

самой

 

книги,

 

могъ

 

быть

 

тѣхмъ

Эрмомъ,

 

котораго

 

привѣтствовалъ

 

an.

 

Павелъ

 

въ

 

гюсланіи

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

 

14).

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

извѣстно,

 

что

еще

 

прежде

 

Оригена

 

св.

 

Ириней,

 

Климентъ

 

и

 

Тертулліанъ,

уже

 

ссылались

 

на

 

эту

 

книгу

 

Пастырь,

 

при

 

томъ

 

какъ

 

на

книгу

 

времени

 

апостольскаго.

 

Посему

 

пзвѣстіе

 

неизвѣст-

наго,

 

хотя

 

и

 

древняго

 

писателя,

 

будто

 

эта

 

книга

 

произве-

дете

 

Ермія,

 

брата

 

папы

 

Пія

 

і-го,

 

вовсе

 

невѣрно».

 

(Ермій,

братъ

 

папы

 

Пія_,

 

могъ

 

быть

 

ея

 

переводчикомъ

 

на

 

латинскій

языкъ).

 

Въ

 

Библейскомъ

 

Словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Солярска-

го

 

сказано:

 

«Подъ

 

именемъ

 

Ерма

 

въ>

 

древней

 

церкви

 

извѣ-

стна

 

книга

 

«Пастырь».

 

Но

 

мнѣнія

 

касательно

 

писателя

 

этой

книги

 

различны»...

 

Въ

 

заключеніе

 

своей

 

статьи

 

объ

 

ап.

Ермѣ,

 

о.

 

П.

 

Солярскій

 

замѣчаетъ:

 

« Простота, "отсутствіе

 

дог-

матическаго

 

направленія,

 

искреннее

 

благочестіе,

 

хотя

 

не

безъ

 

примѣси

 

человѣческихъ

 

преданій,

 

ранняя

 

извѣстность

въ

 

церкви

 

и

 

вся

 

постановка

 

ея

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

древнемъ

ея

 

происхожденіи,

 

по

 

которому

 

она

 

не

 

можетъ

 

быть

 

про-

изведеніемъ

 

Ермы,

 

брата

 

Пія

 

і-го

 

(т.

 

і,

 

стр.

 

624 — 626).
Первое

 

спеціальное

 

изслѣдованіе

 

о

 

книгѣ

 

Пастырь

 

въ

 

на-

шей

 

литературѣ

 

объ

 

Ермѣ,

 

ппсателѣ

 

Пастыря,

 

принадле-

жим

 

Московскому

 

протоіерею

 

П.

 

А.

 

Преображенскому
(см.

 

Прав.

 

Обозрѣніе,

 

і86і

 

г.,

 

м.

 

май).

 

Изложивъ

 

мнѣніе

объ

 

Ерміп,

 

братѣ

 

папы

 

Пія,

 

какъ

 

писателѣ

 

Пастыря,

 

о.

Преображенскій

 

замѣчаетъ:

 

«Мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

нахо-

димъ

 

болѣе

 

достойнымъ

 

вѣроятія

 

мнѣніе,

 

заявляемое

Орнгеномъ

 

и

 

засвидѣтельствованное

 

Евсевіемл^

 

и

 

Іерони-
момъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

древности

 

оно

 

не

 

было

 

всеобщимъ

 

и

 

рѣ-

шительнымъ

 

преданіемъ»

 

(стр.

 

212;.

 

Мнѣніе

 

объ

 

Ерміи,
братѣ

 

папы

   

Пія

  

1-го,

  

обосновывается

 

единственно

 

на

 

от-



—

 

206

 

—

рывкѣ

 

какого-то

 

неизвѣстнаго

 

писателя,

 

открытаго

 

Мура-

торіемъ

 

и

 

относящагося,

 

по

 

мнѣнію

 

Креднера,

 

къ

 

170

 

г.

Это

 

мнѣніе

 

особенно

 

усиливается

 

отстоять

 

Гефеле

 

и

 

дру-

гіе

 

ученые

 

(о

 

чемъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже)

 

').

 

Профессоръ

Д.

 

Ѳ.

 

Гусевъ

 

въ

 

своихъ

 

чтеніяхъ

 

по

 

патрологіи,

 

приводя

оба

 

мнѣнія,

 

сначала'

 

приписывающее

 

принадлежность

 

Па-

стыря

 

Ермію,

 

брату

 

папы

 

Пія,

 

а

 

затѣмъ

 

общепринятое

въ

 

хрнстіанской

 

церкви,

 

пишетъ:

 

«Это

 

второе

 

мнѣніе

 

о

происхожденіи

 

книги

 

Пастырь

 

отъ

 

апостольскаго

 

мужа

Ерма

 

представляется

 

вообще

 

болѣе

 

основательнымъ

 

и

 

бо-

лѣе

 

соотвѣтствующимъ

 

содержанію

 

и

 

характеру

 

книги,

 

чѣмъ

первое

 

мнѣніе,

 

особенно

 

если

 

мы

 

возьмемъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

за

 

него

 

стоятъ

 

такіе

 

церковные

 

авторитеты,

 

какъ

 

Оригенъ,

1 )

 

Къ

 

русскпмъ

 

шісателямъ,

 

раздѣляюіцпмъ

 

мнѣніе

 

о

 

непринадлежности

 

кнппі

Пастырь

 

an.

 

Ермѣ.

 

относится

 

п

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ.

 

Въ

 

толкованіп

 

на

 

по-

сланіе

 

къ

 

Рпмлянамъ

 

онъ

 

ппшетъ:

 

«Ермъ

 

пзъ

 

70,

 

былъ

 

потомъ

 

еппскопомъ

 

въ

 

Фи-

лпппоподъ.

 

Сей

 

Ермъ

 

не

 

писатель

 

книги

 

Пастырь»

 

(Москва,

 

изд.

 

2,

 

1890

 

г.,

 

вып.

2.

 

стр.

 

400).

 

Но

 

и

 

онъ

 

(пр.

 

Ѳеофанъ)

 

впосдт.дствііі

 

склоняется

 

къ

 

мнѣнію,

 

что

 

Ермъ

 

—

авторъ

 

Пастыря.

 

Въ

 

бееѣдахъ.

 

въ

 

копхъ

 

сокращенно

 

передается

 

содержаніе

 

кнпги

«Пастырь»,

 

преосвященный

 

Ѳеофанъ,

 

называетъ

 

писателя

 

оной

 

Ермомъ,

 

мужемъ

апостолъекимъ.

 

Въ

 

иачалѣ

 

1-й

 

бесѣды

 

преосвященный

 

Ѳеофаігь

 

говорить:

 

«Какъ

разнообразны

 

пути,

 

которыми

 

ведетъ

 

Господь

 

предапныя

 

Ему

 

души

 

къ

 

предопреде-

ленному

 

Пмъ

 

въ

 

хрпстіанствѣ

 

совершенству!...

 

На

 

эту

 

мысль

 

разскажу

 

вамъ,

 

что

было

 

съ

 

св.

 

Ермою —мужемъ

 

апостольскпмъ»...

 

(стр.

 

3).

 

Далѣе,

 

во

 

2-й

 

бесѣд/Іі

 

онъ

говоритъ:

 

«Продолжпмъ

 

нашу

 

бееѣду

 

по

 

руководству

 

св.

 

Ерма,

 

мужа

 

апостольска-

го

 

(стр.

 

9)».

 

Пзъ

 

названія

 

Ерма,

 

писателя

 

книги

 

«Пастыры,

 

апостольскпмъ

 

мужемъ,

можно

 

заключать,

 

что

 

преосвященный

 

Оеофанъ

 

хотя

 

въ

 

толкованіп

 

своемъ

 

на

 

по-

сланіе

 

къ

 

Римлянамъ

 

(см.

 

выше)

 

не

 

признаетъ

 

ап.

 

Ерма,

 

упомпнаемаго

 

въ

 

16

 

главі.,

писателемъ

 

Пастыря,

 

но

 

ннзывая

 

его

 

апостолъекимъ

 

муэісемь.

 

оиъ

 

коспеннымь

оиразомъ

 

отвергаетъ

 

мнвніе

 

о

 

принадлежности

 

сей

 

кнпги

 

брату

 

папы

 

Пія,

 

поздпѣГі-

шему

 

Ерму,

 

который

 

скончался

 

едва

 

ли

 

не

 

въ

 

половине

 

-і

 

вѣка

 

(Пій

 

умеръ

 

въ

 

Іо7
году),

 

къ

 

каковому

 

времени

 

уже

 

учители

 

церкви

 

п

 

писатели

 

не

 

назывались

 

апостоль-

скими

 

мужами.

 

Періодъ

 

апостольекпхъ

 

мужей

 

закончился

 

въ

 

1

 

четверти

 

2

 

вѣка.

 

К'Ь
тому

 

же

 

некоторые

 

изъ

 

апостольскихъ

 

мужей

 

были

 

апостолы

 

(какъ

 

напр.,

 

Варнава

г

 

др.):

 

следовательно,

 

и

 

Ермъ.

 

упоминаемый

 

въ

 

1С

 

г.іавѣ

 

къ

 

Римлянамъ,

 

какъ

 

писа-

тель

 

кнпги.

 

не

 

вошедшей

 

въ

 

канонъ

 

новозавѣтиыхъ

 

кнпгъ,

 

по

 

справедливости

 

мо-

жетъ

 

быть

 

назвапъ

 

мужемъ

 

апостольскпмъ

 

и

 

принадлежать

 

къ

 

непосредствешіымъ

учеішкамъ

 

Самого

 

Господа

 

(какъ

 

св.

 

Варнава),

 

пли

 

Его

 

учепиковъ

 

(какъ

 

напр,,

 

Клп.

ментъ

 

Рпмскіп — an.

 

Петра

 

п

 

др.),

 

а

 

въ

 

такомъ

 

случаи

 

можетъ

 

быть

 

прпчпелеиъ

 

къ

лику

 

7(1

 

апостоловъ.
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Евсевій,

 

Іеронимъ,

 

голосъ

 

которыхъ,

 

разум ѣется,

 

гораздо

компетентнѣе

 

историческихъ

 

отрывковъ

 

какихъ-то

 

неиз-

вѣстныхъ

 

авторовъ»...

 

Гипотеза

 

Гефеле,

 

отодвигающая

 

про-

исхожденіе

 

книги

 

до

 

половины

 

2

 

столѣтія,

 

несостоятельна.

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

ея

 

опроверженіе

 

Гусевъ

 

пишетъ,

 

«что

книга,

 

явившаяся

 

въ

 

ноловинѣ

 

2

 

столѣтія,

 

непремѣнно

 

но-

сила

 

бы

 

на

 

себѣ

 

характеръ

 

той

 

христіанской

 

учености,

 

ко-

торою

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

были

 

проникнуты

 

всѣ

 

произведе-

нія

 

тогдашнихъ

 

церк.

 

писателей,

 

напр.

 

св.

 

Іустина,

 

Татіа-

на,

 

Аѳинагора

 

и

 

др.,

 

и

 

непремѣнно

 

заключала

 

бы

 

въ

 

себѣ,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

намеки

 

на

 

тогдашнія

 

гностическія

 

сек-

ты,

 

чего

 

въ

 

книгѣ

 

Пастырь

 

не

 

замѣчается.

 

Простота,

 

отсут-

ствіе

 

догматическаго

 

направленія

 

и

 

всякой

 

полемики

 

съ

гностическими

 

сектами

 

2

 

вѣка,

 

живое

 

религіозное

 

чувство

и

 

искреннее

 

благочестіе,

 

такъ

 

рѣзко

 

отличающія

 

эту

 

кни-

гу,

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

она

 

явилась

 

гораздо

 

рань-

ше

 

половины

 

2

 

вѣка,

 

и,

 

всего

 

вѣроятнѣе,

 

есть

 

произведе-

те

 

періода

 

мужей

 

апостольскихъ.

 

Съ

 

этпмъ

 

выводомъ

вполнѣ

 

согласно

 

и

 

то

 

глубокое

 

уваженіе,

 

которымъ

 

поль-

зовалась

 

эта

 

книга

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви,

 

осо-

бенно

 

въ

 

церкви

 

восточной»

 

(87

 

стр.).
По

 

книгѣ

 

«Пастырь»

 

Ермъ

 

представляется

 

жителе.чъ

Рима.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

Римъ

 

во

 

всей

 

книгѣ

 

со-

ставляетъ

 

мѣсто

 

событій

 

и

 

откровеній,

 

бывшихъ

 

Ерму;
такъ,

 

воспитатель

 

его

 

продалъ

 

въ

 

Римѣ

 

дѣвочку

 

(первое
видѣніе),

 

которую

 

потомъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

купающуюся

 

въ

рѣкѣ

 

Тибрѣ

 

(тамъ

 

же);

 

самъ

 

Ермъ

 

прогуливался

 

въ

 

Ку-
махъ,

 

окрестностяхъ

 

Рима

 

(2

 

видѣніе),

 

ходилъ

 

по

 

Кампан-
ской

 

дорогѣ

 

(4

 

видѣніе);

 

самыя

 

откровенія

 

Ерма

 

предназна-

чались

 

для

 

церкви

 

римской,

 

предстоятелю

 

оной

 

Клименту,
а

 

отъ

 

него

 

уже

 

должны

 

распространяться

 

въ

 

церквахъ

 

дру-

гихъ

 

городовъ

 

(2

 

видѣніе).

 

Хотя

 

Ермъ

 

былъ

 

постояннымъ

жителемъ

 

Рима,

 

но

 

не

 

природный

 

римлянинъ

 

(латинянинъ),
а

 

можно

 

думать,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

родомъ

 

грек»,

 

или

 

даже

іудей — еллинистъ,

   

хорошо

 

знакомый

   

съ

 

книгами

  

Ветхаго
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Завѣта

 

и

 

въ

 

совершенствѣ

 

усвоившій

 

греческій

 

языкъ г

если

 

даже

 

оный

 

не

 

былъ

 

его

 

природнымъ

 

(языкомъ);

 

все

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

книги

 

Пастырь;

 

такъ,

 

видѣнія

 

изла-

гаются

 

въ>

 

апокалипсической

 

формѣ

 

библейскихъ

 

открове-

ній

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ

 

Даніила

 

и

 

особенно

 

Ездры

(подробнѣе

 

о

 

семъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже);

 

самая

 

книга

«Пастырь»

 

первоначально

 

была

 

написана

 

на

 

греческомъ

языкѣ,

 

каковый

 

и

 

считается

 

подлиннымъ

 

языкомъ

 

сей

 

кни-

ги

 

(см.

 

ниже).

 

По

 

мнѣнію

 

однихъ

 

(см.

 

Изслѣдованія

 

объ

Ермѣ

 

прот.

 

П.

 

Преображенскаго,

 

184

 

стр.),

 

Ермъ

 

не

 

при-

надлежалъ

 

къ

 

церковному

 

клиру,

 

и

 

древнія

 

церковныя

преданія

 

не

 

сохранили

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Ермъ

 

за-

нималъ

 

какую-либо

 

должность

 

въ

 

церкви;

 

другіе

 

же

 

по-

лагаютъ,

 

что

 

Ермъ

 

не

 

только

 

числился

 

въ

 

клирѣ

 

римской

церкви,

 

но

 

проходилъ

 

пресвитерское

 

служеніе

 

при

 

св.

 

Кли-

ментѣ

 

(Гетте,

 

Церк.

 

Исторія,

 

Спб.

 

1872,

 

3^8).

 

Предполо-
жсніе

 

это

 

основываютъ

 

на

 

самомъ

 

названіи

 

его

 

книги

«Пастырь»

 

и

 

особенно

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

этого

 

со-

чиненія

 

(изъ

 

2

 

видѣнія),

 

гдѣ

 

церковь,

 

явившись

 

Ерму

 

подъ

видомъ

 

старицы,

 

предлагаешь

 

ему

 

правила

 

христіанскаго

благоповеденія

 

и

 

повелѣваетъ

 

сказать

 

предстоятелямъ

 

цер-

кви,

 

чтобы

 

они

 

совершали

 

пути

 

свои

 

въ

 

правдѣ

 

(см.

 

въ

переводѣ

 

о.

 

Преображенскаго

 

231

 

стр.),

 

а

 

спустя

 

нѣсколь-

ко

 

времени,

 

старица

 

(церковь)

 

приказываетъ

 

Ерму

 

записать

преподанныя

 

ему

 

отъ

 

ней

 

правила:

 

«Ты

 

напишешь

 

двѣ

книги,

 

и

 

одну

 

отдашь

 

Клименту,

 

а

 

другую —Граптѣ.

 

Кли-
ментъ

 

отошлетъ

 

ее

 

(книгу)

 

во

 

внѣшніе

 

города,

 

ибо

 

ему

это

 

предоставлено,...

 

а

 

ты

 

прочтешь

 

ее

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

вмѣстѣ

 

съ

 

пресвитерами».

 

Такое

 

повелѣніе

 

дается

 

стари-

цею

 

Ерму,

 

какт>

 

имѣвшему

 

пресвитерскій

 

санъ.

 

(Грапта,

 

а

по

 

другимъ

 

чтеніямд> — Гарпія,

 

была

 

діакониссою

 

римской
церкви

 

и

 

первенствовала

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ

 

рим-

вдовъ).
Изъ

 

книги

 

«Пастырь»

 

видно,

 

что

 

Ермъ

 

отличался

 

сер-

дечною

    

простотою,

    

незлобіемъ;

    

былъ.

    

человѣкъ

    

про-
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стодушный,

 

скромный,

 

благодушно

 

перенОсилъ

 

житей-

скія

 

невзгоды;

 

нерѣдко

 

постился

 

(«Простота

 

твоя

 

и

 

ве-

ликое

 

воздержаніе

 

спасутъ

 

тебя,

 

говорила

 

ему

 

старина

 

въ

і

 

видѣніи);

 

отличался

 

любопытствомъ,

 

за

 

что

 

не

 

разъ

 

слы-

шалъ

 

укоризны

 

отъ

 

старицы.

 

(«II

 

прежде

 

я

 

говорила

 

тебѣ,

что

 

ты

 

любопытенъ»

 

стр.

 

237)-

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

Ермъ,

 

при

своихъ

 

добрыхъ

 

качествахъ.

 

не

 

отличался

 

твердою

 

волею,

и

 

по

 

своей

 

излишней

 

добротѣ

 

и

 

простотѣ,

 

а

 

также

 

и

 

по

чрезмѣрной

 

отеческой

 

любви,

 

не

 

имѣлъ

 

вліянія

 

на

 

своихъ

дѣтей

 

и

 

жену;

 

въ

 

семейной

 

его

 

жизни

 

были

 

большіе

 

не-

порядки.

 

Супруга

 

Ерма

 

отличалась

 

злымъ

 

языкомъ.

 

(Ста-

рица —церковь,

 

иреподавъ

 

нѣкоторыя

 

правила

 

во

 

2

 

впдѣ-

ніи,

 

сказала

 

Ерму:

 

«объяви

 

это

 

женѣ

 

своей,

 

такъ

 

какъ

она

 

не

 

воздерживается

 

своимъ

 

языкомъ,

 

которымъ

 

согрѣ-

шаетъ»...

 

(стр.

 

230);

 

э

 

особенно

 

много

 

скорби

 

доставляли

Ерму

 

его

 

дѣти,

 

неблаговоспитанный,

 

увлекавшіяся

 

дурными

страстями;

 

они

 

впадали

 

въ

 

разныя

 

преступленія,

 

за

 

что

 

ста-

рица

 

его

 

сильно

 

укоряла:

 

«дѣти

 

твои,

 

Ермъ,

 

отступили

отъ

 

Господа,

 

хулили

 

Его

 

и

 

въ

 

великомъ

 

нечестіи

 

предали

своихъ

 

родителей

 

и

 

прослыли

 

предателями

 

своихъ

 

родите-

лей

 

');

 

предавши

 

ихъ,

 

они

 

не

 

исправились,

 

но

 

присоеди-

нили

 

къ

 

грѣхамъ

 

своимъ

 

распутство

 

и

 

скверны

 

нечестія

(стр.

 

229).

 

Такое

 

неблагоповеденіе

 

дѣтей,

 

какъ

 

видно

 

изъ

словъ

 

старицы,

 

произошло

 

отъ

 

самого

 

же

 

Ерма:

 

«Ты,

 

лю-

бя

 

дѣтей,

 

не

 

вразумлялъ

 

своего

 

семейства,

 

но

 

допустилъ

ихъ

 

сильно

 

развратиться»

 

(стр.

 

226).

 

Разстройство

 

въ

 

семьѣ

Ерма

 

произошло,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

отъ

 

излишняго

 

при-

страстия

 

къ

 

земнымъ

 

благамъ.

 

Ермъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

бога-

тый

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

занимался

 

обширными

 

торговыми

 

дѣ-

лами

 

(на

 

что

 

намекъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

словъ

 

старицы:

«ты

 

подавленъ

 

мірскими

 

дѣлами,

 

вдался

 

въ

 

невѣрныя

 

пред-

?")

 

Дѣтп

 

Ерма

 

называются

 

предателями

 

своихъ

 

родителей,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

во

 

время

 

гоненія

 

язычнниовъ

 

на

 

христіанъ,

 

они,,временно

 

отрекшись

 

отъ

 

христиан-

ства,

 

выдали

 

своихъ

 

родителей,

 

какъ

 

христіанъ,

 

пли,

 

можетъ

 

быть,

 

названы

 

praedi-

tores

 

за

 

выдачу

 

священныхъ

 

у

 

христіанъ

 

кнйгѣ

 

язычникамъ.
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пріятія»).

 

Безпорядочная

 

жизнь

 

дѣтей,

 

вѣроятно,

 

сильно

пошатнула

 

благосостояніе

 

Ерма,

 

и

 

въ

 

скоромъ

 

времени

онъ

 

изъ

 

богача

 

обратился

 

въ

 

бѣдняка

 

и,

 

вмѣсто

 

прежняго

изобилія

 

во

 

всемъ,

 

сталъ

 

нуждаться

 

въ

 

средствахъ

къ

 

жизни.

 

Наказаніе

 

Божіе

 

обрушилось

 

на

 

Ерма

 

изъ-за

преступныхъ

 

дѣтей

 

и

 

злоязычной

 

жены,

 

но

 

Ермъ

 

не

 

зналъ

причины

 

такой

 

перемѣны

 

своего

 

внѣшняго

 

положенія,

 

не

сознавая

 

своей

 

виновности

 

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

какъ

 

чело-

вѣкъ

 

благочестивый,

 

просвѣщенный

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

Христо-

вой,

 

и

 

среди

 

мірскихъ

 

невзгодъ

 

не

 

могъ

 

совершенно

 

за-

быться

 

и

 

угасить

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

благодати

 

Божіей;

 

постиг-

шія

 

его

 

бѣдствія

 

возбуждали

 

въ

 

его

 

душѣ

 

чувства

 

глу-

бокаго

 

сердечнаго

 

раскаянія.

 

Ермъ

 

сталъ

 

часто

 

поститься

и

 

молиться

 

(стр.

 

229)-

 

и

 

недоумѣвалъ

 

о

 

причинахъ

 

по-

стигшаго

 

его

 

несчастія,

 

пока

 

не

 

открыла

 

ему

 

о

 

семъ

 

старица-

церковь.

 

«Господь

 

гнѣвается

 

на

 

тебя^

 

не

 

ради

 

тебя

 

соб-

ственно

 

(такъ

 

какъ

 

ты,

 

Ермъ,

 

человѣкъ,

 

уклоняющейся

 

отъ

всякаго

 

преступнаго

 

желанія,

 

исполненный

 

простоты

 

и

 

ве-

ликаго

 

незлобіч),

 

но

 

(гнѣвается)

 

за

 

домъ

 

твой,

 

который

впалъ

 

въ

 

нечестіе

 

противъ

 

Господа

 

и

 

своихъ

 

родителей.

За

 

грѣхи

 

(дѣтей)

 

и

 

беззаконія

 

ихъ

 

ты

 

подавленъ

 

мірски-

ми

 

дѣлами;

 

но

 

милосердіе

 

Божіе

 

сжалилось

 

надъ

 

тобою

 

и

семействомъ

 

твоимъ...

 

Ты

 

только

 

не

 

колеблись

 

и

 

укрѣпляй

свое

 

семейство.

 

Не

 

переставай

 

вразумлять

 

дѣтей

 

своихъ;

ибо

 

Господь

 

знаетъ,

 

что

 

они

 

покаются

 

отъ

 

всего

 

сердца

своего

 

и

 

будутъ

 

написаны

 

въ

 

книгѣ

 

жизни

 

>.

 

Отъ

 

своей

личной

 

жизни

 

Ермъ

 

нерѣдко

 

переносилъ

 

свой

 

взоръ

 

на

жизнь

 

христіанъ

 

въ

 

современной

 

ему

 

римской

 

церкви,

 

въ

которой

 

замѣчалъ

 

многія

 

уклоненія

 

отъ

 

Богопреданнаго

закона

 

и

 

первобытной

 

христіанской

 

чистоты.

 

Римская

 

цер-

ковь,

 

процвѣтавшая

 

благочестіемъ

 

въ

 

вѣкъ

 

апостольскій,
къ

 

концу

 

перваго

 

вѣка

 

въ

 

значительной

 

степени

 

начала

обнаруживать

 

порчу

 

нравовъ:

 

самые

 

предстоятели

 

ея

 

по-

рицаются

 

за

 

несогласіе

 

между

 

собой

 

и

 

споры

 

о

 

преиму-

ществахъ

 

(Вид.

  

з-

 

Под.

  

8),

  

равно

   

какъ

   

за

   

невниматель-
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ность

 

къ

 

своему

 

поведенію;

 

богатые

 

тѣснили

 

бѣдныхъ;

братская

 

любовь

 

среди

 

христіанъ

 

стала

 

ослабѣвать;

 

стало

внѣдряться

 

среди

 

нихъ

 

двоедушіе,

 

неискренность

 

взаим-

ныхъ

 

отношеній.

 

Некоторые

 

изъ

 

христіанъ,

 

вдавшись

 

въ

мірскія,

 

суетныя

 

дѣла,

 

впали

 

въ

 

безпечность

 

о

 

служеніи

Богу

 

(4

 

под.),

 

и

 

были

 

изъ

 

нихъ

 

такіе,

 

что

 

во

 

время

 

гоне-

нія

 

отъ

 

язычниковъ

 

изъ-за

 

привязанности

 

къ

 

сокровищамъ

міра

 

оказывались

 

невѣрными

 

Богу

 

(Подоб.

 

8);

 

многіе

 

пре-

даны

 

были

 

чувственнымъ

 

удовольствіямъ

 

и,

 

пользуясь

 

бо-

гатыми

 

средствами,

 

не

 

удѣляли

 

изъ

 

оныхъ

 

бѣднымъ,

 

пзны-

вавшимъ

 

отъ

 

нужды

 

(з

 

вид.);

 

появлялись

 

въ

 

христіанской

церкви

 

и

 

такіе,

 

которые

 

были

 

только

 

по

 

имени

 

христіане,

но

 

не

 

имѣли

 

истинной

 

вѣры,

 

не

 

оказывали

 

никакихъ

 

пло-

довъ

 

истины;

 

иные

 

увѣровалн,

 

но

 

по

 

своему

 

ео-

мнѣнію

 

оставили

 

истинный

 

путь,

 

думая,

 

что

 

могутъ

 

най-

ти

 

лучшій

 

(з

 

вид.);

 

другіе

 

по

 

надменію

 

своему

 

хвалились

всезнан:емъ

 

и

 

принимали

 

на

 

себя

 

роль

 

учителей

 

(Под.

 

19,

22).

 

Видя

 

все

 

это,

 

св.

 

Ермъ

 

недоумѣвалъ,

 

что

 

все

 

это

 

зна-

читъ,

 

и

 

пламенно

 

молилъ

 

Бога

 

открыть

 

ему

 

смыслъ

 

на-

стоящаго

 

такого

 

печальнаго

 

состоянія

 

церкви

 

и

 

указать

ему

 

средства

 

послужить

 

ей

 

(церкви)

 

во

 

благо,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

замѣчаемый

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ

 

упадокъ

нравственности,

 

согласно

 

словамъ

 

ап.

 

Павла

 

къ

 

Тимоѳею

(г

 

поел,

 

з

 

гл.

 

■

 

і),

 

указываетъ

 

на

 

послѣднія

 

времена

 

предъ

вторымъ

 

присшествіемъ

 

Христа,

 

Судіи

 

міра.

 

Подобныя

 

ду-

мы

 

переносили

 

Ерма

 

въ

 

міръ

 

высшій,

 

откуда

 

и

 

ожидалъ

 

онъ

рѣшенія

 

своихъ

 

тяжкихъ

 

недоумѣній.,

 

и

 

Господь

 

услышалъ

его

 

молитву.

 

Является

 

св.

 

Ерму

 

Ангелъ

 

въ

 

видѣ

 

пастыря.

«Когда

 

я,

 

пишетъ

 

св.

 

Ермъ,

 

помолился

 

дома

 

и

 

сидѣлъ

 

на

-1 )

 

Подъ

 

«достопокдоняемымъ

 

ангеломъ>

 

одни

 

разумѣютъ

 

Самого

 

I.

 

Христа,

Сына

 

Вожія,

 

какъ

 

Ангела

 

великаго

 

совъта

 

и

 

принимая

 

во

 

внпманіе

 

сказанное

 

въ

книгѣ

 

«Пастырь»

 

(Притч.

 

V,

 

4;

 

IX,

 

1;

 

Запов.

 

Т.

 

1);

 

а

 

другіе

 

архистратига

 

Ьожія

Михаила,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

8-й

 

Прптчѣ

 

книги

 

Пастырь

 

сказано:

 

Величественный

 

и

сильный

 

Ангелъ,

 

впдѣнный

 

Ермомъ,

 

Михаилъ,

 

Который

 

имѣетъ

 

власть

 

надъ

 

вѣру-

ющимп.
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ложѣ,

 

вошелъ

 

ко

 

мнѣ

 

человѣкъ

 

почтеннаго

 

вида,

 

въ

 

па-

стушеской

 

одеждѣ;

 

на

 

немъ

 

былъ

 

бѣлый

 

плащъ,

 

сума

 

за

плечами

 

и

 

посохъ

 

въ

 

рукѣ.

 

Онъ

 

привѣтствовалъ

 

меня,

 

и

я

 

отвѣтилъ

 

ему

 

также

 

привѣтствіемъ.

 

«Я,

 

сказалъ

явившійся

 

въ

 

образѣ

 

пастыря,

 

отъ

 

достопоклоняемаго

 

Ан-

гела

 

'),

 

чтобы

 

жить

 

съ

 

тобою...,

 

и

 

я

 

тотъ

 

самый

 

пастырь,

которому

 

ты

 

препорученъ».

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

онъ

 

(Ангелъ)
еще

 

говорилъ,

 

видъ

 

его

 

измѣнился...,

 

меня

 

(Ерма)

 

объялъ

страхъ, —но

 

пастырь

 

сказалъ:

 

«не

 

смущайся,...

 

ибо

 

я

 

по-

сланъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

снова

 

показать

 

тебѣ

 

все,

 

что

 

ты

видѣлъ

 

прежде

 

>

 

(Заповѣди,

 

253

 

стр.).

 

Видѣнія

 

же

Ерму

 

были

 

прежде

 

появленія

 

ему

 

пастыря.

 

Впервые

 

сооб-

шенія

 

его

 

съ

 

высшимъ

 

духовнымъ

 

міромъ

 

начались

 

съ

обличенія

 

его

 

самого

 

по

 

слѣдующему

 

случаю.

 

Проданная
воспитателемъ

 

Ерма

 

въ

 

Римѣ

 

дѣвочка,

 

вѣроятно,

 

съ

 

дѣт-

ства

 

жившая

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

нрошествіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

встрѣ-

тилась

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

«я,

 

говоритъ

 

Ермъ,

 

увидѣлъ

 

ее,

 

узналъ

и

 

полюбилъ,

 

какъ

 

сестру;

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

ви-

дя,

 

что

 

она

 

кугается

 

въ

 

рѣкѣ

 

Тибрѣ

 

(вѣроятно,

 

какъ

подвергавшейся

 

опасности

 

утонуть),

 

я

 

подалъ

 

ей

 

руку

 

и

вывелъ

 

ее

 

изъ

 

рѣки.

 

Смотря

 

на

 

ея

 

красоту

 

и,

 

можетъ

быть, сознавая

 

недостатки

 

своей

 

сварливой

 

супруги,

 

Ермъ
подумалъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ:

 

«счастливъ

 

былъ

 

бы

 

я,

 

если

бы

 

имѣлъ

 

такую

 

же

 

жену

 

(прекрасную)

 

лицемъ

 

и

 

нра-

вомъ.

 

Только

 

это

 

одно,

 

и

 

ничего

 

болѣе

 

я

 

не

 

подумалъ»,

замѣчаетъ

 

Ермъ.

 

Съ

 

такими

 

мыслями

 

онъ,

 

послѣ

 

прогулки

въ

 

окрестностяхъ

 

Рима,

 

заснулъ,

 

и

 

духъ

 

восхитилъ

 

его

 

въ

дикое

 

безлюдное

 

мѣсто;

 

преклонивъ

 

колѣна,

 

онъ

 

сталъ

 

мо-

литься

 

и

 

нсповѣдывать

 

свои

 

грѣхи.

 

Вдругъ

 

отверзается

 

небо,

 

и

онъ

 

увидѣлъ

 

ту

 

женщину,

 

которую

 

пожелалъ

 

себѣ.

 

Она
привѣтствовала

 

его

 

съ

 

неба

 

словами:

 

«здравствуй,

 

Ермъ».
Взглянувши

 

на

 

нее,

 

Ермъ

 

сказалъ

 

ей:

 

«госпожа,

 

что

 

ты

здѣсь

 

дѣлаешь»?

 

Она

 

отвѣчала:

 

«я

 

взята

 

сюда,

 

чтобы

 

обли-

чить

 

предъ

 

Господомъ

 

гръхи

 

твои».

 

Госпожа,

 

говорю

 

я

(Ермъ),

 

ужели

   

ты

 

будешь

  

обвинять

 

меня?—«Нѣтъ,

 

гово-
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ритъ

 

она,

 

но

 

выслушай

 

слова,

 

которыя

 

хочу

 

сказать

 

тебѣ.

Богъ,

 

живущій

 

на

 

небесахъ,...

 

гнѣвается

 

на

 

тебя

 

за

 

то,

что

 

ты

 

согрѣшилъ

 

противъ

 

меня».

 

Я

 

(Ермъ)

 

говорю

 

ей

въ

 

отвѣтъ:

 

«Госпожа,

 

если

 

я

 

согрѣшилъ

 

противъ

 

тебя,

 

то

какимъ

 

образомъ?

 

гдѣ

 

или

 

когда

 

я

 

сказалъ

 

тебѣ

 

какое

нибудь

 

дурное

 

слово?

 

Не

 

всегда

 

ли

 

я

 

уважалъ

 

тебя,

 

какъ

госпожу,

 

не

 

всегда

 

ли

 

я

 

почиталъ

 

тебя,

 

какъ

 

сестру»?

Тогда

 

она,

 

улыбаясь,

 

сказала

 

мнѣ:

 

«въ

 

сердпѣ

 

твоемъ

 

воз-

никло

 

дурное

 

пожеланіе.

 

Ужели

 

не

 

думаешь,

 

что

 

для

 

че-

ловѣка

 

праведнаго

 

порочное

 

дѣло

 

и

 

то,

 

если

 

въ

 

сердцѣ

его

 

возникаетъ

 

худое

 

пожеланіе?

 

Это

 

грѣхъ

 

для

 

него

 

и

при

 

томъ

 

тяжкій.

 

Ибо

 

человѣкъ

 

праведный

 

и

 

помышляетъ

праведное...

 

Но

 

ты

 

молись

 

къ

 

Господу,

 

и

 

исцѣлитъ

 

грѣхи

твои

 

и

 

всего

 

дома

 

твоего — и

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

Послѣ

 

сихт>

словъ

 

небеса

 

заключились,

 

и

 

въ

 

Ермѣ

 

пробудилось

 

созна-

ніе

 

своей

 

собственной

 

виновности;

 

въ

 

скорби

 

и

 

страхѣ

онъ

 

говорил ъ

 

(самъ

 

въ

 

себѣ):

 

«если

 

это

 

вмѣняется

 

мнѣ

въ

 

грѣхъ,

 

то

 

какъ

 

могу

 

спастись,

 

или

 

какимъ

 

образомъ

умолю

 

Господа

 

о

 

безчисленныхъ

 

грѣхахъ

 

своихъ?

 

Какими
словами

 

упрошу

 

Господа

 

быть

 

ко

 

мнѣ

 

милостивымъ»?

 

Въ
то

 

время,

 

когда

 

Ермъ

 

находился

 

въ

 

такомъ

 

печальномъ

сознаніи

 

о

 

своей

 

гръховности,

 

ему

 

было

 

дано

 

первое

 

въ

собственномъ

 

смыслѣ

 

видѣніе,

 

о

 

коемъ

 

онъ

 

повѣствуетъ

такъ:

 

«Вижу

 

противъ

 

себя

 

большую

 

каѳедру,

 

устроенную

изъ

 

волны,

 

какъ

 

снѣгъ.

 

И

 

пришла

 

старица

 

въ

 

блестящей
одеждѣ

 

съ

 

книгою

 

въ

 

рукахъ,

 

сѣла

 

и

 

привѣтствовала

 

ме-

ня:

 

«здравствуй,

 

Ермъ...

 

Что

 

печаленъ

 

ты,

 

Ермъ,

 

ты,

 

кото-

рый

 

былъ

 

терпѣливъ,

 

умѣренъ

 

и

 

всегда

 

веселъ»?

 

Когда

 

же

Ермл,

 

повѣдалъ

 

о

 

причинѣ

 

своей

 

скорби,

 

старица

 

объявила

ему,

 

что

 

и

 

нечистая

 

мысль,

 

которая

 

возникла

 

въ

 

немъ,

грѣховна

 

въ

 

рабахъ

 

Божіихъ,

 

особенно

 

въ

 

такомъ

 

про-

стомъ

 

и

 

невинномъ

 

человѣкѣ,

 

какъ

 

онъ;

 

но

 

причина

 

гнъ-

ва

 

Божія

 

не

 

онъ

 

собственно,

 

а

 

грѣхи

 

его

 

дътей,,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

поблажалъ;

 

впрочемъ,

 

Господь

 

помилуетъ

 

и

 

ихъ,

если

 

покаются,

  

а

 

ты,

 

поэтому,

   

«не

 

переставай

 

вразумлять
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.дѣтей

 

своихъ*...

  

Затѣмъ,

 

раскрывши

 

книгу,

 

она

 

стала

 

чи-

тать,

 

но

 

Ермъ

 

не

 

мог7,

 

удержать

 

въ

 

памяти

 

прочитаннаго,

такъ

 

было

 

оно

 

страшно —и

 

запомнилъ

   

только

   

послѣднія

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

говорилось

 

о

 

преобразованіи

 

всей

 

при-

роды

 

и

 

исполненіи

 

обѣтованія

 

для

 

избранныхъ,

  

соблюдаю -

щихъ

 

заповѣди

 

Божіи.

  

По

 

прочтенін

 

старица

 

встала,,

 

яви-

лись

 

четыре

 

юноши

 

(ангела)

 

и

 

отнесли

 

каѳедру

 

на

 

востокъ.

•Старица

 

подозвала

 

къ

 

себѣ

 

Ерма

 

и

 

спросила:

   

«понравилось

ли

 

тебѣ

 

мое

 

чтеніе»?

 

Ермъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

послѣднія

 

слова

ему

 

нравятся,

 

но

 

первыя —страшны

 

и

 

жестоки.

 

Въ

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

Ермъ

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

старицею,

 

пришли

 

два

 

какихъ

то

 

мужа,

   

подняли

 

ее

   

на

 

плечи

 

и

 

понесли

 

ее

 

на

 

востокъ.

■Старица,

   

удаляясь

   

отъ

 

Ерма,

   

съ

   

улыбкой

   

сказала:

  

«му-

жайся,

 

Ермъ»

  

(і

  

видѣніе,

 

225 — 228

 

стр.).

 

Изъ

 

перваго

 

ви-

дѣнія

   

Ермъ

 

узналъ,

   

въ

 

чемъ

   

онъ

 

согрѣшилъ

   

предъ

 

Бо-
гомъ,

 

и

 

мысленный

 

его

 

взоръ

 

отъ

 

семейныхъ

 

обстоятельствъ

возвышенъ

 

былъ

 

до

 

созерцанія

 

общей

 

судьбы

 

міра

 

и

 

цер-

кви,

 

и

 

во

 

2-мъ

 

видѣніи

 

Ермъ

 

призывается

 

къ

 

ироповѣди

 

о

покаяніи

 

не

 

только

 

своихъ

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

вѣрующихіэ.

'Спустя

 

годъ

 

(послѣ

 

і

  

видѣнія),

 

Ермъ,

 

во

 

время

 

прогулки

въ

 

окрестностяхъ

 

Кумскихъ,

 

размышлялъ

 

о

 

прежнемъ

 

ви-

дѣніи

 

и

 

былъ

 

восхищенъ

 

духомъ

 

въ

 

то

 

же

 

мѣсто,

 

на

 

ко-

торомъ

 

было

 

ему

   

и

   

первое

 

видѣніе.

   

Во

 

время

   

колѣнно-

преклоненной

   

молитвы

   

Ермъ

    

узрълъ

 

старицу,

 

читавшую

'Книгу.

 

И

 

она,

 

затѣмъ,

 

спросила

 

Ерма:

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

воз-

вѣстить

 

написанное

 

въ

 

книгѣ

 

пзбраннымъ

 

Божіимъ?

 

Ермъ
ютвѣтилъ

 

согласіемъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

заявилъ,

 

что

 

по

.памяти

 

не

 

можетъ

 

воспроизвести

 

прочитанное

 

ею

   

и

   

по-

просилъ

 

книгу

 

для

 

списанія.

 

Старица

 

подала

 

ему

 

книгу

 

и

■

 

скрылась.

 

Ермъ,

   

взявши

 

книгу,

   

удалился

   

на

 

одно

   

мѣсто

въ

 

полѣ,

 

и

 

списывалъ

 

«буква

 

въ

 

букву»,

 

потому

   

что

 

не

.понималъ

 

смысла

 

списываемаго

 

имъ

 

съ

 

книги.

 

Когда

 

Ермъ
•

 

окончилъ

 

переписку,

 

книга

 

невидимою

 

рукою

 

взята

 

была

•

 

отъ

 

ьею.

 

Спустя

  

15

  

дней,

 

въ

 

продолженіе

 

которыхъ

 

Ермъ
постился

 

и

 

молился,

 

ему

 

былъ

 

открыть

 

смыслъ

 

книги.

 

Въ
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ней

   

возвѣщалась

 

близость

   

послѣдняго

 

суда

  

и

  

необходи-

мость

 

покаянія

 

какъ

 

для

 

Ерма

   

съ

  

его

 

семействомъ,

 

такъ

и

 

для

 

всей

 

церкви.

  

Самому

 

Ерму

 

предписывалось

 

съ

 

это-

го

 

времени

 

жить

 

съ

 

женою

 

своею,

 

какъ

 

съ

 

сестрою,

 

и

 

не

только

 

вразумлять

   

свое

 

семейство,

   

но

 

призывать

   

къ

 

по-

каянно

 

и

 

всю

 

церковь,

   

и

   

прежде

 

всего

 

предстоятелей

 

ея,.

чтобы

 

они

 

путемъ

 

правды

 

достигали

 

исполненія

 

обѣтова-

ній.

   

Здѣсь

 

же

 

предвѣщается

   

о

 

предстоящемъ

 

гоненіи

 

на

христіанъ

   

(каковымтэ

   

считается

   

гоненіе

   

Траяна

    

ну

  

г.)..
«Блаженны

 

вы,

 

которые

 

претерпите

 

великое

 

гоненіе

   

и

 

не

отречетесь

 

отъ

 

своей

 

жизни,

 

ибо

 

Сыномъ

 

Своимъ

 

поклял-

ся

   

Господь,

   

что

   

отрекающіеся

   

отъ

   

Него

   

губятъ

   

свою

жизнь».

 

Послѣ

 

сего

 

Ермъ

 

во

 

снѣ

 

получаетъ

 

отъкрасиваго

юноши

 

(ангела)

 

объясненіе

   

объ

 

являвшейся

 

ему

 

старнцѣ.

Юноша

 

спросилъ

 

Ерма:

  

«кто,

 

ты

 

думаешь,

 

та

 

старица,

 

отъ

которой

   

ты

 

получилъ

 

книгу»?

   

Ермъ

 

сказалъ:

  

«Сивилла».

(Сивиллою

   

Ермъ

   

считалъ

 

старицу

   

потому,

 

что

 

прогули-

вался

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Кумы,

   

гдѣ

 

жила

   

нѣкогда

 

знаме-

нитая

 

Сивилла).

   

Ошибаешься,

   

замѣтилъ

 

юноша,

   

она

   

не

Сивилла,

 

а

 

церковь

 

Божія.

 

Являлась

 

же

  

въ

 

видѣ

   

старицы

потому,

   

что

 

она

   

сотворена

 

прежде

 

всего,

  

и

   

для

 

нея

 

со-

зданъ

 

міръ.

   

Впослѣдствіи

 

Ерму

   

являлась

   

во

 

снѣ

   

и

 

сама

старица,

   

которая

 

сказала:

    

«когда

 

окончу

   

всѣ

 

мои

 

слова,,

тогда

 

чрезъ

 

тебя

 

они

 

будутъ

 

объявлены

 

избраннымъ;

 

для

этой

 

цѣли

 

ты

 

напишешь

 

двѣ

 

книги

 

и

 

пошлешь

 

одну

 

Кли-
менту,

 

а

 

другую —Граптѣ,

 

а

 

Климентъ

 

пошлетъ

 

во

 

внѣш-

піе

 

города,

   

Грапта

 

же

   

будетъ

 

назидать

   

ею

 

вдовъ

   

и

 

си-

ротъ,

 

а

 

ты

 

прочтешь

 

книгу

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

(Римѣ)

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

пресвитерами,

 

предстоятелями

 

церкви

 

(Видѣніе

 

2-е,

228 — 2

 

3з)- —Въ

 

третьемъ

 

видѣніи

 

Ерму

 

яснѣе

 

и

 

подробнѣе

были

 

открыты

 

предстоящія

 

событія

 

и

 

большею

 

частію

 

съ

радостной

 

стороны.

 

Въ

 

этомъ

 

видѣніи — Ерму

 

открыто

 

бы-

было

 

построеніе

 

башни,

 

изображающей

 

церковь.

    

По

 

сло-

вамъ

 

его

 

(Ерма),

 

онъ

 

постился

 

и

 

молился

 

о

 

дальнѣйшпхъ

откровеніяхъ,

 

и

 

однажды

 

ночью

 

предстала

 

предъ

 

нимъ

 

ста-
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рица,

 

обѣщавшаяся

 

явиться

 

ему

   

на

 

разсвѣтѣ

 

слѣдующаго

дня

 

въ

 

полѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

пожелаетъ.

 

Ермъ

 

пришелъ

 

на

 

опре-

дѣленное

 

мѣсто

 

и

 

увидѣлъ

 

скамью

   

съ

 

бѣлою

   

подушкою

и

 

простертое

 

на

 

ней

 

полотно.

 

Вскорѣ

 

явилась

 

старица,

 

въ

сопровожденіи

 

шести

 

юношей

 

(ангеловъ),

   

которымъ

 

при-

казала

 

итти

   

и

   

строить,

   

а

   

сама

 

сѣла

 

на

 

скамью,

 

указавъ

Ерму

   

сѣсть

   

по

 

лѣвую

   

сторону,

    

такъ

   

какъ

    

правая

 

сто-

рона,

    

по

   

словам

 

ъ

   

старицы,

    

принадлежишь

   

мученикамъ,

которые

   

уже

   

угодили

   

Богу

   

и

   

пострадали

   

за

 

Его

   

имя.

Когда

 

же

 

Ермъ

 

сѣлъ

 

на

 

указанное

 

мѣсто,

 

старица

 

указала

ему

  

на

   

строящуюся

   

большую

   

четвероугольную

   

башню.

Башня

 

строилась

 

на

   

водѣ

 

изъ

   

блестящихъ

   

квадратныхъ

камней

 

шестью

 

юношами;

 

имъ

 

помогали

 

многія

 

тысячи

 

му-

жей,

 

которые

 

доставали

 

камни

 

изъ

 

глубины

   

(воды)

   

или

изъ

 

земли.

 

Камни,

 

которые

 

доставались

 

изъ

 

глубины,

 

были

гладки

 

и

 

такъ

 

хорошо

   

приходились

   

одинъ

 

къ

   

другому,

что

 

башня

 

казалась

 

построенною

 

какъ

 

бы

 

изъ

 

одного

 

кам-

ня.

 

Изъ

 

прочихъ

 

камней

 

нѣкоторые

 

употреблялись

 

въ

 

дѣло,

другіе

 

были

 

откладываемы,

 

иные

 

же

 

отбрасываемы

 

далеко

отъ

 

башни.

 

Такимъ

 

образомъ

   

около

 

башни

  

лежало

 

мно-

го

 

камней

 

шероховатыхъ

 

или

 

съ

 

трещинами

 

или

 

круглыхъ,

негодныхъ

 

для

 

зданія.

 

А

 

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

отбрасывались,

одни

 

катились

   

на

 

дорогу

 

и

 

отсюда

 

въ

   

пустыню,

 

или

 

въ

огонь

 

или

 

въ

 

воду,

 

впрочемъ,

 

не

 

попадая

 

въ

 

нее.

 

Старина
объяснила

 

Ерму

 

это

 

видѣніе.

 

Башня,

 

говорила

 

она,

 

это — я,

церковь.

 

Она

 

строится

 

на

 

водахъ

 

крещенія

 

высшими

 

анге-

лами

 

Божінми,

 

коимъ

 

помогаютъ

 

множество

 

другихъ

 

низ-

шихъ.

 

Камни

 

квадратные

 

и

 

бѣлые,

 

это —апостолы,

 

еписко-

пы,

 

учители

 

и

 

діаконы,

 

свято

 

проходящіе

 

свои

 

должности.

Камни,

 

извлекаемые

 

изъ

 

глубины— христіанскіе

   

мученики-

Камни,

 

доставаемые

 

изъ

 

земли

 

к

 

идущіе

  

въ

   

зданіе,

 

суть

новообращаемые

 

и

 

вѣрные.

 

Камни,

 

полагаемые

    

около

 

ба-

шни,

 

означаютъ

 

такихъ,

 

которые

 

согрѣшили,

 

но

 

желаютъ

покаяться.

  

[Шероховатые

 

камни — тѣ,

 

которые

 

не

 

пребыли

въ

 

познанной

 

ими

 

истинѣ

 

и

 

не

   

находятся

 

въ

 

общеніи

 

со
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святыми;

 

потрескавшееся — тѣ,

 

которые

 

питаютъ

 

въ

 

серд-

цѣ

 

вражду.

 

Круглые

 

камни

 

надобно

 

обсѣчь,

 

чтобы

 

они

годились

 

въ

 

дѣло:

 

такъ

 

и

 

богатые

 

этого

 

міра

 

негодны

 

для

Господа,

 

если

 

не

 

будутъ

 

обсѣчены

 

ихъ

 

богатства.

 

Это

 

ви-

дно

 

на

 

самомъ

 

Ермѣ,

 

который

 

также

 

принадлежалъ

 

къ

этимъ

 

камнямъ.

 

Изъ

 

камней,

 

отбрасываемыхъ

 

далеко

 

отъ

башни,

 

одни

 

скатывались

 

въ

 

пустыню:

 

это

 

христіане,

 

ко-

торые

 

по

 

сомнѣнію

 

оставили

 

истинный

 

путь,

 

думая,

 

что

они

 

могут ъ

 

найти

 

лучшій

 

путь,

 

и

 

блуждаютъ

 

въ

 

иу-

стынныхъ

 

мѣстахъ;

 

другіе

 

скатились

 

въ

 

огонь, —-это

 

тѣ,

которые

 

навсегда

 

отпали

 

отъ

 

Бога

 

и

 

сгораютъ

 

въ

 

нерас-

каянности;

 

камни

 

же,

 

катившіеся

 

въ

 

воду,

 

означаютъ

 

тѣхъ,

которые

 

слышали

 

слово

 

и

 

готовы

 

креститься,

 

но

 

удер-

живаются

 

при

 

мысли

 

о

 

святости

 

истины.

 

Впрочемъ,

 

для

всѣхъ

 

нихъ

 

не

 

затворено

 

покаяніе;

 

но

 

они

 

не

 

войдутъ

 

въ

башню,

 

а

 

въ

 

другое

 

низшее

 

мѣсто,

 

когда

 

они

 

пострадаютъ

и

 

раскаялся

 

въ

 

своихъ

 

порочныхъ

 

дѣлахъ.

 

Кромѣ

 

того,

Ермъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

зданіе

 

башни

 

поддерживается

 

семью

женщинами,

 

которыя

 

означаютъ

 

христіанскія

 

добродѣтели:

это —вѣра,

 

воздержаніе,

 

простота,

 

невинность,

 

скромность,

знаніе

 

и

 

любовь.

 

На

 

вопросъ

 

о

 

времени

 

окончанія

 

башни,

онъ

 

получилъ

 

отвівтъ,

 

что

 

башня

 

все

 

еще

 

строится,

 

но

скоро

 

будетъ

 

окончена.

 

Въ

 

заключеніе

 

этихъ

 

откровеній,

которыя

 

Ермъ

 

долженъ

 

передать

 

всѣмъ,

 

старица

 

сообщи-

ла

 

ему

 

для

 

прочтенія

 

въ

 

собраніи

 

вѣрующихъ

 

рѣчь,

 

въ

 

ко-

торой

 

содержится

 

увѣщаніе

 

къ

 

покаянію,

 

обращенное

 

ко

всѣмъ

 

сынамъ

 

церкви

 

вообще

 

и

 

особенно

 

къ

 

предстоя-

телямъ.

 

«Доколѣ

 

строится

 

башня,

 

пусть

 

богатые

 

благотво-

рятъ

 

бѣднымъ,

 

чтобы

 

стоны

 

ихъ

 

не

 

поднялись

 

къ

 

Гос-
поду

 

и

 

богатые

 

не

 

были

 

съ

 

своими

 

сокровищами

 

устра-

нены

 

отъ

 

башни.

 

Начальствующіе

 

въ

 

церкви

 

и

 

предсѣда-

тели

 

да

 

не

 

носятъ

 

никакого

 

яда

 

вь

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

но

 

да

соблюдаютъ

 

единомысліе

 

между

 

собою

 

и

 

вразумляютъ

 

другъ

друга> .

 

И

 

затѣмъ

 

старица

 

скрылась.

 

Коі

 

да

 

она

 

удалялась, 'Ермъ

просилъ

 

объяснить,

   

почему

 

она

 

являлась

   

въ

   

различныхъ
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(трехъ)

 

видахъ,

 

но

 

въ

 

огвѣтъ

 

на

 

это

 

она

 

сказала:

 

«объ

этомъ

 

ты

 

долженъ

 

спросить

 

другого»,

 

и

 

затѣмъ

 

Ерм'ь

 

во

снѣ

 

увидѣлъ

 

старицу,

 

и

 

она

 

сказала

 

ему:

 

«всякая

 

молитва

нуждается

 

въ

 

смиреніи;

 

поэтому

 

постись

 

и

 

получишь

 

отъ

Господа,

 

чего

 

просишь

 

>.

 

Послѣ

 

поста

 

и

 

молитвы,

 

Ермъ

получаетъ

 

объяснение

 

отъ

 

юноши.

 

Въ

 

первомъ

 

видѣніи

церковь

 

явилась

 

очень

 

старою,

 

сидящею

 

на

 

каѳедрѣ,

 

по-

тому,

 

что

 

духъ

 

вѣрующихъ

 

обветшалъ

 

и

 

ослабѣлъ

 

отъ

ихъ

 

грѣховъ

 

и

 

сомнѣній:

 

сидѣніе

 

на

 

каѳедрѣ —знакъ

 

этой

слабости.

 

Богъ

 

умилосердился

 

надъ

 

ними

 

и

 

обновилъ

 

ихъ

духъ

 

откровеніями

 

и

 

укрѣпилъ

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Поэтому

 

въ

 

дру-

гой

 

разъ

 

церковь

 

явилась

 

съ

 

лицемъ

 

болѣе

 

молодымъ

 

и

веселымъ,

 

хотя

 

и

 

съ

 

старческими

 

волосами

 

и

 

тѣломъ,

 

и

прнтомъ

 

стоящею,

 

а

 

не

 

сидящею.

 

Наконецъ,

 

какъ

 

печаль-

ный

 

при

 

радостной

 

вѣсти

 

забываетъ

 

свою

 

скорбь,

 

такъ

 

и

души

 

вѣрующихъ

 

ободрены

 

и

 

утѣшены

 

откровеніями

 

о

 

бу-

дущихъ

 

благахъ:

 

вотъ

 

почему

 

церковь

 

въ

 

третьемъ

 

видѣ-

нін

 

явилась

 

еще

 

моложе

 

и

 

свѣтлѣе,

 

и

 

сидѣніе

 

ея

 

на

скамьѣ

 

о

 

четырехъ

 

ножкахъ

 

означаетъ

 

твердое

 

поло-

женіе.

 

Такъ

 

помолодѣютъ

 

и

 

окрѣпнутъ

 

тѣ,

 

которые

искренно

 

покаются. —Въ

 

4-мъ

 

видѣніи

 

Ерму

 

было

 

открыто

о

 

будущемъ

 

гоненіи

 

на

 

христіанъ,

 

каковое

 

должно

 

пред-

шествовать

 

утѣшительному

 

и

 

благотворному

 

усовершенію

церкви.

 

Спустя

 

двадцать

 

дней,

 

Ермъ

 

прогуливался

 

въ

 

усди-

ненномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

среди

 

молитвенныхъ

 

возношеній

 

къ

 

Бо-
гу

 

слышитъ

 

голосъ:

 

«не

 

сомнѣвайся,

 

Ермъ»!

 

Отошедши

 

не-

много,

 

онъ

 

видитъ

 

впереди

 

себя

 

необыкновенную

 

пыль,

поднимавшуюся

 

до

 

неба,

 

и

 

за

 

нею,

 

когда

 

проглянуло

 

солн-

це,

 

явилось

 

огромнѣйшее

 

животное,

 

изъ

 

-устъ

 

котораго

выходила

 

огненная

 

саранча,

 

и

 

на

 

головѣ

 

его

 

различные

 

цвѣ-

ты.

 

Ермъ,

 

вспомнивъ

 

о

 

небесномъ

 

голосѣ,

 

ободрился

 

л

смѣло

 

пошелъ

 

къ

 

животному,

 

похожему

 

на

 

кита:

 

оно

растянулось

 

на

 

землѣ

 

и

 

не

 

трогалось,

 

пока

 

Ермъ

 

совсѣмъ

прошелъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

шаговъ

 

ему

 

встрѣчается

 

пре-

красная

 

дѣва,

   

одѣтая

 

какъ

 

невѣста,

   

въ

 

бѣлой

 

одеждѣ

 

и
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съ

 

блестящими

 

волосами.

 

Ермъ

 

съ

 

радостію

 

узналъ

 

въ

ней

 

церковь,

 

которая

 

и

 

объявила

 

ему,

 

что

 

Богъ

 

спасъ

 

его

за

 

твердость

 

вѣры.

 

«Иди

 

и

 

возвѣсти

 

избраннымъ

 

величіе

Божіе,

 

и

 

скажи,

 

что

 

это

 

животное

 

есть

 

образъ

 

будущаго

гоненія,

 

отъ

 

котораго

 

они

 

спасутся

 

чрезъ

 

несомнтнную

вѣру

 

и

 

упованіе

 

на

 

Бога»,— сказала

 

она.

 

Я

 

спросилъ

 

пре-

красную

 

дѣву

 

о

 

четырехъ

 

цвѣтахъ,

 

которые

 

имѣлъ

 

звѣрь

на

 

головѣ.

 

и

 

она

 

объяснила:

 

«черный

 

цвѣтъ

 

означаетъ

 

міръ,

въ

 

которомъ

 

вы

 

живете;

 

огненный

 

и

 

красный— то,

 

что

этому

 

міру

 

должно

 

погибнуть

 

посредствомъ

 

огня

 

п

 

кро-

ви;

 

а

 

золотистая

 

часть,

 

это—вы,

 

которые

 

избѣгаете

 

этого

міра

 

(см.

 

2

 

Петр.

 

2,

 

2о).

 

Какъ

 

золото

 

испытывается

 

по-

средствомъ

 

огня,

 

такъ

 

и

 

вы — живупііе

 

среди

 

міра

 

(сн.

 

і

Петр,

 

і,

 

7)-

 

Trfej

 

которые

 

пребудутъ

 

тверды

 

и

 

будутъ

 

ис-

кушены

 

имъ,

 

очистятся.

 

И

 

какъ

 

золото

 

оставлястъ

 

не-

чистоту

 

свою;

 

такъ

 

и

 

вы

 

оставьте

 

всякую

 

скорбь

 

и

 

пе-

чаль,

 

и

 

очиститесь

 

и

 

будьте

 

годны

 

для

 

зданія

 

башни.

 

Бълая

же

 

часть

 

означаетъ

 

будущій

 

вѣкъ,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

жить

 

избранные

 

Божіи,

 

потому

 

что

 

непорочны

 

и

 

чисты

будутъ

 

тѣ,

 

которые

 

избраны

 

Богомъ

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную»...

Сказавши

 

это

 

она

 

удалилась

 

(Видѣніе

 

д>

 

<Щ>-

 

2 47

 

—

 

2 5 1 )-
По

 

открытіи

 

самою

 

церковію

 

(прекрасною

 

дѣвою)

 

не-

обходимости

 

всеобщаго

 

покаянія

 

вѣрующихъ,

 

въ

 

виду

 

пред-

стоящаго

 

сильнаго

 

гоненія,

 

Ерму

 

пастыреміз

 

(ангеломъ)

 

пред-

лагаются

 

нравственныя

 

условія

 

этого

 

покаянія

 

въ

 

открове-

ніяхъ,

 

которыя

 

имѣютъ

 

форму

 

заповѣдей,

 

а

 

потому

 

вторая

книга

 

«Пастыря»

 

Ерма

 

носитъ

 

наименованіе:

 

Заповѣди.

Однажды,

 

когда

 

Ермъ,

 

послѣ

 

молитвы,

 

сидѣлъ

 

на

 

своем'ь

ложѣ,

 

явился

 

прсдъ

 

нимъ

 

человѣкъ

 

почтеннаго

 

вида,

 

въ

одеждѣ

 

пастыря

 

(см.

 

выше).

 

Онъ

 

преподалъ

 

Ерму

 

12

 

за-

повѣдей

 

и

 

вслѣлъ

 

записать

 

оныя

 

для

 

всѣхъ

 

вѣрующихлэ.

Заповѣдь

 

первая

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

 

Единаго

 

Бога:

 

<Прежде

 

всего

вѣруй,

 

что

 

едннъ

 

есть

 

Богъ,

 

все

 

сотворнвшій,

 

приведшій
все

 

изъ

 

ничего

 

въ

 

бытіе»...

 

Заповѣдь

 

вторая

 

о

 

томъ,

 

что

должно

 

избѣгать

 

злословія

 

и

 

творить

 

милостыню

 

въ

 

про-

15
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стотѣ.

 

«Имѣй

 

простоту,

 

и

 

будь

 

незлобивъ;

 

будь,

 

какъ

 

ди-

тя,

 

которое

 

не

 

знаетъ

 

лукавства,

 

губящаго

 

жизнь

 

людей.

Ни

 

о

 

комъ

 

не

 

говори

 

дурно,

 

и

 

не

 

люби

 

слушать

 

того,

кто

 

дурно

 

(о

 

другихъ)

 

говорить >...

 

«Дѣлай

 

добро,

 

и

 

отъ

плода

 

трудовъ

 

твоихъ,

 

который

 

даетъ

 

тебѣ

 

Богъ,

 

давай

всѣмъ

 

бѣднымъ,

 

нимало

 

не

 

сомнѣваясь,

 

кому

 

даешь.

 

«Бе-
рущіе

 

отдадутъ

 

отчетъ

 

Богу,

 

почему

 

и

 

на

 

что

 

брали.

 

Бе-

ру

 

шіе

 

по

 

нуждѣ

 

не

 

будутъ

 

осуждены,

 

а

 

берущіе

 

притвор-

но

 

подвергнутся

 

суду»...

 

Третья

 

заповѣдъ— о

 

томъ,

 

что

должно

 

избѣгать

 

лжи.

 

«Люби

 

истину,

 

и

 

пусть

 

исходитъ

изъ

 

устъ

 

твоихъ

 

всякая

 

истина,

 

чтобы

 

духъ,

 

который

Господь

 

поселилъ

 

въ

 

тѣлѣ,

 

обрѣлся

 

истиннымъ

 

предъ

 

все-

ми

 

людьми

 

и

 

чтобы

 

прославлялся

 

Господь,

 

Который

 

далъ

тебѣ

 

духъ,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

истиненъ

 

во

 

всякомъ

 

словѣ

и

 

никакой

 

лжи

 

нѣтъ

 

въНемъ».

 

«Лгутдіе

 

отвергаютъ

 

Гос-
пода

 

и

 

не

 

возвращаютъ

 

Ему

 

золото,

 

которое

 

получили;

 

а

они

 

получили

 

отъ

 

Него

 

духъ

 

не

 

лживый >...

 

Четвертая
заповѣдь

 

о

 

цѣломудріп

 

и

 

разводѣ.

 

«Заповѣдую

 

тебѣ,

 

го-

воритъ

 

Пастырь,

 

соблюдать

 

цѣломудріе;

 

и

 

да

 

не

 

всходить

тебѣ

 

на

 

сердце

 

помыслъ

 

о

 

чужой

 

женѣ,...

 

потому

 

что

 

дѣ-

лающій

 

это

 

совсршаетъ

 

великій

 

грѣхъ».

 

Ермъ,

 

обращаясь

къ

 

Пастырю,

 

спросилъ:

 

«Если,

 

господинъ,

 

кто-нибудь

 

бу-

дете

 

имѣть

 

жену,

 

вѣрную

 

въ

 

Господѣ,

 

и

 

найдетъ

 

ее

 

въ

прелюбодѣяніи,

 

то

 

грѣшитъ

 

ли

 

мужъ,

 

если

 

живетъ

 

съ

нею»!

 

И

 

онъ

 

сказалъ

 

мнѣ:

 

«доколѣ

 

не

 

знаеть

 

грѣха

 

ея,

мужъ

 

не

 

грѣшитъ,

 

если

 

живетъ

 

съ

 

нею.

 

Если

 

же

 

узнаетъ

мужъ

 

о

 

грѣхѣ

 

своей

 

жены,

 

и

 

она

 

не .

 

покается,

 

но

 

будетъ

оставаться

 

въ

 

своемъ

 

прелюбодѣяніи,

 

то

 

мужъ

 

согрѣшитъ,

если

 

будетъ

 

жить

 

съ

 

нею,

 

и

 

сдѣлается

 

участникомъ

 

въ

ея

 

прелюбодѣяніи.

 

Онъ

 

долженъ

 

отпустить

 

ее,

 

а

 

самъ

 

ос-

тается

 

одинъ.

 

Если

 

же,

 

отпустивши

 

жену

 

свою,

 

возь-

метъ

 

другую,

 

то

 

и

 

самъ

 

прелюбодѣйствуетъ»

 

(см.

 

Матѳ.

5,

 

2:

 

19

 

гл.

 

9;

 

Map.

 

ю,

 

и;

 

і

 

Кор.

 

f,

 

n).

 

Если

 

грѣшни-

ца

 

покается,

 

то

 

мужъ

 

долженъ

 

опять

 

принять

 

ее,

 

но

 

не

при

 

частомъ

 

новтореніи

 

того

 

же

 

грѣха.

 

Къ

 

этому

 

Пастырь
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прибавилъ,

 

что,

 

по

 

смерти

 

мужа

 

пли

 

жены,

 

другой

 

иоло-

винѣ

   

дозволяется

 

вступить

   

въ

 

другой

 

брлкъ,

   

но

   

лучше

оставаться

 

вн'Ь

 

брака.

 

Заповѣдь

 

пятая — о

 

печали

 

и

 

терпѣ-

ніи:

 

«Будь

 

великодушенъ

 

и

 

терпѣливъ,

 

и

 

будешь

 

господ-

ствовать

   

надъ

 

всѣмн

 

злыми

 

дѣлами

   

и

 

сотворишь

 

всякую

правду.

   

Отъ

 

великодушія

 

и

 

терпѣнія

   

радуется

 

жпвуіцій

въ

 

человѣкѣ

 

духъ

 

Божій,

 

тогда

 

какъ

 

гнѣвъ

 

стѣсняетъ

 

его

и

 

заставляетъ

 

удаляться;

 

гнѣвъ

 

нападаетъ

 

на

 

людей,

 

коихъ

вѣра

 

неполна

 

и

 

кои

 

привязаны

 

еще

 

къ

 

земнымъ

 

благамъ>.

Заповѣдь

 

шестая — раскрываетъ

 

ученіе

 

о

 

двухъ

 

духахъ

 

(ан-
гелахъ),

 

существующихъ

 

при

 

каждомъ

 

человѣкѣ —добромъ

и

 

зломъ.

 

Добрый

 

ангелъ

 

тихъ

 

и

 

скроменъ.

 

кротокъ

 

и

 

ми-

ренъ.

 

Поэтому,

 

когда

 

онъ

 

войдетъ

 

въ

 

твое

 

сердце,

   

гово-

рилъ

   

Пастырь

   

Ерму,

    

постоянно

   

будетъ

   

внушать

   

тебѣ

справедливость,

 

цѣломудріе,

 

чистоту,

   

ласковость,

   

снисхо-

дительность,

 

любовь

 

и

 

благочестіе.

  

Когда

 

же

 

приступит!,

къ

 

тебѣ

 

гнѣвъ

 

или

 

досада,

 

то

 

знай,

 

что

 

въ

 

тебѣ

 

духъ

 

злой;

такъ

 

какъ

 

онъ

 

злобенъ,

 

гнѣвливъ

 

и

 

безразсуденъ,

 

то

 

и

 

дѣй-

ствія

 

его

 

злы

 

и

 

развращают!?

 

рабовъ

 

Божінхъ».

  

Заповѣдь

седьмая— о

 

томъ,

 

что

 

должно

 

бояться

 

Бога,

  

а

 

діавола

 

бо-

яться

 

не

 

должно,

   

такъ

 

какъ

 

діаволъ

   

не

 

имѣетъ

 

никакой

силы

 

надъ

 

боящимися

 

Бога.

 

Бойся,

 

впрочемъ,

 

дѣлъ

 

діаво-
ла,

 

потому

 

что

 

они

 

злы;

   

боясь

 

Господа,

 

ты

 

не

 

сдѣлаешь

дѣлъ

 

діавола,

 

но

 

удержишься

 

отъ

 

нпхъ.

    

Заповѣдь

 

осьмая

— о

 

воздержаніи

 

отъ

 

зла

 

и

 

дѣланіп

 

добра.

   

<•

 

Открой

 

мнѣ,

господинъ,

 

говорилъ

 

Ермъ

 

Пастырю,

 

отъ

 

чего

 

должно

 

воз-

держиваться

 

и

 

отъ

 

чего

 

не

 

должно?...

 

Воздерживайся

 

отъ

зла

 

и

 

не

 

дѣлай

 

его;

 

а

 

отъ

 

добраго

 

не

 

воздерживайся,

 

и

 

л.ѣлай

всякое

 

добро» . « Какіе, говорилъ

 

Ермъ,

 

виды

 

зла,

 

отъ

 

которыхъ

должно

 

удерживаться»?

 

«Слушай,

 

отвѣчалъ

 

Пастырь:

  

отъ

прелюбодѣянія,

 

пьянства,

 

чрез.мѣрныхъ

 

пиршествъ,

 

отъ

 

из-

лишества

 

въ

 

явствахъ,

 

отъ

 

роскоши

 

и

 

тщеславія,

 

отъ

 

гор-

дости,

   

лжи,

   

клеветы,

   

лнцемѣрія,

   

злопамятства

 

и

 

всякаго

оскорбленія

 

чести

 

другого.

 

Таковы

 

дѣла

 

злыя,

   

отъ

 

кото-

рыхъ

 

должно

   

воздерживаться

   

рабу

 

Божію.

   

Кто

 

не

 

воз-
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держивается

 

отъ

 

нихъ,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

жить

 

съ

 

Богомъ».
«Слушай

   

о

   

добрыхъ

 

дѣлахъ,

   

которыя

   

должно

   

творить,

чтобы

 

спастись.

  

Первѣе

 

всего

 

это —вѣра,

 

страхъ

 

Божій,

 

лю-

бовь,

 

согласіе,

 

справедливость,

 

истина,

 

терпѣніе;

 

лучше

 

ихъ

нѣтъ

 

ничего

 

въ

 

жизни

 

человѣческой;

 

кто

 

будетъ

 

ихъ

 

со-

хранять

 

и

 

не

 

воздерживаться

 

отъ

 

нихъ,

 

тотъ

 

блаженъ

 

въ

своей

 

жизни.

   

Затѣмъ

 

слѣдуютъ

   

добрыя

 

дѣла,

 

состоящія

въ

 

то.мъ,

   

чтобы

 

служить

 

вдовамъ,

   

пещись

 

о

 

спротахъ

  

и

бѣдныхъ,

   

избавлять

   

изъ

 

нужды

   

рабовъ

   

Божіихъ,

   

быть

гостепріпмнымъ

   

(потому

   

что

 

въ

 

гостепріим.ствѣ

 

является

доброе

 

дѣло),

 

не

 

прекословить,

 

быть

 

покойнымъ,

   

считать

себя

 

ниже

   

всѣхъ

 

людей,

   

почитать

   

старшихъ,

   

соблюдать

правду,

 

хранить

 

братство,

 

переносить

 

обиды,

 

быть

 

велико-

душнымъ,

 

не

 

отвергать

 

падшихъ

 

отъ

 

вѣры,

   

но

 

обращать

и

 

успокоивать

 

ихъ,

   

вразумлять

   

согрѣшающнхъ,

   

не

   

при-

менять

 

должнпковъ,

   

и

   

тому

 

подобное».

   

Заповѣдь

  

девя-
тая — касается

   

молитвы.

   

Молиться

 

должно

   

съ

 

увѣрснно-

стію

 

въ

 

исполненіи

 

просимаго

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія.

  

Кто

 

очп-

стилъ

   

сердце

 

свое

   

отъ

 

всего

   

суетнаго,

   

получить

   

то,

   

о

чемъ

 

просить

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

если

 

не

 

скоро

 

исполняет-

ся

 

прошеніе,

 

то

 

должно

 

приписать

 

это

 

или

 

испытанію

 

Бо-
жію

 

пли

 

какому-либо

 

незнаемому

 

грѣху,

 

но

 

не

 

переставать

 

мо-

литься.

   

«И

 

такъ,

  

видишь,

 

вѣра

 

есть

 

свыше

   

отъ

 

Бога,

   

и

имѣетъ

   

великую

 

силу.

   

Сомнѣніе

   

есть

 

земной

 

духъ,

   

отъ

діавола,

 

и

 

удаляйся

 

отъ

 

сомнѣнія.

 

которое

 

не

 

имѣетъ

 

си-

лы

 

>.

  

Заповѣдь

 

десятая —о

 

духѣ

 

унынія,

 

помрачающемъ

 

ду-

шу

 

и

 

препятств\

 

ющемъ

 

успѣху

 

молитвы.

  

«Удаляй

 

отъ

 

се-

бя

 

всякую

 

печаль,

 

потому

 

что

 

она

 

есть

 

сестра

 

сомнѣнія

 

и

гнѣва»..,

   

Мірская

   

печаль

   

оскорблястъ

   

Св.

   

Духа,

   

помра-

чаетъ

 

смыслъ,

    

препятствуетъ

   

исполненію

   

.молитвы,

   

ибо
печаль,

   

смѣшанная

 

съ

 

молитвою,

   

не

 

допускаетъ

 

молнтвѣ

взойти

  

чистою

 

къ

 

престолу

 

Божію»...

 

Запоаѣдь

 

одиннадца-
тая —

 

о

 

томъ,

   

что

 

истинные

 

и

 

ложные

  

пророки

 

познают-

ся

 

изъ

 

дѣлъ.

 

Пастырь

 

показалъ

 

мнѣ

 

(Ерму)

 

людей,

   

сидя-

щпхъ

 

на

 

екамейкахъ,

 

и

 

одного

 

человѣка,

 

сидящаго

 

на

 

ка-
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ѳедрѣ.

 

И

 

сказалъ

 

онъ

 

мнѣ:

 

«видишь

 

тѣхъ,

 

которые

 

сидятъ

на

 

скамейкахъ»?

 

«Вижу,

 

господинъ».

 

говорю

 

я.

 

«Это,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

вѣрные,

 

а

 

сидящін

 

на

 

каѳедрѣ

 

лжепророкъ,

погубляющіп

 

смыслъ

 

рабовъ

 

Божіпхъ, —тѣхъ,

 

которые

двоедушествуютъ,

 

а

 

не

 

истинно

 

вѣрующпхъ.

 

Эти

 

двое-

душные

 

прпходятъ

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

къ

 

пророку,

 

и

 

спраши-

ваютъ

 

его

 

о

 

томъ,

 

что

 

будетъ

 

пмъ;

 

и

 

онъ,

 

не

 

пмѣя

 

въ

себѣ

 

силы

 

духа

 

божественнаго,

 

говорить

 

пмъ

 

по

 

вопро-

самъ

 

ихъ

 

и

 

наполняетъ

 

души

 

ихъ

 

обѣщаніями

 

согласно

съ

 

ихъ

 

желаніямн.

 

Будучи

 

суетенъ,

 

онъ

 

суетно

 

и

 

отвѣ-

чаетъ

 

суетнымъ

 

людямъ.

 

Впрочемъ,

 

онъ

 

говорить

 

и

 

нѣчто

справедливое,

 

потому

 

что

 

онъ

 

исполняется

 

отъ

 

діавола

 

его

духохмъ,

 

чтобы

 

привлечь

 

кого-либо

 

изъ

 

праведныхъ.

 

Но
сильные

 

въ

 

вѣрѣ,

 

облеченные

 

въ

 

истину,

 

не

 

присоединя-

ются

 

къ

 

такпмъ

 

духамъ,

 

но

 

удаляются

 

отъ

 

нихъ.

 

Двое-

душные

 

же

 

и

 

часто

 

кающіеся

 

обращаются

 

за

 

прорицанія-

ми,

 

какъ

 

и

 

язычники,

 

и

 

навлекаютъ

 

на

 

себя

 

велнкій

 

гръхъ

своимъ

 

пдолопоклонствомъ,

 

потоку

 

что

 

спрашпвающій

лжепророка

 

о

 

какомъ-либо

 

дѣлѣ

 

есть

 

идолопоклонникъ,

чуждъ

 

истины

 

и

 

несмыслеиъ.

 

А

 

всякій

 

духъ,

 

отъ

 

Бога

данный,

 

не

 

дожидается

 

спрашиванія,

 

но

 

пмѣя

 

силу

 

боже-

ственную,

 

говорить

 

все

 

самъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

свыше

 

отъ

силы

 

Духа

 

Божія.

 

Духъ,

 

который

 

говорить

 

по

 

вопросамъ

и

 

согласно

 

желаніямъ

 

человѣческимъ,

 

есть

 

духъ

 

земной,

легкомысленный,

 

неимѣющій

 

силы:

 

онъ

 

совсЬмъ

 

не

 

гово-

рить,

 

если

 

его

 

не

 

спрашиваютъг.

 

II

 

я

 

сказалъ:

 

«какимъ

же

 

образомъ

 

можно

 

узнать,

 

кто

 

истинный

 

пророкъ

 

и

 

кто

лжепророкъ»?

 

«Выслушай,

 

говорить,

 

объ

 

обопхъ

 

проро-

кахъ;

 

и

 

по

 

тому,

 

что

 

я

 

скажу

 

тебѣ,

 

распознаешь

 

пророка

Божія

 

и

 

пророка

 

ложнаго.

 

По

 

жизни

 

узнавай

 

человѣка,

который

 

имѣетъ

 

духа

 

Божія.

 

Во

 

первыхъ.

 

имѣющій

 

духа

свыше —спокоенъ,

 

кротокъ

 

и

 

смиренъ,

 

удаляется

 

отъ

 

вся-

каго

 

зла

 

и

 

суетнаго

 

желанія

 

этого

 

вѣка,

 

ставить

 

себя

 

ни-

же

 

всѣхъ

 

людей

 

и

 

никому

 

не

 

отвѣчаетъ

 

по

 

вопросамъ,

 

не

говорить

 

на

 

единѣ;

 

духъ

 

Божій

 

говорить

 

не

 

тогда,

 

когда
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человѣкъ

 

желаетъ,

 

но

 

тогда,

 

когда

 

угодно

 

Богу.>.

 

Слушай

теперь

   

н

   

о

   

духѣ

   

зсмномъ,

   

суетномъ,

   

несмысленномъ

 

и

неимѣющсмъ

   

силы.

   

Прежде

   

всего

   

человѣкъ,

   

кажущійся

исполненнымъ

   

сего

   

духа,

   

выситъ

   

себя,

   

желаетъ

   

имъть

предсѣдательство,

 

наглъ

 

и

 

многословенъ,

   

живетъ

 

въ

 

рос-

коши

 

и

 

многихъ

 

удовольствіяхъ,

 

беретъ

 

мзду

 

за

 

свое

 

про-

рицаніе;

  

если

 

же

 

не

 

получить,

   

то

 

и

 

не

 

пророчествуетъ...

И

 

такъ,

 

испытывай

 

по

 

дѣламъ

 

и

 

по

 

жизни

 

того

 

чсловѣка,

который

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

Св.

 

Духа.

   

Вѣрь

 

духу,

приходящему

 

отъ

 

Бога

 

и

 

пмѣющему

 

силу;

   

духу

 

же

 

зем-

ному

 

н

 

пустому,

   

въ

 

которомъ

   

нѣтъ

 

силы,

 

не

 

вѣрь;

    

ибо

онъ

 

приходить

 

отъ

 

діавола»...

  

Заповѣдь

 

двѣнадцатая —объ

удаленіи

   

отъ

 

худыхъ

 

пожеланій

 

и

 

о

 

томъ,

   

что

 

заповѣди

Божіи

 

возможно

 

исполнить

 

вѣрующимъ.

  

Пастырь

 

сказалъ

мнѣ:

   

«удали

   

отъ

 

себя

 

всякую

 

похоть

 

злую,

   

и

   

облекись

въ

 

хотѣніе

 

доброе

   

и

 

святое.

   

Ибо

 

облекшись

   

въ

 

хотѣніе

доброе,

 

ты

 

возненавидишь

 

злое

 

и

 

будешь

 

управлять

 

имъ.

какъ

 

захочешь.

 

Злая

 

же

 

похоть

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

желать

   

чужой

 

жены,

   

желать

 

великаго

 

богатства,

   

множе-

ства

 

роскошныхъ

 

явствъ

 

и

 

питій

   

и

 

другихъ

 

наслажденій:

ибо

 

всякое

 

наслажденіс

 

безсмысленно

 

и

 

суетно

 

для

 

рабовъ

Божіихъ»...

    

Желалъ

   

бы

    

я,

   

воспросилъ

   

Ермъ

   

пастыря,

знать,

 

господинъ,

   

какъ

 

я

 

долженъ

 

служить

   

доброму

 

хо-

тѣнію.

  

«Слушай,

 

говорптъ

 

онъ:

 

имѣй

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

вѣ-

ру

 

въ

  

Бога,

 

люби

 

истину,

   

твори

 

правду

 

и

 

подобныя

 

имъ

добрыя

 

дѣла.

 

Дѣлая

 

это,

 

ты

 

будешь

 

угоднымъ

 

рабомъ

 

Бо-
жіимъ

 

и

 

будешь

 

жить

 

съ

 

Богомъ,

 

и

 

всѣ,

 

которые

 

служатъ

доброму

 

хотѣнію,

 

будутъ

 

жить

 

съ

 

Богомъ».

 

II

 

этимъ

 

па-

стырь

 

окончилъ

 

сообщеніе

 

Ерму

 

двѣнадцати

 

заповѣдей

 

и

сказалъ

 

ему:

   

«Вотъ

 

тебѣ

 

зановѣди,

   

поступай

 

по

 

нимъ

 

и

къ

 

тому

 

же

 

убѣждай

 

людей,

 

слушающихъ

 

тебя,

 

чтобы

 

по-

каяніе

 

ихъ

 

было

 

чисто

   

въ

 

остальные

 

дни

 

жизни

 

ихъ...

 

Я
буду

 

съ

 

тобою

 

и

 

буду

 

побуждать

 

ихъ

   

слушаться

 

тебя».
Ермъ

 

съ

 

недоумѣніемъ

 

вопрошалъ

 

пастыря:

 

«не

 

знаю,

 

гос-

подинъ,

   

могутъ

 

ли

 

эти

 

заповѣди

   

быть

 

соблюдены

 

чело-
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вѣкомъ,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

очень

 

трудны--.

 

Онъ

 

отвъчалъ

мнѣ:

 

«эти

 

заповѣди

 

ты

 

легко

 

соблюдешь,

 

и

 

не

 

будуть

онѣ

 

трудны,

 

если

 

будешь

 

убѣжденъ,

 

что

 

ихъ

 

можно

 

со-

блюсти;

 

но

 

если

 

ты

 

положилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

что

 

онѣ

не

 

могутъ

 

быть

 

соблюдены

 

человѣкохмъ,

 

то

 

и

 

не

 

соблю-

дешь

 

ихъ».

 

Говорилъ

 

онъ

 

это

 

съ

 

великимъ

 

гнѣвомъ,

 

отъ

чего

 

Ермъ

 

сильно

 

смутился

 

и

 

испугался.

 

Пастырь,

 

видя

Ерма

 

въ

 

смущеніи

 

и

 

страхѣ,

 

началъ

 

говорить

 

умѣрсннЬе

 

и

ласковѣе:

 

«Неразумный

 

и

 

непостоянный,

 

не

 

видишь

 

ли

 

сла-

ву

 

Божію,

 

какъ

 

великъ

 

и

 

дивенъ

 

Тотъ,

 

Который

 

сотво-

рилъ

 

міръ

 

для

 

человіжа,

 

и

 

все

 

твореніе

 

покорилъ

 

человѣ-

ку,

 

и

 

далъ

 

ему

 

власть

 

господствовать

 

надъ

 

всѣмъ

 

подне-

беснымъ.

 

Если

 

человѣкъ

 

есть

 

владыка

 

тварей

 

Божіихъ

 

и

надъ

 

всѣмъ

 

господствуете

 

то

 

ужели

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

гос-

подствовать

 

и

 

надъ

 

этими

 

заповѣдями?

 

Это

 

возможно

 

че-

ловѣку,

 

имѣющему

 

Господа

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ.

 

Кто

 

же

имѣетъ

 

Господа

 

только

 

въ

 

устахъ

 

своихъ,

 

огрубѣлъ

 

серд-

цемъ

 

и

 

далекъ

 

отъ

 

Господа,

 

для

 

того

 

эти

 

заповѣдп

 

тяж-

ки

 

и

 

не

 

исполнимы.

 

Итакъ,

 

вы,

 

слабые

 

и

 

легкіе

 

въ

 

вѣрѣ,

положите

 

себъ-

 

Господа

 

вашего

 

въ

 

сердце,

 

и

 

узнаете,

 

что

ничего

 

нѣтъ

 

легче

 

этихъ

 

заповѣдей,

 

ничего

 

пріятнѣе

 

и

 

до-

ступнѣе

 

ихъ.

 

Обратитесь

 

къ

 

Господу,

 

оставьте

 

діавола

 

и

 

его

удовольствія,

 

которыя

 

злы

 

и

 

горьки,

 

и

 

не

 

бойтесь

 

діаво-
ла,

 

потому

 

что

 

надъ

 

вами

 

онъ

 

не

 

пмѣетъ

 

силы.

 

Ибо

 

я

 

съ

вами,

 

ангелъ

 

покаянія,

 

который

 

господствую

 

надъ

 

нимъ.

Діаволъ

 

производитъ

 

страхъ,

 

но

 

страхъ

 

его

 

не

 

имѣетъ

силы.

 

Посему,

 

не

 

бойтесь

 

его,

 

и

 

онъ

 

убѣжптъ

 

отъ

 

васъ».

Діаволъ

 

можетъ

 

противоборствовать,

 

но

 

нобѣдить

 

не

 

мо-

жетъ.

 

Если

 

противостанете

 

ему,

 

то,

 

побежденный,

 

онъ

убѣжитъ

 

отъ

 

васъ

 

со

 

стыдомъ.

 

Боятся

 

діавола,

 

какъ

 

буд-

то

 

имѣющаго

 

власть,

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

тверды

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Діа-
волъ

 

искушаетъ

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

и

 

если

 

найдетъ

 

слабыхъ,

погубляетъ

 

ихъ.

 

Но

 

говорю

 

вамъ

 

я,

 

ангелъ

 

покаянія:

 

не

бойтесь

 

діавола.

 

Ибо

 

я

 

посланъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

съ

вами,

 

кающимися

 

отъ

 

всего

 

сердца,

 

и

 

утвердить

 

васъ

 

въ

вѣрѣ.
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Пастырь-ангелъ

 

отъ

 

заповѣдей,

 

преподанныхъ

 

Ерму,

переходить

 

къ

 

подобгямъ.

 

Эти

 

подобія

 

отъ

 

простыхъ

 

обра-

зовъ

 

восходятъ

 

къ

 

пространнымъ

 

притчамъ

 

и

 

заканчива-

ются

 

видѣніями.

 

Все

 

это

 

составляете

 

третью

 

часть

 

книги

«Пастырь».

 

Въ

 

первомъ

 

подобіи

 

ангелъ

 

покаянія

 

предста-

вляетъ

 

жизнь

 

христіанина,

 

какъ

 

странствованіе

 

клэ

 

даль-

нему

 

городу.

 

«Знаете

 

ли,

 

сказалъ

 

онъ,

 

что

 

вы,

 

рабы

 

Бо-
жіи,

 

находитесь

 

въ

 

странствіи?

 

Вашъ

 

городъ

 

далеко

 

отъ

этого

 

города.

 

Зачѣмъ

 

же

 

покупаете

 

помъхтья

 

и

 

готовите

нзлишнія

 

жилища?

 

Вмѣсто

 

полей

 

искупайте

 

души

 

изъ

нужды,

 

сколько

 

кто

 

можетъ,

 

помогайте

 

вдовамъ

 

и

 

сиро-

тамъ.

 

Ибо

 

для

 

того

 

Господь

 

обогатилъ

 

васъ,

 

чтобы

 

вы

исполняли

 

такое

 

служеніе

 

Ему.

 

Не

 

имѣйте

 

языческаго

 

же-

ланія

 

богатствъ,

   

которыя

 

гибельны

 

для

 

рабовъ

 

Божійхъ».
Во

 

2-мъ

 

подобие

 

Пастырь

 

сообщаетъ,

 

Ерму

 

что

 

какъ

виноградное

 

дерево

 

поддерживается

 

вязомъ,

 

такъ

 

молитва

бѣднаго

 

помогаетъ

 

богатому.

 

Повод омъ

 

къ

 

тякому

 

вразу-

мленію

 

Ерма

 

послужило

 

то,

 

что

 

онъ

 

(Ермъ),

 

прогуливаясь

по

 

полю,

 

увидалъ

 

вязъ

 

и

 

виноградную

 

лозу

 

и

 

размышлялъ

о

 

плодахъ

 

пхлі.

 

Ангелъ

 

покаянія

 

явился

 

ему

 

и

 

объяснилъ

Ерму

 

высшую

 

истину — глубокій

 

смыслъ

 

этихъ

 

деревъ.

 

Ви-

ноградная

 

лоза

 

богата

 

плодами,

 

а

 

вязъ

 

совсѣмъ

 

безпло-

денъ,

 

но

 

она,

 

только

 

опираясь

 

на

 

вязъ.

 

приносить

 

много

плода.

 

Такъ

 

богачъ

 

и

 

бѣднякъ

 

должны

 

быть

 

полезны

друть

 

другу.

 

Богатый

 

разсѣянъ

 

отъ

 

своихъ

 

сокровищъ

 

и

имѣетъ

 

очень

 

слабую

 

молитву

 

къ

 

Богу.

 

Но

 

если

 

онъ

 

по-

могаетъ

 

бѣднОіМу,

 

то

 

этотъ

 

.молится

 

за

 

него,

 

и

 

богатый
чрезъ

 

его

 

молитву

 

благословляется:

 

ибо

 

молитва

 

бѣднаго

имѣетъ

 

великую

 

силу

 

у

 

Бога.

 

(Подобіе

 

2-е).
Въ

 

3-мъ

 

подобіи

 

Пастырь,

 

указавъ

 

Ерму

 

много

 

де-

ревьевъ,

 

сказалъ,

 

что

 

какъ

 

во

 

время

 

зимы

 

нельзя

 

отли-

чить

 

деревьевъ

 

полныхъ

 

жизни

 

отъ

 

засохшнхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

настоящемъ

 

вѣкѣ

 

нельзя

 

отдѣлить

 

праведныхъ

 

отъ

 

нече-

стпвыхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

не

 

видны

 

ни

 

праведные,

 

ни

 

не-

честивые

 

люди:

 

одни

 

походятъ

   

на

 

другихъ.

   

Ибо

 

настоя-
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щій

 

вѣкъ

   

есть

 

зима

   

для

 

праведныхъ,

    

которые,

   

живя

 

съ

грѣшникамп,

 

повидимому,

 

не

 

различаются

 

отъ

 

нихъ.

Въ

 

4-мъ

 

подобги

 

Пастырь

 

снова

 

показалъ

 

Ерму

 

многія

деревья,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

 

разцвѣлп,

 

а

 

другія

 

были

 

изсох-

шія,

 

и

 

объяснилъ,

 

что

 

какъ

 

во

 

время

 

лѣта

 

свѣжія

 

деревья

отличаются

 

отъ

 

засохшихъ

 

плодами

 

и

 

зеленьши

 

листьями;

такъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ

 

праведные

 

отъ

 

нечестивыхъ

различаются

 

блаженствомъ.

Въ

 

5-мъ

 

подобін

 

Пастырь

 

во

 

время

 

поста

 

Ермы

 

препо-

далъ

 

ему

 

наставленія

 

объ

 

иетинномъ

 

постѣ

 

и

 

чистотѣ

 

тѣ-

ла.

 

Поводомъ

 

къ

 

этому

 

было,

 

по

 

словамъ

 

его,

 

слѣдую-

щее:

 

«Однажды,

 

когда

 

я

 

постился

 

и

 

си дѣлъ

 

на

 

горѣ,

 

бла-

годаря

 

Господа,

 

что

 

Онъ

 

со

 

мною,

 

вижу

 

Пастырь

 

сидитъ

подлѣ

 

меня

 

и

 

говорнтъ

 

мнѣ:

 

«что

 

такъ

 

рано

 

пришелъ

сюда

 

(на

 

гору)?

 

Ермъ

 

отвѣчалъ:

 

потому,

 

господинъ,

 

что

я

 

нахожусь

 

на

 

стояніи

 

(statio).

 

«А

 

что

 

такое

 

стояніе

 

'•)?
спросплъ

 

онъ.

 

«То

 

есть,

 

ношусь,

 

господинъ; ,

 

сказалъ

я.

 

«Какимъ

 

же

 

образомъ,

 

говорить

 

онъ,

 

постишься

ты»?

 

Ермъ

 

отвѣчалъ:

 

«Какъ

 

постился

 

по

 

обыкнове-

нно,

 

такъ

 

и

 

пощуся».

 

Не

 

умѣете

 

вы

 

поститься

 

Богу,
замѣтилъ

 

Пастырь,

 

и

 

затѣмъ

 

преподалъ

 

ему,

 

подъ

 

видомъ

притчи,

 

наставленіе

 

объ

 

иетинномъ

 

постѣ

 

и

 

тѣлесной

 

чи-

стотѣ.

 

Нѣкто,

 

сказалъ

 

Пастырь,

 

имѣлъ

 

помѣстье

 

и

 

множе-

ство

 

рабовъ.

 

На

 

одной

 

части

 

земли

 

своей

 

онъ

 

устроилъ

виноградникъ,

 

и

 

потомъ,

 

отправляясь

 

въ

 

дальній

 

путь,

 

по-

ручилъ

 

его

 

своему

 

вѣрнѣйшему

 

рабу

 

и

 

прпказалъ

 

ко

 

вся-

кой

 

лозѣ

 

поставить

 

тычинки,

 

обѣщаясь

 

за

 

это

 

дать

 

рабу

свободу.

 

Рабъ

 

сдѣлалъ

 

больше:

 

не

 

только

 

обставилъ

 

ви-

ноградникъ

 

тычинками,

 

но

 

ископалъ

 

его

 

для

 

очишенія

отъ

 

негодной

 

травы.

   

По

 

возвращении

   

господинъ

 

остался

')

 

Это

 

древнЬйшее

 

п

 

едва

 

ли

 

не

 

первое

 

свидѣтельство

 

о

 

дняхъ

 

поста

 

(стояніи)

£ ъ

 

среду

 

п

 

лятшщу

 

въ

 

недѣлѣ,

 

въ

 

который

 

христіане

 

постились

 

въ

 

воспоминание

преданія

 

на

 

страданіе

 

и

 

смерть

 

Господа.

 

Stutio

 

произошло

 

отъ

 

стоянія

 

стражи

 

па

часа.хъ

 

у

 

рпмлянъ.

 

Ермъ

 

же

 

употребилъ

 

это

 

выраженіе

 

о

 

пость

 

въ

 

среду

 

и

 

пятни-

цу,

 

какъ

 

жившій

 

среди

 

латпнянъ

 

(у

 

Тертулліана.

 

о

  

постѣ,

 

10,

 

12).
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весьма

 

доволенъ

 

дѣломъ

 

раба.

 

Посовѣтовавшись

 

съ

 

своимъ

сыномъ

 

и

 

друзьями,

 

онъ

 

рѣшился

 

сдѣлать

 

раба

 

сонаслѣд-

никомъ

 

сына.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней,

 

когда

 

господинъ

 

да-

валъ

   

пиръ

 

друзьямъ,

   

онъ

 

посылалъ

   

рабу

   

кушанья

   

отъ

своего

 

стола:

 

рабъ

 

бралъ

 

ихъ

 

себѣ,

 

сколько

 

нужно,

 

а

 

ос-

тальное

 

раздавалъ

 

своимъ

 

сорабамъ.

   

Это

 

еще

   

болѣе

 

уси-

лило

 

благоволеніе

   

къ

 

нему

 

господина

   

и

   

сдѣлало

 

его

 

до-

стойнымъ

 

наслѣдія.

 

Такъ,

   

объяснилъ

  

Пастырь,

   

и

 

у

 

Бога
получишь

 

большую

 

честь,

   

если

 

будешь

 

не

 

только

 

испол-

нять

 

Его

 

заповѣди,

   

но

 

и

 

дѣлать

   

сверхъ

 

того

 

какое-либо

добро.

 

Постъ,

 

какой

 

соблюдалъ

 

Ермъ,

 

тогда

 

только

 

имѣетъ

достоинство,

 

если

 

присоединяется

 

къ

 

полному

 

соблюденію

заповѣдей

 

Божіихъ.

 

Но

 

изложенная

 

притча

 

пмѣетъ

 

болѣе

глубокій,

   

догматпческій

 

смыслъ.

   

Помѣстье —міръ

   

Божій;
господинъ — самъ

 

Богъ,

   

Творецъ

 

всего;

   

рабъ — Сынъ

  

Бо-
жий

  

Винограднпкъ — народъ

 

вѣрующихъ,

 

тычины —-ангелы,

приставленные

 

Господомъ

 

къ

 

Его

 

народу.

    

Сорыыя

 

травы,

которыя

   

выполоны

   

рабомъ— трѣхи

   

вѣрующихъ.

   

Яства —

заповѣди,

 

данный

 

Богомъ

 

чрезъ

 

Сына

 

народу.

 

Друзья,

 

уча-

ствующее

 

въ

 

совътѣ —-первозданные

 

ангелы;

 

отсутствие

 

го-

сподина

 

есть

 

время,

  

остающееся

 

до

 

пришествія

 

Господня.
Сынъ

 

Божій

 

представленъ

 

въ

 

притчѣ,

 

какъ

 

рабъ,

 

по

 

сво-

ему

 

воплощенію:

 

ибо

 

Онъ

 

много

 

потрудился

 

и

 

пострадалъ

для

 

уничтоженія

 

грѣховъ

 

вѣрующихъ.

 

Но

 

какъ

 

плоть,

 

въ

которую

   

вселился

   

Онъ

   

Своимъ

 

Божествомъ,

   

непорочно

послужила

 

Ему,

   

то

 

она

   

удостоена

 

прославленія.

   

И

 

такъ

должно

   

хранить

   

плоть

 

свою

   

въ

 

чистотѣ,

   

какъ

 

жилище

Св.

 

Духа,

 

и

 

не

 

обольщаться

 

мнѣніемъ,

 

что

 

она

 

тлѣнна,

 

и

потому

 

можно

 

злоупотреблять

 

ею

 

для

 

чувственныхъ

 

удо-

вольствии

   

Оскверненіе

 

плоти

   

есть

 

вмѣстѣ

   

и

 

оскверненіе
Св.

 

Духа.

 

Постъ,

 

между

 

прочпмъ

 

говорилъ

 

Пастырь,

   

при

исполненіи

 

заповѣдей

 

Господа

 

очень

 

хорошъ,

 

и

 

соблюдай
его

   

такимъ

 

образомъ:

   

прежде

   

всего

   

воздерживайся

   

отъ

всякаго

   

дурного

 

слова

   

и

   

злой

 

похоти,

   

и

   

очисти

 

сердпе

твое

   

отъ

 

всѣхъ

   

суетъ

   

вѣка

 

сего.

   

Если

 

соблюдешь

   

это,
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постъ

 

у

 

тебя

 

будетъ

 

праведный.

 

Поступай

 

же

 

такъ:

 

иедол-

нивши

 

вышесказанное,

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

который

 

постишься,

ничего

 

не

 

вкушай,

 

кромѣ

 

хлѣба

 

и

 

воды;

 

и,

 

исчисливши

издержки,

 

которыя

 

ты

 

сдѣлалъ

 

бы

 

въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

пи-

щу,

 

по

 

примѣру

 

прочих'ь

 

дней,

 

остающееся

 

отъ

 

этого' дня

отложи

 

и

 

отдай

 

вдовѣ,

 

сиротѣ

 

пли

 

бѣдному;

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ты

 

смиришь

 

душу,

 

и

 

получившій

 

отъ

 

тебя

 

насытить,

свою

 

душу

 

и

 

будетъ

 

за

 

тебя

 

молиться

 

Господу

 

(287 — 295

стр.).

Въ

 

подобіи

 

шбстомъ

 

рѣчь

 

пдстъ

 

о

 

двоякрмъ

 

родѣ

 

лю-

дей

 

сластолюбивыхъ

 

и

 

о

 

наказаніяхъ

 

ихъ.

 

Въ

 

этой

 

главѣ

говорится,

 

что

 

Ермъ,

 

сидя

 

дома,

 

прославлялъ

 

Господа

 

за.

все

 

то.,

 

что

 

видѣлъ,

 

и

 

помышлялъ

 

о

 

заповѣдяхъ;

 

вдругъ

онъ

 

увидѣлъ

 

сидящаго

 

возлѣ

 

него

 

Пастыря,

 

который

 

вы-

велъ

 

его

 

въ

 

поле

 

и

 

показалъ

 

Ерму

 

двухъ

 

пастуховъ.

 

Одинъ.
изъ

 

нихъ

 

былъ

 

красиво

 

одѣтъ

 

и

 

весело

 

ходнлъ

 

среди

 

сво-

его

 

стада,

 

тучнаго

 

и

 

довольнаго:

 

это — ангелъ

 

наслаждения

и

 

лжи,

 

развращающій

 

души

 

рабовъ

 

Божіихъ,

 

изъ

 

копхъ

одни

 

по

 

своимъ

 

страстямъ

 

совершенно

 

отпали

 

отъ

 

Бога,,
даже

 

хулили

 

имя

 

Его,

 

иные

 

же,

 

храня

 

истину,

 

предались

утѣхамъ

 

этого

 

міра;

 

послѣдніе,

 

впрочемъ,

 

еще

 

имѣютъ

 

на-

дежду

 

покаянія.

 

Другой

 

пастухъ,

 

суроваго

 

вида

 

и

 

въ

 

гру-

бой

 

одеждѣ,

 

водилъ

 

свое

 

стадо

 

по

 

мѣстамъ

 

скалистьшъ

и

 

тернистымъ:

 

это

 

ангелъ

 

наказанія,

 

который

 

получаетъ

годныхъ

 

овецъ

 

отъ

 

перваго

 

пастуха

 

для

 

вразумленія

 

и

 

ис-

правленія

 

посредствомл^

 

бѣдствій

 

и

 

нуждъ

 

обыкновенной

жизни,

 

напр.

 

бѣдности,

 

болѣзни

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

подобги

 

седьмомъ

   

говорится

   

о

   

томъ,

   

что

   

кающіе-

ся

 

должны

   

приносить

 

плоды

   

достойные

   

покаянія.

   

Ермл?

находился

 

въ

 

полѣ,

 

гдѣ

 

видѣлъ

 

двухл>

 

пастуховъ,

 

и

   

тамъ

увидѣлъ

 

и

 

Пастыря,

 

котораго

 

просилъ

 

удалить

 

изъ

 

его

 

до-

ма

 

Ангела

 

наказанія;

 

но

 

на

 

это

 

Пастырь

 

отвѣтилъ,

 

чтопо^--

каяніе

 

его

 

сыновей

 

должно

 

быть

 

соединено

 

съ

  

страданія--
ми,

 

безъ

 

чего

 

они

 

не

 

исправятся;

 

впрочемъ,

 

онъ

 

обѣщал--

ся

 

облегчить

 

для

 

Ерма

 

наказаніе.

 

«Я,

 

сказалъ

 

Пастырь,

 

бу-
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.ду

 

съ

 

тобою,

 

Ермъ,

 

и

 

даже

 

попрошу

 

Ангела

 

наказанія,
чтобы

 

онъ

 

легче

 

поражалъ

 

тебя;

 

впрочемъ,

 

ты

 

не

 

долго

потерпишь

 

бѣдствіе,

 

pi

 

снова

 

возвратишься

 

въ

 

свое

 

благо-

состояніе,

 

только

 

пребывай

 

въ

 

смиренномудріи

 

и

 

повинуй-

ся

 

Господу

 

отл>

 

чистаго

 

сердца,

 

ты

 

и

 

дѣти

 

твои,

 

и

 

домъ

твой;

 

ходи

 

въ

 

заповѣдяхъ,

 

которыя

 

я

 

преподалъ

 

тебѣ, —

'іі

 

покаяніе

 

твое

 

можетъ

 

сдѣлаться

 

твердымъ

 

и

 

чистымъ»

{стр.

   

з° 2 )-
Въ

 

восьмомъ

 

подобіи,

 

или

 

притчѣ

 

вея

 

церковь

 

пред-

ставляется

 

подъ

 

руководствомъ

 

п

 

надзоромъ

 

особеннаго

ангела.—Пастырь

 

показалъ

 

Ерму

 

огромное

 

ивовое

 

дерево,,

покрывавшее

 

поля

 

и

 

горы.

 

Стоявшій

 

подлѣ

 

него

 

величе-

ственный

 

ангелъ

 

отрѣзалъ

 

вѣтви

 

деосва

 

и

 

раздавалъ

 

наро-

ду.

 

Когда

 

онъ

 

потребовалъ

 

ихъ

 

назадъ,

 

то

 

у

 

однихъ

 

вет-

ки

 

оказались

 

съ

 

плодами,

 

или

 

съ

 

молодыми

 

побѣгамн

 

пли,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

зелеными

 

и

 

свѣжими,

 

какъ

 

прежде;

 

у

другихъ

 

же

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

засохли.

 

Первые

 

были

 

вве

 

ле-

ны

 

влэ

 

башню.

 

Прочихъ

 

же

 

онъ

 

предоставилъ

 

испытать

Пастырю,

 

какъ

 

ангелу

 

покаянія,

 

который

 

цосадилъ

 

ихъ

вѣтвн

 

въ

 

землю

 

и

 

сталъ

 

обильно

 

поливать

 

водою.

 

Послѣ

того

 

нѣкоторыя

 

и

 

нзлз

 

этихъ

 

зазеленѣли,

 

дали

 

отпрыски

 

и

даже

 

плоды;

 

остальныя

 

же

 

такъ

 

и

 

остались

 

засохшими.

Величественный

 

ангелъ

 

еель

 

Михаилъ,

 

приставленный

 

къ

народу

 

вѣруюшихъ;

 

вѣтви,

 

имъ

 

раздаваемыя— законъ

 

Бо-
жій,

 

насаждаемый

 

имъ

 

въ

 

сердцахъ

 

вѣрующнхъ,

 

за

 

испол-

неніемъ

 

котораго

 

онъ

 

надзираетъ:

 

соблюдшихъ

 

законъ,

особенно

 

же

 

мучениковъ

 

и

 

исповѣдниковл,,

 

онъ

 

прямо

вводитлэ

 

въ

 

башню,

 

а

 

преступивших^?

 

его

 

отдаетъ

 

во

 

власть

ангела

 

покаянія.

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

иѣкоторые

 

исправляют-

ся,

 

другіе

 

же

 

остаются

 

нераскаянными:

 

таковы

 

особенно

отступники

 

и

 

предатели

 

церкви,

 

отрекшіеся

 

и

 

гюносившіе
имя

 

Гооподне

 

(стр.

  

з о2 --3 І 3)-
Лодобіе

 

девятое

 

представляетъ

 

собой

 

дальнѣйшее

 

и

подробнѣйшее

 

развитіс

 

з* го

 

видѣнія

 

Ерма,

 

въ

 

которомъ

изображается

 

устройство

 

и

 

составъ

 

церкви

 

Христовой

 

подъ
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образодіъ

 

постройки

 

башни.

  

Это

 

подобіе

 

болѣе

 

всѣхъ

 

об-

ширно

   

и

   

заключаетъ

   

въ

 

себѣ

    

з

 

3

  

главы,

 

—

 

въ

 

виду

   

сего

оно

   

будетъ

 

изложено

   

въ

 

общихъ

  

чертахъ

   

и

    

съ

 

цѣлыо

указать

 

догматическое

 

значеше

 

и

 

содержаніе

 

онаго

 

(подо-

бія).

   

Ермлэ

 

приводится

 

ангело-мъ-пастыредгь

   

на

 

одну

 

гору

вл;

 

Аркадіи,

 

и

 

оба

 

они

 

садятся

 

на

 

вершинѣ

 

горы.

 

Ермъ

 

ви-

дитъ

 

вокругъ

 

себя

 

огромное

 

поле,

 

окруженное

   

12

 

горами

различнаго

 

вида,

 

черною,

   

обнаженною

 

горою

   

съ

 

разсѣлп-

нами

 

(гл.

 

2).

    

Въ

 

самой

 

срединѣ

 

поля

   

онъ

 

видитъ

 

бѣлый,

камень

 

до

 

того

 

громадный,

 

что,

 

повиднмому,

 

могъ

 

бы

 

дер-

жать

 

на

 

себѣ

 

всю

 

землю.

  

Садіый

 

камень

 

былъ

 

древній,

 

но'

онъ

 

пмѣлъ

 

новую

 

высѣченную

 

дверь,

   

которая

 

сіяла

 

свѣт-

лѣе

 

солнца.

 

Вокругъ

 

двери

 

стояли

  

\і

 

дѣвъ,

 

радостныхъ

 

и

веселыхъ

 

и

 

до

 

такой

 

степени

 

мужественныхъ

 

и

 

спльныхъ,

что

 

Ерму

 

казалось,

 

какъ

 

будто

 

онѣ

 

готовы

 

были

 

и

 

могли

на

 

себѣ

 

нести

   

пѣлое

 

небо

 

(гл.

  

з)-

   

Затѣмъ

 

Ермъ

   

видѣлъ,

что

 

пришли

 

6

 

высокихъ

 

н

  

почтенныхъ

 

мужей

   

и

 

привели*

съ

 

собой

 

множество

 

другихъ

 

мужей,

 

точно

 

также

 

каі-гь

 

и

они,

   

высокихлз,

   

красивыхъ

 

и

 

сильныхъ.

   

И

 

всѣ

   

эти

 

лица,

т.

 

е.

  

12

 

прекрасныхъ

 

дѣвъ,

  

б

 

мужей

 

и

 

множество

 

другихъ

мужей,

   

стали

 

строить

 

башню.

   

Главнымь

 

основаніемъ,

   

на

которомъ

   

строилась

 

башня,

   

былъ

 

громадный

   

дрсвніп

 

ка-

мень

 

съ

 

новою

 

блестящею

 

дверью.

  

На

 

немъ,

 

тоже

 

въ

 

ос-

нованіе

 

башни,

 

положены

 

были

 

четыре

 

ряда

 

другихъ

 

кам-

ней,

 

взятыхъ

 

дѣвамн

 

изъ

 

некоторой

 

глубины

 

(гл.

 

4);

    

въ

первомъ

 

ряду

   

положены

 

были

    

ю

 

камней,

   

во

 

второмъ—

25,

 

въ

 

третьемъ— 35>

 

и >

 

наконецъ,

 

вт>

 

четвертомъ —

 

4°

 

кам-

ней.

 

Дальнѣйшее

 

стросніе

 

башни

 

производилось

  

изъ

 

кам-

ней,

 

которые

 

были

  

приносимы

 

съ

  

12

 

горъ,

 

окружаю

 

лдихъ

то

 

поле,

 

гдѣ

 

все

 

это

 

происходило.

    

Одни

 

изл>

 

этихъ

 

кам-

ней,

 

послѣ

 

осмотра

 

ихъ

 

мужемъ

 

высочайшаго

 

роста,

  

пре-

выщавшимъ

 

самую

 

башню,

   

оказались

 

годными

 

для

 

строе-

нія

   

и

 

прямо

 

полагались

 

въ

 

зданіе

 

башни,

 

адругіс — негод-

ными

   

и

 

откладывались,

   

потомъ

 

обтесывались,

 

прилажива-

лись,

 

очищались

 

и

 

снова

 

полагались

 

въ

 

зданіе

 

башни;

 

нѣ-
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которые

 

камни

   

оказались

 

совершенно

   

негодными.

   

Нако-
нецъ,

   

башня

 

была

 

построена;

   

она

 

была

   

такъ

   

прекрасна,

что

 

казалась

 

сдѣланною

 

какъ

 

бы

 

изъ

 

одного

 

камня,

 

свѣт-

лаго

 

и

 

блестящаго.

 

Ангелъ

 

объяснилъ

 

Ерму

 

видѣніе

 

слъ-

дующимъ

 

образодіъ.

    

«Башня» —это

   

«церковь»

   

Христова.
«Камень

   

съ

 

дверью»,

   

положенный

   

въ

 

ея

 

основаніе,

   

это

«Сынъ

 

Божій».

 

Какнмъ

 

же

 

образс.мъ,

 

спросилъ

 

его

 

Ермъ,
«кадіень

 

древній,

 

а

 

дверь

 

новая»?

   

«Сынъ

 

Божій,

 

отвѣчалъ

ему

 

Пастырь,

 

древнѣе

 

всякой

 

твари,

 

такъ

 

что

  

присутство-

валъ

 

на

 

Совѣіѣ

 

Отца

 

своего

 

о

 

созданіи

 

міра.

 

А

 

«дверь но-

вая»

 

потому,

 

что

 

въ

 

«послѣдніе

 

дни»

  

Онъ

 

явился

 

на

 

зеді-

лю

 

и

 

сдѣлалея

  

«новою

 

дверью»

 

для

 

людей,

 

чтобы

 

желаю-

щіе

   

спастись

 

могли

   

войти

   

чрезъ

 

нее

   

въ

 

царство

 

Божіе.

Какъ

  

въ

 

какой-нибудь

 

городъ

 

съ

 

одними

 

воротами

 

мож-

но

 

войти

 

не

 

иначе,

   

какъ

 

только

 

чрезъ

 

эти

 

ворота,

   

такъ

и

 

въ

 

царство

 

Божіе

 

.можно

 

войти,

   

только

 

принявши

 

имя

Сына

 

Божія:

 

можно

 

пойти

 

только

 

тою

 

дверью,

 

которая

 

есть

I.

 

Хрнстосъ,

 

составляющие

 

единственный

 

доступъ

  

къ

 

Бо-
гу;

 

никто

 

иначе

 

не

 

войдетъ

 

кл>

 

Нему,

  

какъ

 

только

 

чрезъ

Сына

 

Его».

   

«А

 

почему

 

башня

 

строится

 

не

 

просто

 

на

 

зеді-

лѣ;

 

а

 

на

 

ка.мнѣ

 

съ

 

дверью»,

  

спрашпвалъ

 

Ермъ.

 

Потодіу,

 

что

«имя

   

Сына

 

Божія

   

велико

 

и

   

неизмѣримо»,

  

огвѣчалъ

 

едіу

ангелъ,

 

и

 

оно

 

держитъ

 

весь

 

міръ;

 

а

 

держа

 

весь

 

міръ,

 

Сынъ
Божій

 

держитъ

 

и

 

свою

 

церковь,

 

и

 

служить

 

для

 

нея

 

глав-

ны.мъ

 

основаніе.мъ.

  

«Шесть

 

мужей,

 

строителей

 

башни,

 

про-

должастъ

 

объяснять

 

ангелъ,

   

означаютъ

 

«славныхъ

 

перво-

зданныхъ

 

анггловъ

 

Божіихъ»;

   

«ангеловъ»

 

же

 

означаетъ

 

и

дшожество

 

«мужей»

 

строителей.

 

Д'Ьвы

 

при

 

башнѣ

 

это

 

св.

духи,

 

божественные

 

благодатные

  

дарьк

 

сообщаемые

 

вѣру-

ющимъ

 

отъ

 

Св.

 

Духа.

 

Имена

 

же

 

дѣвъ— «вѣра,

 

воздержаніе,
діуя^ество

 

(мопіь),

   

терпѣніе,

   

простота,

   

невинность,

   

цѣло-

діудріе,

 

радость,

 

правдивость,

 

разудіѣніе,

 

согласіе

 

и

 

любовь».

«Четыре

 

ряда

 

камней >,

   

взятыхъ

 

изъ

 

глубины,

   

означаютъ

«четыре

 

ряда

 

праведныхъ

 

и

 

св.

 

Божіихъ»;

 

первый

 

рядъ

 

со-

•

 

ставляютъ

   

ветхозавѣтные

   

праведники

    

(подъ

   

коими,

   

по
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дшѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

ученыхъ,

 

Ермъ

 

будто

 

бы

 

подразумѣ-

валъ

 

ю

 

патріарховъ,

 

жившихъ

 

до

 

потопа).

 

Второй

 

рядъ

(25) — обозначаетъ

 

второй

 

вѣкъ

 

мужей

 

праведныхъ

 

(вѣро-

ятно,

 

жившихъ

 

уже

 

послѣ

 

потопа);

 

третій

 

(35) — обозна-

чаетъ

 

пророковъ

 

и

 

служителей

 

Господа;

 

четвертый

 

рядъ

(40) — апостоловъ

 

и

 

св.

 

благовѣстниковъ

 

слова

 

Божія.
«Остальные

 

камни

 

>,

 

взятые

 

съ

 

двѣнадцати

 

горъ,

 

окружа-

ющихъ

 

поле,

 

означаютт>

 

«вообще

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ,

 

во-

шедшихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

войти

 

(въ

 

башню)

 

въ

 

церковь

Христову».

 

«Двѣнадцать

 

различныхъ

 

горъ»

 

означаютъ

«двенадцать»

 

различныхъ

 

народовъ

 

съ

 

различнымъ

 

внут-

реннидіъ

 

настроеніедгь

 

и

 

характеромъ,

 

увѣровавшихъ

 

и

 

идгв-

ющнхъ

 

увѣровать

 

въ

 

I.

 

Христа.

 

Таково

 

въ

 

общихъ

 

чер-

тахъ

 

содержание

 

и

 

смыслъ

 

общирнаго

 

(9

 

подобія)

 

видѣнія

Ерма.

 

Вдіѣстѣ

 

съ

 

з

 

и

 

з

 

подобіями,

 

Ермъ

 

выразилъ

 

въ

 

нихъ

свои

 

догматическія

 

воззрѣнія

 

и

 

вѣрованія,

 

насколько

 

онъ

считалъ

 

это

 

нужнымъ

 

для

 

главной

 

цѣли

 

своего

 

творенія,

нравственной

 

и

 

чисто

 

практической.

 

Здѣсь

 

вѣра

 

Ерма

 

въ

вѣчное,

 

божественное,

 

гпостасное

 

и

 

личное

 

бытіе

 

Сына

 

и

въ

 

божественное

 

достоинство

 

Св.

 

Духг

 

не

 

подлежитъ

 

(въ

9

 

подобіи)

 

никакому

 

сомнѣнію

 

въ

 

православіи.

 

Сынъ

 

Бо-
жій

 

въ

 

этомъ

 

подобіи

 

является

 

существомъ

 

«древнѣе

 

вся-

кой

 

твари»;

 

Онъ

 

участвуетъ

 

въ

 

Божественномъ

 

Совѣтѣ

 

о

сотвореніи

 

міра;

 

Онъ

 

есть

 

и

 

Творецъ

 

и

 

Вседержитель

 

Mi-

pa:

 

Его

 

имя

 

велико

 

и

 

неизмѣридю

 

и

 

вся

 

вселенная

 

держит-

ся

 

Имъ.

 

Будучи

 

по

 

своей

 

природѣ

 

«кадшемъ

 

древнимъ»,

Сынъ

 

Божій

 

есть

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

«новая

 

дверь >

 

для

 

че-

ловечества;

 

съ

 

исполненіедгъ

 

вредіенъ,

 

Онъ

 

воплощается,

снисходитъ

 

на

 

землю

 

для

 

спасенія

 

грѣшныхъ

 

людей

 

и

 

пе-

ресоздаетъ

 

все

 

человѣчество,

 

дѣлается

 

краеугольнымл.

 

кам-

недіъ

 

новаго,

 

святого

 

общества

 

людей,— главою

 

Своей

 

цер-

кви.

 

Онъ,

 

такидгь

 

образодіъ,

 

совершаетъ

 

такое

 

дѣло,

 

какое

только

 

дюжеть

 

совершить

 

Богъ,

 

существо

 

вседюгущсе.

Онъ

 

есть

 

животворное

 

начало

 

въ

 

своей

 

Церкви.

 

Церковь
живетъ

   

и

   

держится

 

только

 

чрезъ

 

Него

 

и

 

Имъ,

   

Его

 

все-
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могущею

 

силою.

 

«Человѣкъ,

 

говоритъ

 

Пастырь,

 

до

 

при-

нятая

 

имени

 

Божія— мертвъ;

 

но

 

какъ

 

скоро

 

онъ

 

приметь

это

 

иди!,

 

онъ

 

отлагаетъ

 

свою

 

діертвенность

 

и

 

восприни-

маетъ

 

жизнь,

 

становится

 

жпвымъ,

 

плодотворнымъ

 

и

 

нрав-

ственно

 

обновленныдіъ

 

членомъ

 

общества

 

вѣрук

 

щихъ. —

Сынъ

 

Божій,

 

по

 

изображению

 

Его

 

въ

 

9

 

подобіи,

 

есть,

 

на-

конецъ,

 

верховный

 

Судія

 

всего

 

дііра:

 

Ему

 

именно

 

принадле-

житъ

 

право

 

сдѣлать

 

последнее

 

рѣшеніе,

 

какіе

 

камни

 

мо-

гуть

 

войти

 

въ

 

зданіе

 

башни,

 

а

 

какіе

 

не

 

дюгуть,

 

т.

 

е.

 

ка-

кіе

 

изъ

 

вѣрующпхъ

 

достойны

 

принятія

 

въ

 

царство

 

Божіе,

а

 

какіе

 

недостойны.

 

Ему

 

подчинены

 

даже

 

самые

 

высшіе.
первозданные,

 

славные

 

Ангелы

 

Божіи,

 

которые

 

строятъ

башню

 

по

 

Его

 

указаніядіъ

 

.

 

и

 

по

 

Его

 

верховному

 

распоря-

жение. — Такп.мъ

 

же

 

божественнымъ

 

могуществодіъ

 

и

 

лич-

ныдіъ

 

самостоятельными,

 

характеро.мъ

 

облекаетъ

 

Ермъ,

 

въ

9

 

подобіи,

 

и

 

третье

 

лице

 

Пресв.

 

Троицы,

 

хотя

 

о

 

Немъ

 

го-

воритъ

 

не

 

много.

 

Въ

 

жизни

 

церкви

 

и

 

деятельности

 

чле-

новъ

 

ея

 

участвуетъ

 

и

 

Духъ

 

Святый,

 

и

 

участіе

 

его

 

равно-

сильно

 

участію

 

Сына

 

Божія.

 

Оно

 

выражается

 

въ

 

тѣхъ

 

бо-

жественныхъ

 

силахл>

 

и

 

дарахъ,

 

которые

 

сообщаются

 

веру-

ющи

 

мъ

 

для

 

нравственнаго

 

обновленія

 

и

 

освященія

 

ихъ.

Участіе

 

это

 

представляется

 

подъ

 

образодіъ

 

12

 

девъ,

 

нахо-

дящихся

 

при

 

башне;

 

этихъ

 

девъ

 

Ангелъ

 

въ

 

своедіъ

 

тол-

кованіи

 

Ерму

 

называетъ,

 

то

 

«св.

 

духадш»,

 

то

 

«дарами

 

ду-

ха»,

 

и

 

значеніе

 

которыхъ

 

въ

 

церкви

 

онъ

 

ставитъ

 

наравне
съ

 

значеніемъ

 

имени

 

Сына

 

Божія.

 

«Человекъ,

 

говоритъ

онъ,

 

«не

 

дюжетъ

 

войти

 

въ

 

царство

 

Божіе,

 

если

 

эти

 

свя-

тые

 

духи

 

не

 

облекуть

 

его

 

въ

 

свою

 

одежду;

 

потому

 

что

никакой

 

пользы

 

не

 

будетъ

 

то.му,

 

кто

 

хотя

 

п

 

прпметъ

 

имя

Сына

 

Божія,

 

но

 

при

 

этодгь

 

не

 

прігметъ

 

отъ

 

ннхъ

 

(девъ)
одежды».

 

Камни,

 

оказавшіеся -

 

негодныдш

 

для

 

постройки

башни,

 

по

 

объяснению

 

ангела,

 

означают^,

 

техъ

 

верующихъ,

которые

 

хотя

 

и

 

носили

 

имя

 

Сына

 

Божія,

 

но

 

не

 

облеклись

вл.

 

одежду

 

ді-.вл .

 

Напротнвъ,

 

те

 

камни,

 

которые

 

были

признаны

 

годными

   

для

   

зданія

 

башни,

   

сделались

   

такими
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именно

 

потодіу,

 

что

 

носили

 

на

 

себе

 

имя

 

Сына

 

Божія

 

и

были

 

облечены

 

въ

 

одежду

 

девъ,

 

т.

 

е.

 

умѣли

 

пользовать-

ся

 

и

 

были

 

исполнены

 

благодатными

 

дарами

 

Св.

 

Духа.

 

Да-

ры

 

эти,

 

по

 

словамъ

 

ангела,

 

производятъ

 

въ

 

вѣрующихъ

одинъ

 

духъ,

 

одно

 

тело

 

и

 

одну

 

веру,

 

вселяютъ

 

въ

 

нихъ

воздержаніе,

 

терпеніе,

 

простоту,

 

невинность,

 

цѣломудріе,

правдивость,

 

согласіе

 

и

 

любовь.

 

Напротивъ,

 

отсутствіеэтихъ

даровъ

 

бываетъ

 

причиною

 

вероломства,

 

неумеренности,

 

не-

верія

 

и

 

сластолюбія.

 

Такъ

 

велико

 

и

 

могущественно

 

уча-

стіе

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

вѣрующихъ.

 

(Прав.

Собеседникъ,

 

Казань,

 

1897,

 

Чтенія

 

по

 

иатрологіи

 

Д.

 

Гу-

сева,

 

Ермъ,

 

137 — 1 39)-

 

Последнее,

 

десятое

 

подобіе

 

(копмъ
и

 

заканчивается

 

книга

 

Ерма'

 

«Пастырь»)

 

трактуетъ

 

о

 

по-

каяніи

 

и

 

милостыне».

 

После

 

того,

 

какъ

 

я,

 

говоритъ

 

Ермъ.
написавъ

 

эту

 

книгу,

 

пришелъ

 

въ

 

додгь

 

мой,

 

Ангелъ,

 

вру-

чивши

 

меня

 

Пастырю,

 

сѣлъ

 

на

 

ложе,

 

а

 

Пастырь

сталъ

 

по

 

правую

 

сторону

 

его.

 

Потомъ

 

онъ

 

позвалъ

 

меня

и

 

сказалъ:

 

«Я

 

предалъ

 

тебя

 

и

 

додіъ

 

твой

 

этому

 

Пастырю,

подъ

 

его

 

покровительство.

 

И

 

такъ,

 

если

 

хочешь

 

быть

 

за-

щищенъ

 

отъ

 

всякаго

 

бедствія

 

и

 

злополучія,

 

и

 

иметь

 

ус-

пехъ

 

во

 

всяко мъ

 

добромъ

 

деле

 

и

 

слове

 

и

 

во

 

всякой

 

ис-

тинной

 

добродетели,

 

то

 

поступай

 

по

 

тЬмъ

 

заповедядіъ,

которыя

 

онлз

 

далъ

 

тебе,

 

и

 

будешь

 

господствовать

 

надъ

всякою

 

неправдою.

 

Затвмъ

 

Ангелъ

 

заповедалъ

 

Ерму,

 

а

чрезъ

 

него

 

и

 

другимъ,

 

почитать

 

Пастыря:

 

«Почитай

 

его

(пастыря)

 

достоинство

 

и

 

святость

 

и

 

скажи

 

всемъ,

 

что

 

онъ

въ

 

великой

 

чести

 

и

 

славе

 

у

 

Бога

 

и

 

имеетъ

 

великую

 

власть

и

 

силу.

 

Ему

 

одному

 

поручена

 

власть

 

покаянія

 

во

 

всей

 

все-

ленной...

 

Кто

 

исполнитъ

 

заповеди

 

его,

 

будетъ

 

иметь

жизнь

 

и

 

великую

 

честь

 

у

 

Господа.

 

Я

 

послалъ

 

кі,

 

тебе

также

 

и

 

девъ,

 

ты

 

будешь

 

иметь

 

ихъ

 

подющницами,

 

ибо

не

 

возможно

 

соблюсти

 

заповеди

 

безъ

 

этихъ

 

девъ;

 

и

 

я

прикажу

 

и.мъ,

 

чтобы

 

оне

 

вовсе

 

не

 

выходили

 

изъ

 

твоего

дома.

 

Ты

 

только

 

очисти

 

свой

 

додіъ;

 

въ

 

чистомъ

 

домГ

 

оне

живутъ

 

охотно;

   

оне

 

сами

 

чисты

   

и

   

рачительны,

 

и

 

весьма

іб
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угодны

 

Господу.

 

Если

 

же

 

чедіъ

 

осквернится

 

додіъ

 

твой,

оне

 

совсемъ

 

удалятся

 

изъ

 

твоего

 

додіа>.

 

Ермъ

 

далъ

 

обе-

щаніе

 

слушать

 

Пастыря

 

и

 

не

 

осквернять

 

себя

 

никакою

 

не-

чистотой.

 

Тогда

 

сказалъ

 

Ангелъ

 

Пастырю:

 

«я

 

вижу,

 

что

рябъ

 

Божій

 

хочетъ

 

соблюдать

 

эти

 

заповеди

 

и

 

поместить

девъ

 

въ

 

чистомъ

 

жилище».

 

Сказавши

 

сіе,

 

онъ

 

опять

 

по-

ру

 

чилъ

 

меня

 

Пастырю

 

и,

 

обратившись

 

къ

 

девамъ,

 

сказалл^:

«такъ

 

каклэ

 

я

 

вижу,

 

что

 

вамъ

 

пріятно

 

жить

 

въ

 

доме

 

его

(Ерма),

 

то

 

я

 

вамъ

 

вручаю

 

его

 

и

 

домъ

 

его

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

вы

 

не

 

отлучались

 

отъ

 

его

 

дома».

 

Потомъ

 

Ангелъ

 

сказалъ

Ердіу:

 

«мужественно

 

проходи

 

это

 

служеніе,

 

и

 

поведай

 

вся-

кому

 

величіе

 

Божіе,

 

и

 

будешь

 

иметь

 

благодать

 

въ

 

своемъ

служеніи...

 

Скажи

 

всемъ,

 

чтобы

 

не

 

переставали,

 

кто

 

мо-

жетъ,

 

благо

 

творить;

 

ибо

 

благотвореніе

 

полезно

 

имл>.

 

Го-
ворю

 

о

 

тодіъ,

 

что

 

должно

 

всякаго

 

человека

 

исхищать

 

изъ

бедствія.

 

Ибо

 

неимущій

 

въ

 

ежедневной

 

жизни

 

терпитъ

великое

 

мучсніе

 

и

 

скорбь.

 

Кто

 

вырываетъ

 

изъ

 

нужды

 

ду-

шу

 

такого

 

человека,

 

тотъ

 

получитъ

 

великую

 

радость.

 

Ибо
терпящій

 

такое

 

бедствіе,

 

испытываетъ

 

такое

 

же

 

мученіе,
какъ

 

мучится

 

заключенный

 

въ

 

узахъ.

 

Многіе,

 

не

 

вынося

бедственнаго

 

положенія,

 

причиняютъ

 

себе

 

сдіерть.

 

Посему,
кто

 

знаетъ

 

о

 

бѣдствіи

 

такого

 

человека

 

и

 

не

 

избавляетъ

его,

 

тотъ

 

допускаетъ

 

великій

 

грехъ

 

и

 

делается

 

виновенъ

въ

 

крови

 

его.

 

И

 

такъ,

 

благотворите,

 

сколько

 

кто

 

полу-

чилъ

 

отъ

 

Господа.

 

Не

 

медлите,

 

чтобы

 

не

 

окончилось

 

строе -

Hie

 

башни;

 

ибо

 

ради

 

васъ

 

прі остановлено

 

дело

 

ея

 

строе-

нія.

 

Если

 

не

 

поспешите

 

исправиться,

 

окончится

 

башня,

и

 

вы

 

не

 

попадете

 

въ

 

нее».

 

После

 

этихъ

 

словъ

 

Ангелъ
всталъ

 

съ

 

ложа

 

и,

 

взявъ

 

Пастыря

 

и

 

девъ,

 

удалился;

 

но

сказалъ

 

мне,

 

что

 

онъ

 

Пастыря

 

и

 

девъ

 

отпуститъ

 

обратно

въ

 

домъ 'Мой».

 

Этимъ

 

заканчивается

 

книга

 

Ерма

 

Пастырь ')•

\)

 

Аналпзъ

 

содержанія

 

Пастыря

 

сдѣданъ

 

по

 

переводу

 

протоіерея

 

II.

 

Нреоора-
жеискаго,

 

въ

 

пзданіп

 

«Ппсанія

 

мужей

 

Апостольскихъ,

 

Москва,

 

1862

 

г.

 

Кромѣ

 

пол-
наго

 

перевода

 

«Пастыря

 

Ерма>,

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

есть

 

сокращенный

 

перпфразъ
gTOti

 

кнпгп,

 

сдѣланныіі

 

преосвлщеннымъ

 

Ѳеофаномъ

 

п

 

изданный

 

иноками

 

Аѳонсі>аг
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Твореніе

 

Ерма

 

съ

 

начала

 

до

 

конца

 

проникнуто

 

почти

исключительно

 

однимъ

 

нравственныдгь

 

характеродіъ;

 

книга

его

 

«Пастырь»

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

призывъ

 

къ

 

покая-

нно,

 

нравственнохму

 

очищенію

 

и

 

исправленію

 

цсѣ&ъ

 

верую-

щихъ

 

во

 

I.

 

Христа,

 

живущихъ

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

Mi -

ре.

 

Увещаніе

 

къ

 

покаянію

 

и

 

раскрытіе

 

нравственныхъ

условій

 

его

 

составляютъ

 

главную

 

задачу,

 

главное

 

содер-

жаще

 

и

 

руководительную

 

мысль

 

книги

 

св.

 

Ерма —Пасты-
ря.

 

Книга

 

эта

 

такъ

 

была

 

названа,

 

какъ

 

выше

 

было

 

замечено,

потодіу,что

 

видѣніяЕрму

 

сообщались

 

ангелодіъ,

 

подъвидодгь

Пастыря,

 

а

 

по

 

мнѣнію

 

некоторыхъ

 

ученыхъ

 

(какъ,

 

напр.

 

Яхма-
на:

 

Der

 

Hirte

 

des

 

Hennas,

 

1875

 

г.)

 

и

 

потому,

 

что

 

этидіъ

 

назва-

ніемъ

 

выражается

 

нравственное

 

содержаніе

 

творенія

 

Ерма,
точно

 

также,

 

какъ

 

некоторыя

 

посланія

 

an.

 

Павла

 

(къ

 

Ти-
моѳею

 

и

 

Титу ^.

 

Какъ

 

по

 

фордіе,

 

такт>

 

и

 

по

 

содержанію

книга

 

«Пастырь»

 

резко

 

отличается

 

отъ

 

всехъ

 

другихъ

 

про-

изведеній

 

апоСтольскаго

 

времени

 

и

 

періода

 

апостольскихъ

мужей

 

и

 

представляетъ

 

собою

 

весьма

 

своеобразный

 

памят-

ннкъ

 

древнехристіанской

 

письдіенности

 

во

 

всей

 

свято- оте-

ческой

 

литературе.

 

Писанія

 

апостоловъ

 

и

 

апостольскихъ

мужей

 

идгЬютъ

 

епистолярную

 

форму,

 

писаны

 

въ

 

форме

посланій,

 

а

 

книга

 

Ердіа

 

имеетъ

 

форму

 

апокалипсическую,

содержаніе

 

ея

 

развивается

 

въ

 

виде

 

целаго

 

ряда

 

последо-

вательно

 

идущихъ

 

откровеній,

 

сообщенныхъ

 

едіу

 

изъ

 

дііра

сверхчувствсннаго,

 

духовнаго —то

 

ангелодіъ

 

покаянія

 

(Па-
стыремъ),

 

то

 

таинственною

 

женщиною,

 

подъ

 

образодіъ

 

ко-

торой

 

является

 

ему

 

садіа

 

церковь,

 

то—великимъ

 

ангелодіъ

 

и

Руескаго

 

Пантелепмонова

 

монастыря,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Четыре

 

бесѣды

 

по

 

руководству

книги

 

«Пастыря >

 

св.

 

Ерма».

 

(Изд.

 

2,

 

Москва,

 

1892

 

г.).

 

Эти

 

бесііды,

 

какъ

 

видно

 

изъ

послѣсловія

 

къ

 

нимъ,

 

были

 

произнесены

 

преосвященпымъ

 

предъ

 

наступленіемъ

 

ве-

лікаго

 

поста

 

(частнѣе —въ

 

недѣлю

 

о

 

Закхеѣ).

 

«Такъ

 

это,

 

говоритъ

 

святитель,

 

при-

шлось

 

(произнести

 

^бесѣды)

 

ко

 

времени:

 

ибо

 

вотъ

 

еще

 

недѣля,

 

и

 

услышпмъ:

 

«По-

каянія

 

отверзи

 

ми

 

двери,

 

Жпзнодавче»!

 

Мнѣ

 

и

 

хотѣлось

 

именно

 

къ

 

этому

 

времени

прочитать

 

съ

 

вами

 

душеспасптельныя

 

писанія

 

св.

 

Ерма;

 

ибо

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

его

—и

 

въ

 

видѣніяхъ,

 

и

 

въ

 

заповѣдяхъ,

 

п

 

въ

 

прптчахъ

 

у

 

него

 

одна

 

главная

 

мысль

'что

 

нѣтъ

 

.намъ

 

падшимъ

 

спасенія,

 

какъ

 

въ

  

Господѣ

 

Іпсусѣ

 

Христѣ»

 

(28

 

стр.).
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i

др.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

книга

 

Ердіа

 

по

 

своему

 

характеру

напоминаетъ

 

ветхозаветныя

 

книги

 

пр.

 

Даніила

 

и

 

Эздры,

 

а

также

   

новозаветный

 

Апокалипсисъ

   

св.

 

Іоанна

 

Богослова,
изъ

 

каковыхъ

 

Ермъ,

 

вероятно,

 

почерпалъ

 

богатый

 

матеріалъ

для

 

подробнейшаго

 

раскрытія

 

своихъ

 

видѣній

 

и

 

изложенія

оныхъ

 

въ

 

апокалипсической

 

форме.

 

Сходство

 

между

 

образами

(виденіядш)

 

Апокалипсиса

   

и

   

виденіями

 

(образадш)

   

Ермы
до

 

такой

 

степени

 

поразительно,

 

что

 

некоторые

 

изъ

 

запад-

ныхъ

 

ученыхъ

 

(напр.

 

Котельеръ

 

въ

  

17

 

в.,

 

Лтокке

 

въ

 

19

 

в,

въ

 

книге

 

своей

   

Einleitimg

   

in

   

die

 

Apocalypse)

   

на

   

основаніи

этого

   

сходства

   

измыслили

   

неправильную

 

гипотезу,

   

буд-

то

 

«Пастырь»

 

Ерма — апокрифическое

 

произведете,

 

появив-

шееся

 

въ

 

позднейшее

 

время,

 

какъ

 

подражаніе

   

или

   

прос-

тая

 

переделка

 

Апокалипсиса.

   

Гораздо

 

естественнее,

 

задгЬ-

чаетъ

 

г.

 

Гусевъ

 

(Прав.

 

Собеседникъ,

 

Казань,

 

1896

 

г.)

 

объ-

яснить

 

это

 

сходство,

 

слэ

 

одной

 

стороны,

 

общностію

 

симво-

ловъ

 

и

 

образовъ,

   

въ

 

огромномъ

 

множестве,

 

существовав-

шихъ

   

въ

 

первенствующей

   

церкви

   

и

   

ндгввшихъ

   

каждый

свой

 

особый,

 

глубокорелигіозный

 

смыслъ,

 

которыми

 

поль-

зовались

 

какъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

такъ

 

и

 

Ермъ

 

при

 

со-

ставленіи

 

своихъ

 

произведеній,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

Ермъ,

вероятно,

 

и.меллэ

 

подъ

 

рука.ми

 

и

 

пользовался

 

Апокалипси-

содіъ

 

св.

 

Іоанна,

   

въ

 

котородіъ

 

онъ

 

виделъ

 

обраЗецъ

 

луч-

шего

 

придіененія

 

разныхъ

 

религіозныхъ

 

символовъ

 

и

 

обра-

зовъ,

   

господствовавшихъ

 

въ

 

его

 

время.

   

При

 

этомъ

 

Ермъ
относился

 

къ

 

Апокалипсису

 

не

 

съ

 

такидіъ

 

рабскимъ

 

подра-

я^аніедгь,

 

какъ

 

предполагаютъ

 

Котельерл,

 

и

 

Люкке;

 

общая

и

 

основная

 

діысль

 

его

 

книги

 

развивалась

 

свободно

 

и

 

само-

стоятельно;

   

Апокалипсис

 

былъ

 

для

 

Ерма,.

 

ш>

 

всей

 

веро-
ятности,

 

только

 

пособіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

при

 

составле-

ніи

 

идіъ

 

своей

 

книги

 

(98

 

стр.).

   

Вотъ

   

въ

 

главныхъ

   

и

 

об-
щихл^

   

чертахъ

   

точки

   

соприкосновения

   

(сходство)

   

между
Апокалипсисодіъ

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова

 

іг

 

книгою

 

Ердіа.

 

Св.
Іоаннъ

 

Богословт>,

   

предъ

 

сообщеніемъ

   

ему

 

высшихъ

  

от-

кровеніп,

 

получаетъ

   

отъ

 

Господа

   

приказанге

 

•< записать

 

И
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показать

 

рабамъ

 

Божіимъ»

 

то,

 

что

 

онъ

 

увидитъ

 

или

услышитъ,

 

потому

 

что

 

«блаженъ

 

чтый,

 

и

 

слышащіи

 

сло-

веса

 

пророчествія,

 

и

 

соблюдающіи

 

писанная

 

въ

 

немъ»

(Апокал.

 

і,

 

і — з);

 

подобное

 

же

 

порученіе

 

возлагается

 

и

на

 

Ерма,

 

то

 

таинственною

 

женщиною

 

(церковію),

 

то

 

анге-

ломъ

 

покаянія

 

(Пастыремъ).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

виднтъ)

 

новый

 

Іеру-
салимъ

 

подъ

 

образомъ

 

жены,

 

сходящей

 

съ

 

неба,

 

облечен-

ной

 

въ

 

солнце,

 

и

 

луна

 

подъ

 

ногами

 

ея,

 

и

 

на

 

главѣ

 

ея

 

вѣ-

нецъ

 

отъ

 

двоюнадесяте

 

звѣздъ

 

( 1 2,

 

і );

 

и

 

Ерму

 

церковь

 

являет-

ся

 

въ

 

человѣческомъ

 

видѣ,

 

подъ

 

образомъ

 

дѣвы,

 

разукра-

шенной

 

разными

 

драгоцѣнными

 

одеждами

 

и

 

какъ

 

бы

 

вы-

ходящей

 

изъ

 

брачнаго

 

чертога,

 

съ

 

митрою

 

на

 

головѣ

 

(4

вид.

 

гл.

 

2).

 

Ангелъ

 

Апокалипсиса

 

имѣетъ

 

большое

 

сход-

ство

 

съ

 

ангеломъ

 

Егриномъ

 

(Агринъ,

 

аур^ѵо^)

 

Пастыря;

 

и

тотъ

 

и

 

другой,

 

по

 

словамъ

 

обоихъ

 

тайнозрителей,

 

поста-

влены

 

надъ

 

звѣрями,

 

и

 

пмѣютъ

 

своим

 

ъ

 

назначеніемъ

 

оста-

навливать

 

и

 

удерживать

 

тѣ

 

бѣдствія,

 

которыя

 

посѣщаютъ

землю

 

и

 

родъ

 

человѣческій

 

(Апокал.

 

9>

 

І: ;

 

Видѣн.

 

4>

 

гл.

а).

 

И

 

въ

 

Апокапипсисѣ

 

и

 

въ

 

Пастырѣ

 

замѣчается

 

одна

особенно

 

поразительная

 

черта

 

сходства,

 

присущая,

 

впро-

чемъ,

 

и

 

апокалипсическимъ

 

книгамъ

 

ветхаго

 

завѣта;

 

и

 

тамъ

и

 

здѣсь,

 

и

 

св.

 

Іоанномъ

 

и

 

Ермомъ,

 

бѣдетвіе,

 

имѣющее

 

по-

стигнуть

 

церковь,

 

изображается

 

подъ

 

символомъ

 

чудо-

вищнаго

 

змѣя.

 

Ерму

 

этотъ

 

звърь

 

является

 

на

 

подобіе

 

ки-

та,

 

изъ

 

устъ

 

его

 

выходитъ

 

огненная

 

саранча,

 

голова

 

его

подобна

 

глиняному

 

сосуду

 

и

 

разукрашена

 

четырьмя

 

цвѣ-

тами

 

(Видѣн.

 

4?

 

гл.

 

і).

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

видитъ

 

звѣ-

ря

 

«отъ

 

моря

 

исходяща,

 

имуща

 

главъ

 

седмь,

 

и

 

роговъ

 

де-

сять,

 

и

 

на

 

розѣхъ

 

его

 

вѣнецъ

 

десять,

 

а

 

на

 

главѣ

 

его

 

име-

на

 

хульна;

 

звѣрь,

 

котораго

 

видѣлъ

 

св.

 

Іоаннъ,

 

какъ

 

епм-

волъ

 

будущаго

 

страшнаго

 

бѣдствія

 

церкви,

 

«бѣ

 

подобенъ

рыси,

 

и

 

нозѣ

 

его

 

яко

 

медвѣдя,

 

и

 

уста

 

его

 

яко

 

уста

 

Льво-

ва

 

(13

 

гл.

 

і — 2).

 

Есть

 

и

 

другія

 

черты

 

сходства

 

между

 

Апо-
калипсисомъ

 

св.

 

ап.

 

Іоанна

 

Богослова

 

и

 

Пастыремъ

 

Ерма

(Гуеевъ,

    

стр.

 

97 — 9&)-

   

Но

   

еще

   

болѣе

    

«Пастырь»

   

Ерма
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имѣетъ

 

сходства

 

съ

 

з

  

кн.

 

Эздры,

 

чѣмъ

 

съ

 

Апокалипсисомъ,

какъ

 

по

 

главнохму

   

въ

 

той

 

и

 

другой

 

книгѣ

   

нравоучитель-

ному

 

направленно,

   

такъ

 

и

 

по

 

развитію

 

не

 

только

 

цѣлаго,

но

 

даже

 

п

 

хмелкихъ

 

подробностей.

 

И

 

Эздра

 

и

 

Ермъ

 

полу-

чаютъ

 

свои

 

откровенія

 

по

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

поводу:

 

пер-

вый — по

 

поводу

 

грѣховъ

 

и

 

преступленій

 

своего

 

народа,

 

а

второй — по

 

поводу

 

нравственной

 

распущенности

 

своей

 

семьи

и

 

членовъ

   

всей

 

вообще

   

христіанской

 

церкви.

   

Небеснымъ

руководителеімъ

 

Эздры,

 

объясняющимъ

 

и

 

отчасти

 

сообща-

ющііхмъ

 

ему

 

высшія

 

откровенія,

 

былъ

 

ангелъ

 

Уріилт ;

 

руко-

водителем!:,

 

же

   

Ері\іа

 

является

   

ангелъ

 

покаянія,

   

въ

  

видѣ

Пастыря,

 

которому

 

онъ

 

былъ

 

порученъ

 

на

 

всю

 

свою

 

жизнь.

Какъ

 

Эздра,

 

такъ

 

и

 

Ермъ

 

постоянно

 

обращаются

 

къ

 

этимъ

своимъ

 

руководителямъ

 

съ

 

вопросаіми,

 

ихъ

 

интересующими,

и

 

нерѣдко

 

получаютъ

 

упреки

 

въ

 

излишнеімъ

 

любопытствѣ

(гл.

 

4,

 

12,

  

34);

   

такъ,

   

Ермъ

   

получалъ

 

упреки

   

въ

 

излиш-

неімъ

 

своехмъ

 

любопытствѣ

 

отъ

 

старицы-церкви

 

(Видѣн.

 

і,

гл.

  

з;

 

Видѣн.

 

9»

 

8

 

и

 

др.),

 

и

 

особенно

 

отъ

 

Пастыря,

 

когда

Ермъ

 

настаивалъ

 

на

 

разрѣшеніи

 

его

 

недоумѣній

 

при

 

разн.

явленіяхъ

 

(Вид.

 

у,

 

1 4>

 

Иод.

 

9,

 

гл.

 

г).

 

Какъ

 

у

 

Эздры,

 

такъ

и

 

у

 

Ерма,

 

каждохму

 

свыше

 

получаемому

 

ими

 

откровенію

 

и

каждому

 

сообщенію

 

ихъ

 

съ

 

высшимъ

 

міромъ,

 

предшеству-

ютъ

 

постъ

   

и

   

молитва.

   

Ангелъ

 

Уріилъ

   

говорилъ

  

Эздрѣ:

«сіи

 

знамеыія

   

попущено

   

есть

 

мнѣ

   

глаголати

 

къ

 

тебѣ;

   

и

аще

 

помолишися

 

паки,

 

и

 

восплачешися,

 

якоже

 

и

 

нынѣ,

 

и

лопостишися

 

дней

 

седімь,

   

еще

 

большая

 

сихъ

 

услышиши»

(З

  

гл.

  

із).

   

Такъ

 

и

 

Ерму

   

таинственная

 

старица-церковь

 

и

Пастырь-ангелъ

 

покаянія

 

почти

 

постоянно

 

являлись

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

онъ

 

постился,

 

молился,

 

исповѣдывалъ

 

предъ

Богомъ

 

свои

 

грѣхи

 

(Вид.

 

2

 

гл.

 

2;

 

Вид.

  

$,

 

і

  

и

 

др-)-

 

Самыя
внѣшнія

 

обстоятельства

 

и

 

положенія,

 

при

 

какихъ

 

сообща-
ются

 

видѣнія

 

и

 

откровенія

 

Эздрѣ

 

и

 

Ерму,

 

представляются

совершенно

 

одинаковыми.

 

Эздра

 

получаетъ

 

видѣнія

 

на

 

ло-

жѣ

 

(гл.

  

3;

  

і)5

 

точно

 

также

 

и

 

Ерхму

 

является

 

ангелъ

 

пока-

янія,

 

когда

 

онъ,

 

послѣ

 

молитвы,

   

сидѣлъ

 

на

 

своемъ

 

ложѣ
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(предисловіе

 

къ

 

заповѣдямъ).

 

Эздра

 

получаетъ

 

отъ

 

Бога

повелѣніе

 

итти

 

на

 

гору

 

Оривъ

 

(а

 

гл.

 

зз)>

 

Ерма

 

пригла-

шается

 

на

 

гору

 

въ

 

Аркадіи

 

(Подоб.

 

у,

 

і).

 

Эздрѣ

 

повелѣ-

вается

 

итти

 

на

 

поле

 

Ардаѳъ

 

(9,

 

26),

 

подобно

 

и

 

Еріму

 

ста-

рица

 

повелѣваетъ

 

придти

 

на

 

поле

 

(Вид.

 

%

 

і).

 

Тотъ

 

и

 

дру-

гой

 

получаютъ

 

страшное

 

извѣщеніе

 

одинаковаго

 

содержа-

нія.

 

Эздра

 

слышитъ

 

шумъ,

 

какъ

 

шумъ

 

водъ

 

многихъ

 

(6,

17),

 

Ермъ

 

слышитъ

 

ужасныя

 

слова,

 

которыхъ

 

человѣкъ

 

не

въ

 

состояніи

 

вынести

 

(Вид.

 

і,

 

з)-

 

Женщина,

 

являющаяся

Эздрѣ,

 

исчезаетъ

 

съ

 

такимъ

 

великимъ

 

и

 

сильнымъ

 

шумомъ,

что

 

показалось,

 

сама

 

земля

 

колеблется

 

(ю,

 

26);

 

также

какъ

 

и

 

въ

 

видѣніи

 

Ерма

 

(Вид.

 

\,

 

з)-

 

У

 

Эздры

 

«народъ

 

на

горѣ

 

Сіонской»,

 

котораго

 

онъ

 

исчислить

 

не

 

могъ

 

и

 

который,

по

 

объясненію

 

Уріила,

 

означалъ

 

тѣхъ,

 

«иже

 

совлекошася

одѣянія

 

смертнаго

 

и

 

облекошася

 

въ

 

безсмертное

 

и

 

испо-

вѣдаша

 

имя

 

Божіе»,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

истинно

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога
въ

 

народѣ

 

еврейскомъ, — получилъ

 

отъ

 

«Юноши »,

 

обозна-

чавшаго

 

Сына

 

Божія,

 

пальмовыя

 

вѣтви

 

и

 

вѣнцы

 

{г

 

гл.

42 —48);

 

точно

 

также

 

и

 

у

 

Ерма

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

въ

 

I.

 

Христа
и

 

призванные

 

къ

 

Господу

 

получак

 

тъ

 

отъ

 

Архангела

 

Ми-
хаила

 

ивовыя

 

вѣтви,

 

а

 

нѣкоторые

 

изл^

 

этихъ

 

вѣрующихъ

и

 

вѣнцы

 

(Под.

 

8,

 

гл.

 

і

 

и

 

2).

 

Какъ

 

Эздрѣ,

 

такъ

 

и

 

Ерму
поручается

 

записать

 

слышанное

 

и

 

видѣнное

 

ими

 

(Эздры

 

12,

37;

 

Ермы

 

Вид.

 

2,

 

4)-

 

Есть

 

и

 

другія

 

черты

 

сходства

 

между

3

 

книгою

 

Эздры

 

и

 

книгою

 

Ерма

 

«Пастырь».

 

Всѣ

 

эти

 

чер-

ты

 

сходства

 

побудили

 

нѣкоторыхъ

 

ученыхъ

 

высказаться,

что

 

книга

 

Ермы

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

перенесете

 

и

 

про-

долженіе

 

на

 

христіанской

 

почвѣ

 

іудейской

 

апокалиптики

(см.

 

у

 

Гусева,

 

Чтенія

 

по

 

Патрологін.

 

Св.

 

Ермъ.

 

Правосл.
Собесѣдникъ,

  

1896

 

г.,

 

ч.

  

і,

 

уу — юі).
Книга

 

Пастырь,

 

какъ

 

уже

 

было

 

замѣчено,

 

главнымъ

 

и

руководительнымъ

 

началоімъ

 

своимъ

 

имѣетъ

 

призывъ

 

со-

временниковъ

 

къ

 

покаянію

 

и

 

раскрытие

 

условій

 

онаго.

 

Опи-
раясь

 

на

 

высшія

 

откровенія

 

и

 

видѣнія,

 

сообщаемыя

 

ему

изъ

 

небеснаго

 

сверхчувственнаго

 

іміра,

 

Ермъ

 

хотѣлъ

 

своею
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проповѣдію

 

противодѣйствовать

 

проникшей

 

въ

 

церковь

распущенности

 

нравовъ

 

и

 

возвратить

 

христіанъ

 

къ

 

ея

первобытной

 

чистотѣ

 

и

 

строгости

 

врехменъ

 

апостольскихъ,

чего

 

такъ

 

усиленно

 

впослѣдствіи

 

домогались

 

монтанисты,

 

ко-

торые,

 

уклонившись

 

въ

 

крайнюю

 

односторонность,

 

отпали

 

отъ

церкви

 

Христовой.

 

Такое,

 

повидимому,

 

сходство

 

между

 

со-

держаніемъ

 

«Пастыря»

 

Ерма

 

и

 

ученіемъ

 

монтанистовъ

 

и

дало

 

поводъ

 

обвинять

 

писателя

 

(Ерма)

 

въ

 

принадлежности

къ

 

монтанистамъ.

 

Хотя

 

въ

 

«Пастырѣ»

 

замѣтно

 

соот-

ношеніе

 

съ

 

монтанизмохмъ,

 

но

 

ученіе

 

св.

 

Ерма

 

предста-

вляетъ

 

образецъ

 

православнаго

 

ученія,

 

вѣрнаго

 

отголоска

преданія

 

апостоловъ,

 

коихъ

 

непосредственнымъ

 

слушате-

лемъ

 

былъ

 

онъ

 

(Ермъ).

 

Въ

 

рѣшеніи

 

вопросовъ,

 

коими

 

осо-

бенно

 

занимались

 

монтанисты

 

(какъ-то:

 

о

 

покаяніи,

 

іерар-

хіи,

 

бракѣ

 

и

 

др.),

 

Ермъ

 

не

 

только

 

не

 

доходитъ

 

до

 

ихъ

крайностей,

 

но

 

нерѣдко

 

даже

 

противорѣчитъ

 

иімъ.

 

Такъ,
вопреки

 

монатнистамъ,

 

Ермъ

 

допускаетъ

 

покаянів

 

и

 

послѣ

крещенія;

 

по

 

его

 

ученію,

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

грѣха

 

или

 

пре-

ступленія,

 

въ

 

которомъ

 

нельзя

 

было

 

бы

 

покаяться;

 

даже

для

 

лжеучителей,

 

для

 

отрекшихся

 

отъ

 

Христа,

 

прелюбо-

дѣеевъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Ерхма,

 

возможно

 

покаяніе;

 

только

хуленіе

 

на

 

Бога

 

(какъ

 

сознательное)

 

не

 

отпустится

 

ни

 

въ

сей,

 

ни

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

(Запов.

 

IV,

 

і,

 

XI).

 

Въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

церковной

 

іерархіи

 

Ерімъ

 

(іѵюжстъ

 

быть

 

и

 

саімъ

принадлежавшій

 

къ

 

клиру)

 

далеко

 

не

 

обнаруживаетъ

 

то-

го

 

противоіерархическаго

 

направленія,

 

которое

 

видно

 

въ

монтанизмѣ;

 

откровенія

 

Ерма

 

сообщаются

 

прежде

 

всего

предстоятелямъ

 

церкви,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

уже

 

и

 

всѣмъ

 

хри-

стіанамъ

 

'

 

(Видѣн.

 

2,

 

4)-

 

На

 

второй

 

бракъ

 

Ерімъ

 

не

 

смот-

ритъ

 

такъ

 

сурово,

 

какъ

 

монтанисты;

 

вступленіе

 

во

 

2

 

бракъ

не

 

воспрещается,

 

хотя

 

воздержаніе

 

отъ

 

него

 

поставляется

въ

 

особую

 

заслугу.

 

Ермъ

 

спрашивалъ

 

Пастыря:

 

«еслимужъ,

или

 

жена

 

Ѵхмретъ,

 

и

 

одинъ

 

нихъ

 

вступитъ

 

въ

 

бракъ, —

согрѣшитъ

 

ли

 

ветупаюшій

 

въ

 

бракъ?-— «Не

 

согрѣшаетъ,

 

от-

вѣчаетъ

 

ангелъ,

 

но

 

если

 

останется

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

пріобрѣ-
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таетъ

 

себѣ

 

большую

 

славу

 

у

 

Господа

 

(Запов.

 

4->

 

-f-)-

 

Щ^
ченичество

 

хотя

 

и

 

высоко

 

превозносится

 

въ

 

книгѣ

 

Пастырь,
но

 

оно

 

не

 

вмѣняется,

 

какъ

 

у

 

монтанистовъ,

 

во

 

всеобщую

и

 

непремѣнную

 

обязанность

 

всѣмъ

 

христіанамъ

 

и,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

Ерма,

 

спасеніе

 

отъ

 

гоненія

 

представляется

 

какъ

награда

 

за

 

праведность

 

(Вид.

 

4,

 

2).

 

Пріобрѣтеніе

 

богатства

не

 

воспрещается

 

въ

 

книге

 

Пастырь,

 

но

 

Ермъ

 

представляетъ

только

 

условія

 

правильнаго

 

пользовашя

 

богатствомъ.

 

Ас-

кетическія

 

требованія

 

относительно

 

поста

 

у

 

Ерма

 

гораздо

умѣреннѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

монтанистовъ.

 

Изъ

 

вышесказаннаго

видно,

 

что

 

ученіе

 

Epiua

 

какъ

 

въ

 

цѣломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ча-

стностяхъ

 

проникнуто

 

духомъ

 

апостольскаго

 

ученія,

 

и

 

кни-

га

 

Пастырь

 

появилась

 

въ

 

христианской

 

церкви

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

о

 

монтанизмѣ

 

еше

 

не

 

было

 

никакихъ

 

извѣстій.

 

Ка-
жется,

 

впослѣдствіи

 

появившійся

 

монтанизмъ,

 

при

 

своеімъ

значительномъ

 

усиленіи

 

и

 

распространеніи

 

особенно

 

въ

Римской

 

церкви,

 

такъ

 

сказать,

 

затмилъ

 

собой

 

твореніе

 

св.

Ерма,

 

и

 

его

 

«Пастырь»

 

былъ

 

въ

 

болыпемъ

 

уваженіи

 

въ

православной

 

восточной

 

церкви,

 

чѣмъ

 

въ

 

западной

 

(като-

лической),

 

гдѣ

 

и

 

написаніе

 

книги

 

(Пастырь)

 

оспаривается

у

 

Ерма,

 

ученика

 

апостольскаго,

 

и

 

приписывается

 

позднѣй-

шему

 

писателю,

 

хотя

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

именемъ

 

(Ермѣ,

 

брату

Римскаго

 

папы

 

Пія

 

і).

 

Католически

 

ученый

 

Гефеле

 

(а

 

за

нимъ

 

Бунзенъ,

 

Гагемакъ

 

и

 

др.)

 

предполагаетъ,

 

что

 

книга

Пастырь

 

направлена

 

противъ

 

монтанизма,

 

хвалившагося

своими

 

пророчествами

 

и

 

откровеніями,

 

и

 

написана

 

позд-

нѣйшимъ

 

Еріѵіою

 

(т.

 

е.

 

братомъ

 

папы

 

Пія

 

і),

 

что

 

авторъ

Пастыря

 

не

 

св.

 

Ермъ,

 

упоминаеімый

 

an.

 

Павломъ

 

въ

 

посла-

ніи

 

къ

 

Римлянамъ,

 

а

 

Ерма

 

2-го

 

иѣка.

 

Главное

 

основаніе

 

къ

такохму

 

мнѣнію

 

Гефеле

 

виднтъ

 

въ

 

древне-историческохмъ

отрывкѣ,

 

относящемся

 

къ

 

170

 

году

 

и

 

открытомъ

 

ученымъ

Мураторіемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отрывкѣ

 

говорится:

 

«книга

 

Па-
стырь

 

написана

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

въ

 

наши

 

дни,

 

въ

 

Ри-
мѣ.

 

Ермою,

 

братъ

 

котораго

 

Пій

 

1-й

 

возсѣдалъ

 

на

 

каоедрѣ

рихмской

 

церкви.

   

Этотъ

 

Ерхма

   

былъ

 

пресвитеромъ.

   

Такая
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-

же

 

мысль

 

объ

 

авторѣ

 

Пастыря

 

приводится

 

въ

 

сочиненіи,

приписываемохмъ

 

Тертулліану

 

(направленномъ

 

противъ

 

Мар-

кіона,

 

Lib.

 

Ill,

 

с.

 

9)

 

Бъ

 

слѣдующемъ

 

трехстишіи:
Iamque

 

loco

 

nono

 

cathedram

 

suscepit

 

Hyginus,

Post

 

himo

 

deinde

 

Pius,

 

Hennas

 

cui

 

germine

 

frater,

 

.

Angelicus

 

Pastor,

 

cui

 

tradita

 

verba

 

locutis

 

(т.

 

е.

 

Гигинъ

на

 

апостольскую

 

(т.

 

е.

 

Римскую)

 

каѳедру

 

взошелъ

 

девя-

тымъ

 

(по

 

числу);

 

послѣ

 

него —Пій,

 

его

 

братъ

 

былъ

 

Ермъ,

которому

 

Ангелъ,

 

подъ

 

видохмъ

 

Пастыря.,

 

сообщилъ

 

боже-

ственныя

 

слова).

 

Нужно,

 

впрочемъ,

 

замѣтить,

 

что

 

о

 

вре-

мени

 

составленія

 

сочиненія,

 

несправедливо

 

приписываемаго

Тертулліану

 

противъ

 

Маркіона,

 

нѣтъ

 

возможности

 

выска-

зать

 

опредѣленно,

 

когда

 

оно

 

появилось

 

и

 

кому

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

принадлежитъ,

 

но

 

ему

 

(т.

 

е.

 

сочиненію)

 

ста-

ли

 

приписывать

 

особое

 

значеніе

 

въ

 

виду

 

согласія

 

(объ
авторѣ

 

книги

 

«Пастырь»)

 

съ

 

отрывкомъ,

 

найденнымъ

 

Му-

раторіемъ.

 

Далѣе,

 

Гефеле

 

въ

 

подтвержденіе

 

своей

 

гипоте-

зы

 

о

 

принадлежности

 

книги

 

«Пастырь»

 

Ерму

 

позднѣйше-

му,

 

ссылается

 

на

 

2-е

 

письмо

 

папы

 

Пія

 

къ

 

Юсту,

 

Вьен.

епископу,

 

гдѣ

 

сказано:

 

«Presbyter

 

Pastor

 

titulum

 

coadidit

 

et

digne

 

in

 

Domino

 

obiit;

 

но

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

не

 

упоминается

объ

 

имени

 

Ерма,

 

и

 

пресвитеръ

 

и

 

пастырь

 

могъ

 

быть

 

ка-

кихмъ-либо

 

благочестивымъ

 

священникомъ

 

Римской

 

цер-

кви,

 

о

 

смерти

 

котораго

 

папа

 

увѣдомлялъ

 

Юста.

 

Гефеле

 

и

послѣдователи

 

его

 

своимъ

 

мнѣніямъ

 

находятъ

 

подтвержде-

ніе

 

въ

 

папскомъ

 

Понтификалѣ

 

(папскомъ

 

служебникѣ),

 

гдѣ

сказано:

 

Pius,

 

natione

 

Italus,

 

et

 

patre

 

Ruphino,

 

frater

 

Pastoris,

 

de
civitate

 

Aquileja.

 

Sub

 

hujus

 

episcopatu

 

frater

 

ipsius

 

Hermas

 

scrip-
sit

 

(libriim)

 

inquo

 

mandatum

 

continetur

 

quod

 

ei

 

praecipit

 

angelus
Domini,

 

cum

 

venerit

 

ad

 

eum

 

in

 

habitu

 

pastoris,

 

ut

 

sancta

 

Pascha
in

 

Dominica

 

celebraretur

 

(см.

 

Mansi,

 

Collectio

 

Conoil.

 

t.

 

i,

 

p.

 

670,
678).

 

Такиімъ

 

образомъ,

 

папскій

 

служебникъ

 

будто

 

бы

 

увѣ-

ряетъ,

 

что

 

братъ

 

папы

 

Пія

 

(который

 

называется

 

Hermas=
Ерма,

 

но

 

не

 

Hermes —не

 

ЕрМЙ)

 

написалъ

 

книгу,

 

въ

 

кото-

рой

 

ангелъ,

   

подъ

 

видоіѵіъ

 

пастыря,

 

преподалъ

 

божествен-
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ную

 

заповѣдь,

 

между

 

прочимъ,

 

о

 

празднованін

 

Пасхи

 

въ-

воскресный

 

день.

 

Но

 

братъ

 

Пія —позднѣйшій

 

Ерма —могъ

быть

 

только

 

переписчикомъ,

 

или

 

вѣрнѣе,

 

переводчикомъ

«Пастыря»

 

книги,

 

составленной

 

Ермомъ

 

апостольскаго

 

вре-

мени,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

ученые

 

(Меллеръ,

 

Швеглеръ

 

и

 

др.)

 

и

думаютъ

 

(см.

 

у

 

архіеп.

 

Филарета,

 

Истор.

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

цер-

кви,

 

т.

 

і ,

 

з

 

2);а

 

изъсего

 

и

 

образовалось

 

мнѣніе

 

о

 

Ер;\іѣ

 

2-мъ,

 

какъ-

составителѣ

 

книги

 

Пастырь,

 

что

 

подтверждается

 

и

 

аналоги-

ческими

 

въ

 

исторіи

 

церкви

 

примѣрами

 

(какъ,

 

напр.,

 

Литургія
Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

составленная

 

первоначально

въ

 

восточной

 

церкви

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

въ

 

апостольскія

времена,

 

но

 

затѣмъ

 

въ

 

j

 

вѣкѣ

 

переведенная

 

св.

 

Григоріемъ

Двоесловомъ,

 

проживавшимъ

 

въ

 

Константинополѣ

 

въ

 

долж-

ности

 

апокрисіарія

 

рщмской

 

церкви,

 

стала

 

извѣстна

 

подъ

именемъ

 

его,

 

какъ

 

составителя

 

упомянутой

 

литургіи).

 

Въ
своихъ

 

Пролегоменах-ь

 

къ

 

изданію

 

твореній

 

мужей

 

апо-

стольскихъ

 

Гефеле

 

напрягаетъ

 

всѣ

 

усилія

 

доказать

 

свое

мнѣніе,

 

но

 

суть

 

дѣла

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

впол-

нѣ

 

подтверждаетъ

 

его

 

взглядъ

 

на

 

нсторическій

 

характеръ г

происхожденіе

 

и

 

значеніе

 

книги

 

-Пастырь»,

 

по

 

которому

эта

 

книга

 

явилась,

 

будто

 

бы,

 

какъ

 

оппозиція

 

крайне

 

риго-

ристическому

 

направл^нію

 

монтанизма,

 

и

 

явилась

 

уже

 

тог-

да,

 

когда

 

монтанизмъ

 

успѣлъ

 

совершенно

 

выясниться

и

 

опредѣлиться,

 

какъ

 

извѣстное

 

историческое

 

явленіе;

 

всѣ

указанія

 

на

 

болѣе

 

ранній

 

періодъ

 

христианской

 

жизни,

 

за-

ключающаяся

 

въ

 

книгѣ

 

Пастырь,

 

на

 

факты

 

и

 

обычаи

 

вре-

менъ

 

даже

 

апостольскихъ,

 

Гефеле

 

считаетъ

 

только

 

ріа

 

fravs
(благочестивый

 

обхманъ)

 

со

 

стороны

 

автора,

 

допущенный

имъ

 

будто

 

бы

 

съ

 

доброю

 

цѣлью,

 

чтобы

 

сильнъе

 

ио-

лѣйствовать

 

на

 

монтанистовъ

 

въ

 

своей

 

полемикѣ

 

съ

 

ними

(Д.

 

Гусевъ,

 

св.

 

Ермъ,

 

85

 

стр.).

 

Между

 

тѣмъ

 

нѣкоторые.

ученые

 

(Дорнеръ,

 

Ричль

 

и

 

другіе

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

запад-

ныхъ

 

богослововъ),

 

напротивъ,

 

въ

 

книгѣ

 

«Пастырь>

 

нахо-

дятъ

 

тожество

 

нравственныхъ

 

воззрѣній

 

съ

 

монтанизмомъ..

Представители

 

этого

 

взгляда

 

Дорнеръ,

 

Ричль

 

и

 

другіе

 

ви-
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дятъ

 

въ

 

общехмъ

 

направленіи,

 

главной

 

задачѣ

 

какъ

 

книги

«Пастырь»,

 

такъ

 

и

 

въ

 

монтанизмѣ — близкое

 

імежду

 

ними

сходство,

 

основываясь

 

преимущественно

 

на

 

4 _и

 

заповѣди,

гдѣ

 

Ермъ

 

излагаетъ

 

свое

 

ученіе

 

о

 

покаяніи.

 

Въ

 

этой

 

за-

повѣди

 

рѣчь

 

собственно

 

идетъ

 

о

 

цѣломудріи

 

и

 

разводѣ;

въ

 

случаѣ

 

прелюбодѣянія

 

жены,

 

можетъ

 

ли

 

мужъ

 

сожи-

тельствовать

 

съ

 

нею,

 

спрашивалъ

 

ЕрхМЪ

 

ангела

 

покаянія,

 

и

тотъ

 

отвѣчалъ:

 

«пусть

 

мужъ

 

отпуститъ

 

ее

 

и

 

будетъ

 

жить

одинъ».

 

«А

 

если

 

жена

 

покается

 

и

 

снова

 

возвратится

 

къ

своему

 

мужу»?

 

«Пусть

 

приметъ

 

ее,

 

а

 

если

 

не

 

приметъ,

 

то

онъ

 

допуститъ

 

великій

 

грѣхъ;

 

грѣшницу,

 

которая

 

раская-

вается,

 

должно

 

принимать,

 

но

 

только

 

не

 

хѵшого

 

разъ,

 

пото-

му

 

что

 

для

 

рабовъ

 

Божіихъпокаяніе

 

одно*

 

(Зап.

 

4,

 

гл.

 

і).

 

На

этихъ

 

послѣднихъ

 

словахъ

 

и

 

основывается

 

собственно

 

пред-

положеніе

 

вышеупомянутыхъ

 

ученыхъ,

 

что

 

Ермъ

 

о

 

покая-

ніи

 

учитъ,

 

какъ

 

монтанисты,

 

о

 

неповторяемости

 

покаянія
и

 

не

 

признавалъ

 

никакого

 

другаго

 

прощенія

 

грѣховъ,

 

кро-

мѣ

 

того,

 

какое

 

дается

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія.

 

Но

 

здѣсь

Ерімъ

 

высказываетъ

 

тоже,

 

что

 

и

 

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи
къ

 

Евреямъ

 

(6

 

гл.

 

4 — 6):

 

■< Невозможно

 

однажды

 

просвѣщен-

ныхъ,

 

и

 

вкусившихъ

 

дара

 

небеснаго,

 

и

 

содѣлавгиихся

 

прича-

стниками

 

Духа

 

Свята/о,

 

и

 

вкусившихъ

 

благам

 

глагола

 

Во-
оюія

 

и

 

силе

 

будугцаго

 

вѣка,

 

и

 

отпадшихъ,

 

опять

 

обновлять
покаяніемъ,

 

когда

 

они

 

снова

 

распинаютъ

 

въ

 

себѣ

 

Сына

 

Вожія
и

 

ругаются

 

Ему».

 

Этими

 

словами

 

апостола,

 

существенно

 

сход-

ными

 

съ

 

ученіемъ

 

Ерма,

 

не

 

отрицается

 

повторяеіѵюсть

 

та-

инства

 

покаянія;

 

апостолъ

 

здѣсь

 

говоритъ

 

не

 

о

 

томъ

 

про-

щеніи

 

грѣховь,

 

которое

 

дается

 

вѣрующиімъ

 

при

 

извѣст-

ныхъ

 

условіяхъ

 

въ

 

таннствѣ

 

покаянія;

 

возможности

 

про-

щенія

 

онъ

 

не

 

отрицаетъ;

 

но

 

онъ

 

отрицаетъ

 

возможность

прощенія

 

.и

 

внутренняго

 

обновленія

 

и

 

очищенія

 

только

 

въ

тохмъ

 

случаѣ,

 

когда

 

человѣкъ,

 

получившій

 

всѣ

 

дары

 

не-

бесные

 

и

 

сдѣлавшійся

 

причастникохмъ

 

Духа

 

Святаго,

 

бро-

саетъ

 

и

 

оставлястъ

 

эти

 

высшія

 

и

 

благодатныя

 

средства

 

ко

спасенію,

 

снова

 

предается

 

прежнимъ

 

своимъ

 

грѣхахмъ

 

и

 

без-
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законіямъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

самъ

 

снова

 

становится

 

нрав-

ственно

 

неспособными,

 

къ

 

новому

 

внутреннему

 

очищенію

и

 

исправленію.

 

Апостолъ,

 

такимъ

 

образомъ

 

отрипает'ь

 

воз-

можность

 

прошенія

 

послѣ

 

крещенія,

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

вообще

людей,

 

а

 

только

 

для

 

однихъ

 

нераскаянныхъ

 

и

 

нравствен-

но

 

неспособныхъ

 

къ

 

исправление

 

грѣтпниковъ,

 

что

 

видно

изъ

 

дальнѣйшихъ

 

словъ

 

апостола:

 

земля,

 

пившая

 

многократ-

но

 

сходящгй

 

на

 

нее

 

дождь,

 

и

 

произращаюгцая

 

злакъ,

 

полез-

ный

 

тѣмъ,

 

для

 

которыхъ

 

и

 

воздѣлывается,

 

получаетъ

 

бла-

гословенье

 

отъ

 

Бога:

 

а

 

производящая

 

тернія

 

и

 

волчцы

 

не-

годна

 

и

 

близка

 

къ

 

проклятію,

 

котораго

 

конецъ

 

сожженіе

 

( Евр.

7

 

—

 

8).

 

Подобное

 

же

 

сему

 

товоритъ

 

и

 

другой

 

апостолъ

(Петръ)

 

о

 

христіанахъ,

 

оставляющихл>

 

правильный

 

путь,

 

от-

вергающихъ

 

истинное

 

апостольское

 

ученіе:

 

«избѣгшн

 

сквернъ

міра

 

сего

 

чрезъ

 

познаніе

 

Господа

 

Спасителя

 

нашего

 

I.

 

Хри*
ста,

 

опять

 

запутываются

 

въ

 

нихъ

 

и

 

побѣждаютсл

 

ими,

 

то

последнее

 

бываетъ

 

для

 

таковыхъ

 

хуже

 

перваго.

 

Лучше

 

бы

имъ

 

не

 

познать

 

пути

 

правды,

 

нежели

 

познавши

 

возвратить-

ся

 

назадъ

 

отъ

 

преданной

 

имъ

 

святой

 

заповѣди.

 

Но

 

съ

 

ними

случается

 

по

 

вѣрноп

 

пословицѣ:

 

песъ

 

возвращается

 

на

 

свою

блевотину,

 

и—вымытая

 

свинья

 

идетъ

 

назадъ

 

валяться

 

въ

 

гря-

зи

 

(г

 

Петр.

 

2

 

гл.

 

го — 22).

 

Такую

 

же

 

невозможность

 

и

 

нрав-

ственную

 

неспособность

 

людей,

 

пренебрегшихъ

 

всѣми

 

бо-

жественньгми

 

силами

 

и

 

дарами,

 

данными

 

имъ

 

въ

 

крещеніп,

неспособность

 

къ

 

новому

 

такому

 

же

 

благодатному

 

воз-

рожденію

 

и

 

измѣненію

 

всего

 

вообще

 

душевнаго

 

состоянія

человѣка,

 

разумѣетъ

 

и

 

Ерхмъ,

 

когда

 

говорпт'ь,

 

что

 

«для

рабовт.

 

Божіихъ

 

покгяніе

 

одно».

 

Въ

 

той

 

же

 

4"й

 

заповѣди

далѣе

 

Ермъ

 

спрашиваетъ

 

ангела

 

покаянія:

 

«правда

 

ли,

 

какъ

я

 

слышалъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

учителей,

 

что

 

нѣтъ

 

иного

покаянія,

 

кромѣ

 

того,

 

когда

 

мы

 

сходимъ

 

въ

 

воду

 

(т.

 

е.

 

въ

таинствѣ

 

крещенія)

 

и

 

получаемъ

 

отпущсніе

 

прежнихъ

 

грѣ-

ховъ

 

нашихъ».

 

Ангелъ

 

отвѣчастъ

 

Ерму:

 

«Дѣйствнтельно,

получившему

 

отпущеніе

 

грѣховъ

 

не

 

нужно

 

болѣе

 

гръ-

шить,

 

а

 

нужно

 

жить

 

въ

 

чистотѣ.

 

Тѣ,

 

которые

 

только

 

что
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увѣровали,

 

или

 

шіѣютъ

 

увѣровать,

 

не

 

имѣютъ

 

покаянія
во

 

грѣхахъ,

 

но

 

получаютъ

 

прощеніе

 

во

 

грххахъ

 

(въ

 

таин-

ствѣ

 

крещенія).

 

Тѣмъ

 

же,

 

которые

 

призваны

 

прежде,

 

Гос-
подь,

 

по

 

мнлосердію

 

своему,

 

положилъ

 

покаяніе.

 

И

 

такъ

я

 

говорю

 

тебѣ,

 

что

 

послѣ

 

этого

 

великаго

 

и

 

святаго

 

при-

званія

 

(т.

 

е.

 

прпзванія

 

къ

 

христіанству

 

посредствоімъ

 

кре-

щенія),

 

если

 

кто

 

согрѣшилъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

имѣетъ

 

одно

иокаяніе,

 

это

 

не

 

послужить

 

еіму

 

въ

 

пользу,

 

ибо

 

съ

 

тру-

домъ

 

онъ

 

будетъ

 

жить

 

въ

 

БогЬ»

 

(Зап.

 

\,

 

гл.

 

з).

 

Эти

 

сло-

ва

 

ангела-пастыря

 

дополняютъ

 

и

 

объясняютъ

 

то

 

мѣсто,

которое

 

послужило

 

ученымъ

 

къ

 

неправильному

 

предполо-

женію

 

о

 

тожествѣ

 

ученія

 

«Пастыря»

 

съ

 

ученіеімъ

 

монта-

нистовъ

 

о

 

покаяніи.

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

авторъ

.книги

 

«Пастырь»

 

разумѣетъ

 

покаяніе

 

не

 

въ

 

тѣсномъ,

 

а

 

въ

обширномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

не

 

то

 

покаяніе,

 

которое

означается

 

латинскимъ

 

словохмъ

 

Poenitentia,

 

т.

 

е.

 

раскаяніе,

или

 

сожалѣніе

 

о

 

какомъ-либо

 

частнохмъ

 

проступкѣ,

 

а

 

то,

которое

 

выражается

 

греческиімъ

 

словомъ

 

Msidvoia,

 

т.

 

с.

 

пе-

іремѣну

 

и

 

нравственное

 

очищеніе

 

и

 

исправленіе

 

всего

 

во-

обще

 

психическаго

 

состоянія

 

человѣка,

 

какую

 

производитъ

въ

 

немъ

 

благодать

 

Христова

 

чрезъ

 

крещеніе

 

и

 

другія

 

та-

инства.

 

Это

 

есть

 

единственное,

 

истинное,

 

великое

 

покая-

ніе,

 

покаяніе

 

по

 

призванію

 

Самого

 

Бога.

 

Послѣ

 

него

 

че-

ловѣку

 

не

 

должно

 

бы

 

грѣшить,

 

не

 

должно

 

бы

 

возвращать-

ся

 

къ

 

своей

 

прежней

 

нравственно-грѣховной

 

и

 

преступной

жизни,

 

для

 

которой

 

онъ

 

уже

 

ухмеръ

 

и

 

возродился

 

въ

 

но-

вую

 

жизнь;

 

но

 

если

 

онъ

 

опять

 

будетъ

 

грѣшить,

 

то

 

уже

не

 

повторяется

 

въ

 

немъ

 

прежнее

 

обновленіе

 

и

 

прежнее

благодатное

 

возрожденіе,

 

а

 

только

 

отпущаются

 

и

 

проща-

ются

 

ему

 

грѣхи;

 

но

 

и

 

это

 

покаяніе

 

имѣетъ

 

свои

 

предѣлы.

Чѣмъ

 

чаще

 

человѣкъ

 

обращается

 

къ

 

своиімъ

 

грѣхамъ,

 

тѣмъ

менѣе

 

оно

 

приноситъ

 

ему

 

пользы,

 

не

 

потому

 

что

 

оно

 

те-

ряетъ

 

силу

 

само

 

по

 

себѣ,

 

но

 

потому

 

что

 

совершается

 

че-

ловѣкохмъ

 

не

 

искренно,

 

по

 

привычкѣ,

 

или

 

по

 

обязянности,

іі

 

остается

 

для

 

него

 

базплоднымъ.

   

Такоіму

 

человѣку,

   

по
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выраженію

 

Пастыря,

 

трудно

 

жить

 

для

 

Бога

 

и

 

въ

 

Богѣ,

 

по-

тому

 

что

 

онъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

начинаетъ

 

жить

 

для

міра

 

и

 

достигаетъ,

 

наконецъ,

 

такого

 

состоянія,

 

когда

 

обра-

щеніе

 

и

 

очищеніе

 

его

 

становится

 

нравственно —невозмож-

нымъ.

 

Вотъ

 

приблизительно

 

смыслъ

 

ученія

 

Ерма

 

о

 

покая-

ніи.

 

Въ

 

немъ

 

нѣтъ,

 

очевидно,

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

ригори-

стическимъ

 

взглядомъ

 

на

 

это

 

монтанизма,

 

отрицающаго

всякую

 

возможность

 

покаянія

 

и

 

нравственнаго

 

исправленія

послѣ

 

таинства

 

крещенія.

 

Если

 

бы

 

ученіе

 

Ерма

 

о

 

покяяніи

действительно

 

было

 

монтанистическнмъ

 

ученіемъ,

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

Тертулліанъ,

 

къ

 

концу

 

своей

 

жизни

 

сдѣлав-

шійся

 

самымъ

 

ревностнымъ

 

монтанистомъ,

 

не

 

сталъ

 

бы

 

по-

рицать

 

книгу

 

Ерма

 

и

 

называть

 

ее

 

adultera

 

est

 

ipsa

 

et

 

patrona

sociorum.

 

(Гусевъ,

 

св.

 

Ермъ,

 

Правосл.

 

Собесѣднпкъ,

 

Казань,

1896,

 

стр.

 

1 1 1
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Бауръ,

 

Швеглеръ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

пред-

ставители

 

Новотюбингенской

 

богословской

 

школы

 

въ

 

кни-

ге

 

Ерма

 

«Пастырь»

 

видятъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

произведе-

те

 

евгонизма,

 

этой,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

настоящей

 

и

 

коренной

формы

 

первоначальнаго

 

христианства,

 

и

 

ставятъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

книгу

 

Пастырь

 

на

 

одну

 

линію

 

съ

 

Климентина-
ми.

 

Но

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

книгу

 

Ерма

 

не

 

вѣренъ.

 

Какъ

извѣстно,

 

евіониты

 

не

 

признавали

 

иъ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

Бо-

жества

 

и

 

считали

 

его

 

простымъ

 

человѣкомъ

 

и

 

отвергали

троичность

 

лицъ

 

въ

 

Божествѣ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

кни-

ге

 

«Пастырь»

 

говорится

 

о

 

соединеніи

 

въ

 

I.

 

Христѣ

 

Боже-
ства

 

съ

 

человѣчествомъ,

 

хотя

 

излагаетъ

 

это

 

ученіе

 

не-

сколько

 

своеобразно,

 

Ермъ

 

полагаетъ

 

природу

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

и

 

состояніс

 

страдашя

 

ея

 

въ

 

видѣ

 

положенія

 

раба.

 

Бо-

жество

 

же

 

Его

 

именуетъ

 

Духомъ,

 

дѣйствующимъ

 

въ

 

че-

ловечестве

 

и

 

прославляющимъ

 

человечество.

 

(Подоб.

 

з>

 

5

и

 

гл.

 

Запов.

 

12,

 

гл.

 

і).

 

Въ

 

9 -и

 

притче

 

Ермъ

 

говоритъ

 

о

 

не-

обходимостиѴьры

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

такъ

 

какъ

 

единственно

 

чрезъ

Него

 

только

 

возможно

 

войти

 

въ

 

царство

 

Божіе.

 

Предста-
вляя

 

церковь

 

подъ

 

видомъ

 

башни,

 

построенной

 

на

 

скале,

Ермъ

 

говоритъ,

   

что

 

«скала

 

и

 

дверь

   

въ

 

нее

   

есть

   

I.

 

Хри-



—

 

250

 

—

стосъ,

 

и

 

въ

 

царство

 

Божіе

 

нельзя

 

войти

 

иначе,

 

какъ

 

сею

дверью.

 

Здесь

 

же

 

говорится,

 

что

 

Сынъ

 

Божій

 

древнее

 

вся-

кой

 

твари,

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

былъ

 

въ

 

Совете

 

Отца

 

своего

 

о

 

со-

твореіііи

 

твари.

 

Имя

 

Сына

 

Божія —великое

 

и

 

неизмеримое,

■имъ

 

поддерживается

 

весь

 

міръ

 

(9

 

притча).

 

Точка

 

сопри-

косновения

 

ученія

 

Ерма

 

(въ

 

Пастыре)

 

съ

 

ветхозаветнымъ

ученіемъ,

 

а

 

чрезъ

 

оное

 

и

 

съ

 

евіонизмомъ,

 

(подавшая

 

Бау-
ру

 

и

 

его

 

последователям ъ

 

отожествлять

 

оныя)

 

замечается

въ

 

томъ,

 

что

 

Ермъ

 

въ

 

основаніе

 

.всей

 

нравственной

 

жизни

и

 

деятельности

 

человека

 

полагаетъ

 

бол^-страхъ

 

ветхо-

заветное

 

начало,

 

чемъ —любовь

 

къ

 

Богу,

 

основу

 

нравствен-

наго

 

христіанскаго

 

ученія,

 

но

 

это

 

не

 

вполне

 

верно.

 

Ермъ
въ

 

заповедяхъ

 

своихъ

 

обращается

 

чаще

 

къ

 

благоговейно-

му

 

страху

 

предъ

 

Богомъ,

 

чемъ

 

къ

 

любви

 

и

 

ставитъ

 

его

(страхъ),

 

вместе

 

съ

 

верою

 

въ

 

Единаго

 

Бога,

 

на

 

первомъ

месте;

 

но

 

первое

 

же

 

начало

 

обращенія

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

вере
въ

 

Него

 

зачинается

 

въ

 

страхе

 

предъ

 

Нимъ,

 

а

 

за

 

темъ

 

уже

переходитъ

 

въ

 

любовь,

 

изгоняющую

 

изъ

 

сердца

 

христіани-

на

 

всякій

 

страхъ.

 

Потому-то

 

древніе

 

церковные

 

писатели

и

 

смотрели

 

на

 

нравственное

 

ученіе

 

Ерма.,

 

какъ

 

на

 

началь-

ное

 

учете,

 

имеющее

 

въ

 

виду

 

более

 

новообращенныхъ,

чемъ

 

уже

 

совершенно

 

утвержденныхъ

 

въ

 

вере,

 

и

 

нужное

 

и

полезное

 

более

 

для

 

первыхъ,

 

чемъ

 

для

 

последнихъ.

 

Евсе-
вій

 

делаетъ

 

такой

 

отзывъ

 

о

 

книге

 

Ерма:

 

«Пастырь

 

Ерма,
по

 

мненію

 

большинства,

 

есть

 

книга

 

весьма

 

полезная

 

для

техъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

наставлены

 

въ

 

шчальныхъ

 

и

основнихъ

 

пстинахъ

 

нашей

 

верых

 

(Церк.

 

Ист.

 

III,

 

з)-

 

По-
добный

 

же

 

отзывъ

 

о

 

сей

 

книге

 

делаетъ

 

и

 

св.

 

Аоанасій
Великій:

 

«Отиы,

 

говоритъ 'онъ,

 

советуютъ

 

читать

 

эту

 

книгу

темъ, которые

 

только

 

еще

 

приближаются

 

твѣрѣъ. (Пасхальное

посланіе).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

нравственное

 

ученіе

 

Ерма

 

есть

только

 

^начальное,

 

элементарное

 

учете,

 

необходимое

 

более
для

 

новообращенныхъ

 

и

 

оглашаемыхъ

 

въ

 

вере,

 

чемъ

 

для

христіанъ

 

уже

 

совершенныхъ.

 

Оно,

 

если

 

такъ

 

можно

 

выра-

зиться,

 

есть

 

только

 

подражаніе

 

евангельской

 

нравственности,
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а

 

не

 

полное

 

и

 

всестороннее

 

ея

 

представленіе

 

и

 

выраженіе,

во

 

всей

 

ея

 

целостности,

 

глубине

 

и

 

широте;

 

оно

 

есть,

 

такъ

сказать,

 

переходная

 

ступень

 

отъ

 

нравственности

 

ветхоза-

ветной

 

къ

 

нравственности

 

новозаветной,

 

и

 

больше

 

при-

мыкастъ

 

къ

 

первой,

 

чемъ

 

къ

 

последней.

 

Эта

 

близость

нравственнаго

 

ученія

 

Ерма

 

къ

 

ученію

 

ветхозаветному,

іудейскому,

 

въ

 

существе

 

своемъ

 

нисколько

 

не

 

унижаетъ

высокихъ

 

внутреннихъ

 

достоинствъ

 

его,

 

точно

 

такъ

 

же

 

какъ

и

 

значеніе

 

самаго

 

ветхозаветнаго

 

ученія

 

нисколько

 

не

 

ро-

няется

 

и

 

не

 

теряется

 

отъ

 

того,

 

что

 

евангельское

 

ученіе,

по

 

степени

 

своей

 

ясности,

 

глубины

 

и

 

высоты,

 

превосхо-

дитъ

 

его,

 

хотя

 

внутреннее

 

основаніе

 

какъ

 

въ

 

томъ,

 

такъ

и

 

въ

 

другомъ

 

ученіи,

 

существенно

 

одно

 

и

 

то

 

же,

 

и

 

нрав-

ственное

 

ученіе

 

Ерма

 

въ

 

его

 

заповедяхъ —вполне

 

право-

славное,

 

церковное

 

ученіе,

 

только

 

съ

 

характеромъ

 

началь-

наго

 

элементарнаго

 

ученія

 

о

 

христіанской

 

морали.

 

(Гусевъ,
св.

 

Ермъ,

 

Прав.

 

Собесед.

  

1896

 

г.,

  

ну

 

стр.).
По

 

своему

 

внутреннему

 

характеру

 

и

 

содержанію

 

и

 

по

своей

 

главной

 

цели— расположить

 

читателей

 

къ

 

принятію
христіанской

 

веры,

 

побудить

 

верующихъ

 

къ

 

псправленію

своей

 

нравственно-религіозной

 

жизни,

 

книга

 

Ерма

 

«Пас-

тырь»

 

имеетъ

 

большое

 

сходство

 

съ

 

однимъ

 

апокрифомъ,

составленнымъ

 

въ

 

конце

 

1-го

 

или

 

въ

 

начале

 

2-го

 

вька

 

по

Рождестве

 

Христовомъ, — известнымъ

 

подъ

 

названіемъ

«Завещания

 

12

 

патріарховъ,

 

сыновей

 

Іакова».

 

Цель

 

заве~

щанія,

 

неизвестно

 

кемъ

 

составленнаго,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

побудить

 

іудеевъ

 

къ

 

обрашенію

 

въ

 

христіанство,

заставивши

 

уважаемыхъ

 

ими

 

12

 

патріарховъ,

 

родоначаль-

никовъ

 

12

 

коленъ

 

свреевъ,

 

проповедывать

 

объ

 

I.

 

Христе,

какъ

 

о

 

Боге,

 

явившемся

 

во

 

плоти

 

для

 

спасенія

 

людей.

 

И
догматическое

 

и

 

нравственное

 

ученіе

 

этого

 

апокрифа

 

впол-

не

 

безупречно.

 

(Подробнее

 

о

 

Заветахъ

 

12

 

патріарховъ

 

см.

въ

 

сочиненіи

 

И.

 

Порфирьева:

 

Апокрифич.

 

сказанія

 

о

 

вет-

хозаветныхъ

 

лицахъ

 

и

 

событіяхъ,

 

Казань,

 

1872

 

г.).

 

«Заве-
Щанія

  

12

   

патріарховъ»

   

представляютъ

 

живую

 

и

 

сильную

17
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проповедь

 

о

 

покаяніи-

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

это

 

сочине-

ніе

 

разделяетъ

 

ту

 

же

 

самую

 

идею,

 

какая

 

и

 

въ

 

книге

 

«Па-

стырь»,

 

т.

 

е.

 

идею

 

необходимости

 

нравственнаго

 

измененія

и

 

очиЩенія

 

(о

 

сближсніи

 

и

 

сопоставленіи

 

Завета

 

12

 

па-

тріарховъ

 

и

 

Пастыря

 

Ерма — см.

 

у

 

Гусева:

 

«Св.

 

Ермъ. »

 

Прав.

Собеседникъ,

 

Казань,

   

1896.

   

ну — 120

 

стр.).
Оставляя

 

безъ

 

разсмотренія

 

другія

 

возраженія

 

противъ

чистоты

 

ученія

 

Ерма

   

въ

 

его

 

Пастыре,

 

остановимъ

   

внима-

ніе

 

на

 

внешней

 

судьбе

  

этой

  

книги.

   

Первоначально

 

книга

«

 

Пастырь»

 

написана

 

была

 

въ

 

Риме,

 

на

 

греческомъ

 

языке,

что

     

единогласно

    

признается

     

учеными,

   

хотя

   

древность

не

 

оставила

 

никакого

 

о

 

томъ

 

свидетельства.

 

Въ

 

пользу

 

же

этого

 

мненія

 

говоритъ:

 

а)

  

преимущественное

 

употребленіе

«Пастыря»

  

въ

 

древней

 

греческой

 

церкви

 

и

 

выдержки,

  

при-

водимый

    

изъ

    

него

    

на

    

греческомъ

    

языке

 

у

   

писателей

церкви

    

(св.

    

Иринея

    

Ліонскаго,

    

Климента

  

Александрій-

скаго,

   

Оригена,

    

Аѳанасія

    

Велпкаго),

   

и

    

б)

   

то,

 

что

   

ла-

тинскій

      

переводъ

      

«Пастыря»

      

ішѣетъ

     

ясные

     

следы

происхожденія

 

греческаго

   

и

   

показываетъ,

   

что

 

оригиналъ

онаго

    

былъ

    

написан ъ

   

не

   

на

   

латинскомъ

 

языке.

    

Книга

«Пастырь»

  

съ

 

великимъ

 

одобреніемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

съ

 

са-

маго

   

своего

 

появленія

   

на

 

светъ,

   

была

 

принята

   

какъ

   

на

востоке,

 

такъ

 

и

 

на

 

западе;

 

даже

 

была

 

въ

 

церковномъ

 

упо-

требленіи,

    

наравне

    

съ

    

Богодухновенными

    

книгами,

    

а

затемъ

 

это

 

сочиненіе

 

постепенно

 

теряло

  

свой

 

авторитетъ,

какъ

 

священная

 

книга,

 

и

 

прежде

 

всего —въ

 

латинской

 

цер-

кви,

   

тогда

 

какъ

   

въ

 

греческой

 

съ

 

уваженіемъ

 

относились

къ

 

ней.

   

Подлинникъ

 

(на

 

греческомъ

 

языке)

 

утратился,

 

и

книга

 

Пастырь

 

известна

 

ученому

 

міру

 

только

 

въ

 

яревнемъ

латинскомъ

 

переводе.

 

Кто

 

былъ

 

ея

 

переводчикомъ

 

съ

 

гре-

ческаго

   

на

 

латинскій

 

языкъ,

  

неизвестно,

  

хотя

 

некоторые

приписываютъ

   

этотъ

 

трудъ

   

или

   

пресвшеру

   

Руфину

   

(4
ьѣка),

 

или

 

Анастасію,

 

библіотекарю

 

римской

 

церкви

 

(6

 

ве-
ка);

 

но

 

трудно

 

допустить,

 

чтобы

 

латиняне

   

въ

 

первыя

 

же

времена

    

после

    

появленія

    

книги

    

«Пастырь»

   

не

   

имели
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ея

 

перевода.

 

Вероятнее

 

всего,

 

ея

 

переводчикомъ

 

былъ

 

Ерма

братъ

 

папы

 

Пія

 

1-го,

 

подтвержденіемъ

 

чего

 

можетъ

 

слу-

жить

 

то,

 

что

 

ему

 

приписывается

 

некоторыми

 

учеными

 

(о

чемъ

 

было

 

сказано

 

выше)

 

и

 

написаніе

 

книги

 

«Пастырь».

Книга

 

эта

 

въ

 

первый

 

разъ

 

(на

 

латинскомъ

 

языке)

 

была

напечатана

 

въ

 

1513

 

г.

 

французскимъ

 

ученымъ

 

Іаковомъ
Фаберомъ

 

Стапульскимъ

 

въ

 

Париже.

 

Въ

 

1856

 

г.

 

появился

и

 

греческій

 

текстъ,

 

неполный

 

(безъ

 

у

 

иоследнихъ

 

главъ);

но

 

онъ

 

открытъ

 

былъ

 

известнымъ

 

своими

 

подлогами

(по

 

древней

 

литературе)

 

грекомъ

 

Симонидесомъ,

 

который

одинъ

 

списокъ

 

нашелъ

 

будто

 

бы

 

на

 

Аоонской

 

горе,

 

а

другой

 

изготовилъ

 

въ

 

Лейпциге

 

съ

 

недостававшими

 

въ,

 

ла-

тинскомъ

 

переводе

 

у

 

ю

 

цлавами.

 

Тишендорфъ

 

по

 

рукопи-

сямъ

 

Симонидеса

 

изготовилъ

 

новое

 

(на

 

греческомъ

 

языке)
изданіе

 

«Пастыря»,

 

помещенное

 

у

 

Дресселя

 

въ

 

его

 

«Patres

apostolioi».

 

Ученая

 

критика

 

отнеслась

 

недоверчиво

 

къ

 

этому

изданію,

 

считая

 

его

 

литературного

 

подделкою

 

Симонидеса.
Но

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

Дресселю

 

(немецкому

 

ученому),

 

за-

нимавшемуся

 

изданіемъ

 

писаній

 

мужей

 

а

 

постол

 

ьскихъ,

удалось

 

въ

 

Ватиканской

 

библіотске

 

вл^

 

Риме

 

открыть

 

но-

вый,

 

до

 

того

 

времени

 

неизвестный

 

переводъ

 

«Пастыря»,
который

 

и

 

былъ

 

имъ

 

напечатанъ,

 

и

 

оказалось,

 

что

 

этотъ

переводъ

 

согласенъ

 

во

 

многомъ

 

съ

 

открытымъ

 

въ

 

свое

время

 

Симонидесомъ.

 

Во

 

время

 

2-го

 

путешествія

 

на

 

вос-

токъ

 

Тишендорфъ

 

нашелъ

 

въ

 

Синайской

 

монастырской

библіотеке

 

весьма

 

древній

 

(4

 

вька),

 

драгоценный

 

для

 

исто-

ріи

 

канона

 

св.

 

книгъ

 

кодексъ,

 

названный

 

имъ

 

Sinaititiis,
въ

 

которомъ

 

находится

 

посланіе

 

an.

 

Варнавы

 

и

 

«Пастырь»
Ерма

 

(первая

 

часть

 

на

 

греческомъ

 

языке).

 

Открытіе

 

этого

древняго

 

списка

 

творенія

 

Ерма

 

показало,

 

что

 

изданный

Симонидесомъ

 

латинскій

 

текстъ

 

Пастыря

 

произошелъ

 

не

изъ

 

средневековыхъ

 

quasi

 

ученыхъ

 

занятій,

 

но

 

изъ

 

ориги-

нальнаго

 

текста.

 

Известенъ

 

еще

 

списокъ

 

Пастыря

 

въ

 

эоі-

опскомъ

 

переводе,

 

найденный

 

французскимъ

 

ученымъ

 

Ан-

тоніемъ

 

D'Abbadie

 

въ

 

одномъ

 

монастырь

 

Эѳіопіи.

 

Дильманъ
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полагаетъ,

 

что

 

эѳіопскій

 

переводъ

 

сдѣланъ

 

съ

 

греческаго

экземпляра

 

и

 

принадлежитъ

 

къ

 

древнейшимъ.

 

памятникам!-,

ээіопской

 

литературы.

 

Въ

 

немъ

 

замечательно

 

послесловіе
переводчика

 

или

 

переписчика,

 

который

 

приписываетъ

 

кни-

гу

 

«Пастырь»

 

ап.

 

Павлу;

 

въ

 

обличеніс

 

техъ,

 

кто

 

по

 

нера-

зумно

 

вздумалъ

 

бы

 

усумниться

 

въ

 

этомъ,

 

указывается,

что

 

ап.

 

Павелъ

 

въ

 

Апостольскихъ

 

Деяніяхъ

 

(14

 

гл.

 

І2ст.)
называется

 

Гермесомъ,

 

т.

 

е.

 

Ерміемъ

 

(или

 

Ермою:

 

«Нарп-

цаху

 

бо

 

(ликаонцы)

 

Варнаву:

 

Діа,

 

Павла

 

же:

 

Ерміа,

 

поне-

же

 

той

 

бе

 

начальникъ

 

слова».

 

Такимъ

 

образомъ

 

книга

Ёрш!

 

«Пастырь»

 

известна

 

въ

 

^-тй

 

рецензіяхъ

 

(древнемъ
латинскомъ,

 

изданномъ

 

Іак.

 

Фаберомъ,

 

въ

 

греческомъ— Си-
монидесомъ

 

на

 

Аѳоне

 

и

 

Лейпциге,

 

Тишендорофомъ

 

на

Синае

 

и

 

на

 

эоіопскомъ

 

языке.

 

(Свящ.

 

П.

 

Преображенскій,

Писанія

 

апостольскихъ

 

мужей,

 

и

 

вл>

 

Правосл.

 

Обозреніп
і86і

  

г.).
Книга

 

Ерма

 

«Пастырь»

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

переведена

Московскимъ

 

протоіереемъ

 

П.

 

А.

 

Преображенскимъ,

 

быв-

шимъ

 

редакторохмъ

 

Православнаго

 

Обозренія,

 

въкаковомъ

журнале

 

этотъ

 

переводъ

 

печатался

 

въ

 

прибавленіяхъ

 

къ

журналу,

 

а

 

затемъ

 

былъ

 

пзданъ

 

особо

 

въ

 

«Писаніяхъ

 

му-

жей

 

апостольскихъ»

 

(Москва,

 

1862

 

г.).

 

Къ

 

переводу

 

этой

книги

 

были,

 

въ

 

виде

 

предисловия,

 

составлены

 

имъ

 

же

 

(о.

Преображенскимъ)

 

довольно

 

подробныя

 

библіографическія
сведенія

 

о

 

личности

 

писателя

 

и

 

о

 

самой

 

книге.

 

Русская

литература

 

небогата

 

сочиненіямн

 

о

 

мужахъ

 

апостольскихъ-

Изъ

 

отлельныхъ

 

сочиненій,

 

въ

 

которыхъ

 

находятся

 

сведв-

нія

 

объ

 

Ерме

 

и

 

его

 

книге,

 

известны:

 

профессора

 

Казан,
академіи

 

Димитрія

 

Ѳ.

 

Гусева

 

въ

 

его

 

чтеніямъ

 

по

 

патро-

логіп

 

(«св.

 

Ермъ

 

и

 

его

 

книга

 

Пастырь,

 

въ

 

Православномъ

Собеседнике,

 

1896

 

г.,

 

j6— 142

 

стр.);

 

Черниговскаго

 

архі-
епископа

 

Филарета

 

(въ

 

История,

 

чтеніяхъ

 

объ

 

отцахъ

 

цер-

кви,

 

Спб.^т.

 

і,

 

1859

 

г.,

 

§§

 

24

 

и

 

25

 

и

 

во

 

2

 

пзданіи

 

Спб.
1882

 

г.,

 

з 1 — 35

 

стр.),

 

въ

 

Святоотеч.

 

хрестоматіп

 

протоіерея

Ник.

  

Благоразумова

 

26—4°

 

СТР-

 

п

 

въ

 

Исторіи

 

церкви,

 

со т
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ставленной

 

бывшимъ

 

католич.

 

аббатомъ

 

Гетте

 

(впослед-
ствіи

 

правосл.

 

священникъ

 

о.

 

Владиміръ)

 

Спб.

 

1872,

 

т.

 

і,

стр.

 

з ^7

 

—

 

377'

 

преподавателя

 

Воронежской

 

дух.

 

семинаріи
свящ.

 

Тихона

 

Крутикова

 

«Мужи

 

апостольскіе*,

 

Воронежъ,

1892,

 

47

 

—

 

&5

 

стр.,

 

отдельною

 

брошюрою

 

и

 

въ

 

Ворон.

 

Егь
Ведомостяхъ

 

за

 

1892

 

г.;

 

статья

 

профессора

 

Кіевской

 

ака-

деміи

 

Скворцова:

 

«Когда

 

написана

 

книга

 

Пастырь»?

 

въ

Трудахъ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

 

за

 

1872

 

г.,

 

въ

 

Кіевскомъ

журнале

 

«Воскресное

 

Чтеніе»,

 

годъ

 

XIII,

 

1849 — 1850

 

г.,

№

 

із;

 

въ

 

журнале

 

«Чтенія

 

Московскаго

 

Общества

 

люби-

телей

 

духовнаго

 

просвещенія»

 

за

 

1871

 

г.,

 

статья

 

И.

 

Смир-
нова:

 

«Духовное

 

просвещеніе

 

въ

 

древней

 

христіанскоп

 

цер-

кви»,

 

Христ.

 

Чтеніе

 

1838

 

г.,

 

т.

 

з,

 

преосвященнаго

 

Ѳсофа-

на,

 

бывшаго

 

епископа

 

Тамбовскаго

 

«Четыре

 

беседы,

 

по

руководству

 

книги

 

«Пастырь»

 

св.

 

Ерма

 

(см.

 

выше).

 

Важ-
нейшія

 

сочиненія

 

о

 

св.

 

Ерме

 

и

 

его

 

Пастыре,

 

указаныыя

 

въ

патрологіи

 

Bardenlrewer'a,

 

въ

 

пзданіи

 

Гебгарда,

 

Гарнака

 

н

Цана:

 

Patrum

 

Apostolicoruni

 

opera:

 

Hermae

 

Pastor

 

graece

 

audita
versione

 

latina

 

rccentiore

 

с

 

coilice

 

Palatine

 

recensuerunt

 

et

 

illustra-

verunt

 

Oscar

 

de

 

Gebharat,.

 

Aditus

 

Harnack,

 

Lipsiae

 

1877

 

an.

 

Prole-
gomena

 

pag.

 

XV— XLIV.

 

Iacliam

 

(Ахмана)

 

Hirte

 

des

 

Hernias,

 

Koe-
nigsb.

 

1835.

 

W.

 

Hollenberg,

 

Dc

 

Hermae

 

Pastoris

 

codice

 

Lipsiensi,
Berol.

 

1856.

 

Дрессель,

 

(въ

 

изданіп

 

Твореній

 

апостольскихъ

мужей)

 

De

 

Hernia...

 

Гильгенсрельдъ:

 

Die

 

Apostolische

 

Uater.

 

He-
fele

 

(Гефель)

 

Prolegomena

 

къ

 

изданньь\гь

 

имъТвореніямъ

 

му-

жей

 

апостольскихъ

 

(его

 

же

 

статья

 

въ

 

Dietionnaire

 

dc

 

la

 

Шео-
logic

 

catholique,

 

т.

 

VIII).

 

Дилльмъ,

 

M.

 

Дрессель,

 

Бунзенъ,

Целлеръ,

 

Herzog.

 

Богосл.

 

Энциклопедія,

 

т.

 

V,

 

77 х

 

—

 

775

 

СТ Р-

Въ

 

заключеніе

 

сей

 

статьи

 

о

 

св.

 

Ерме

 

неизлишне

 

при-

вести

 

несколько

 

выдержекъ

 

изъ

 

бесѣдъ

 

преосвященнаго

Ѳеофана,

 

составленныхъ

 

имъ

 

по

 

руководству

 

книги

 

Ерма,
темъ

 

более,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

позднейшемъ

 

своемъ

 

твореніи

этотъ

 

святитель

 

считаетъ

 

Ерму

 

писателемъ

 

книги

 

^Пас-
тырь»,

 

с

 

Какъ

 

разнообразны

 

пути,

 

которыми

 

ведетъ

 

Го-
сподь

 

преданныя

 

Ему

 

души

 

къ

 

предопределенному

 

Имъ

 

въ



—

 

256

 

—

христианстве

 

совершенству!

 

Одного

 

ведетъ

 

Онъ

 

скорбями,

другого

 

благоденствіемъ,

 

иного

 

внешнимъ

 

писаніемъ,

 

а

иного

 

внутренними

 

внушеніями;

 

иного

 

видимо,

 

а

 

сего

 

со-

кровенно.

 

На

 

эту

 

мысль

 

разскажу

 

вамъ,

 

что

 

было

 

со

 

св.

Ермомъ— мужемъ

 

апостольскимъ.

 

Вы

 

увидите,

 

какъ

 

много-

попечительна

 

и

 

многоизобретательна

 

руководящая

 

насъ

ко

 

спасенію

 

любовь

 

Божія,

 

а

 

вместе

 

и

 

себе

 

возьмете

 

не

мало

 

уроковъ

 

къ

 

верному

 

сужденію

 

о

 

томъ,

 

такъ

 

ли

 

те-

чете

 

вы,

 

какъ

 

сттБдуетъ

 

тещи.

 

Ермъ

 

жилъ

 

во

 

времена

 

апо-

столовъ

 

въ

 

Риме.

 

Онъ

 

былъ

 

известенъ

 

ап.

 

Павлу

 

и

 

по-

хваляется

 

имъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(гл.

 

іб,

 

14)

 

въ

числе

 

лучшихъ

 

христіанъ

 

римскихъ.

 

Отличительное

 

свой-

ство

 

его

 

души

 

составляли

 

преискренняя

 

простота

 

веры

 

и

безпрекословная

 

покорность

 

внушеніямъ

 

Божіимъ.

 

Сіи

 

ка-

чества

 

сердца

 

привлекли

 

на

 

него

 

особенное

 

Божіе

 

благо-

воленіе,

 

и

 

Господь

 

удостоилъ

 

его

 

особенныхъ

 

виденій

 

pi

откровеній,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

 

вся

 

жизнь

 

его.

 

Такъ
какъ

 

сіи

 

дивныя

 

знаменія

 

Гожіи,

 

назидателыіыя

 

сами

 

по

себе,

 

сопровождались

 

и

 

назидательными

 

толкованіями,

 

то

Ермъ

 

получилъ

 

повеленіе

 

описать

 

все,

 

что

 

ему

 

было

 

от-

крыто,

 

на

 

пользу

 

всей

 

святой

 

церкви

 

Божіей.

 

Ермъ

 

испол-

нилъ

 

повеленіе

 

и

 

составилъ

 

книгу,

 

которую

 

наименовалъ

Пастыремъ,

 

и

 

которая,

 

въ

 

первыя

 

времена,

 

читалась

 

въ

 

цер-

квахъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

апостольскими

 

посланіями

 

(стр.

 

4)»-

 

Изло-
жи

 

въ

 

въ>

 

4

 

беседахъ

 

содержаніе

 

книги

 

Пастырь,

 

преосвя-

щенный

 

Ѳеофанъ

 

заключаетъ

 

оныя

 

такимъ

 

обращеніемъ

къ

 

своимъ

 

слушателямъ:

 

«Вотъ

 

наставленія,

 

данныя

 

Анге-
ломъ-Пастыремъ

 

св.

 

Ерму,

 

которыя

 

велелъ

 

онъ

 

потомъ

записать

 

на

 

память

 

и

 

назиданіе

 

встЬмъ

 

последующимъ

 

ро-

дамъ.

 

Войдите

 

же,

 

бр.,

 

въ

 

цели

 

небеснаго

 

наставника

 

и

 

при-

мите

 

себе

 

въ

 

урокъ,

 

кто

 

что

 

найдетъ

 

нужнымъ!

 

Ныне

 

все

речь

 

была

 

о

 

дѣлахъ

 

покаянія,

 

о

 

трудностяхъ

 

и

 

надеждахъ

его.

 

Такъ

 

это

 

пришлось

 

ко

 

времени;

 

ибо

 

вотъ

 

еще

 

неде-
ля,

 

и

 

услышимъ:

 

«покаянія

 

отверзи

 

ми

 

двери,

 

Жизнодавче»г

Мне

 

и

 

хотелось

 

именно

   

къ

 

этому

 

времени

 

прочитать

   

съ
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вами

 

душеспасительный

 

писанія

 

св.

 

Ерма;

 

ибо

 

во

 

всехъ

частяхъ

 

его, —и

 

въ

 

виденіяхъ,

 

и

 

въ

 

заповедяхъ,

 

и

 

прптчахъ

у

 

него

 

одна

 

главная

 

мысль, — что

 

нетъ

 

намъ

 

падшимъ

 

спасе-

нія,

 

какъ

 

въ

 

Господе

 

Іисусе

 

Христе.

 

Прими

 

съ

 

верою

 

все

ученіе

 

Христово,

 

живи

 

вполне

 

по

 

духу

 

сей

 

веры — спа-

сешься.

 

Согрешплъ

 

въ

 

чемъ,

 

кайся;

 

опять

 

согрешилъ,

опять

 

кайся, —

 

и

 

такъ

 

до

 

конца.

 

А

 

это-то

 

и

 

нужно

 

намъ

напомнить

 

въ

 

приближающійся

 

курсъ

 

врачеванія

 

душевна-

го.

 

Аминь».

 

(28

 

стр.).
Въ

 

Строгановскомъ

 

Иконописномъ

 

Подлиннике

 

ап.

Ермъ

 

изображается

 

такъ:

 

«Ермъ

 

русъ

 

аки

 

Ѳролъ

 

(т.

 

е.

Флоръ,

 

мученикъ,

 

чтимый

 

св.

 

церковію

 

і8

 

августа),

 

риза

празелень,

 

исподь

 

вохра,

 

борода

 

круглая,

 

въ

 

епитрахили,

правая

 

рука

 

у

 

персей

 

подъ

 

одеждой,

 

а

 

левая

 

простерта

вннзъ».

 

Въ

 

другомъ

 

старинномъ

 

Иконописномъ

 

Подлин-
нике

 

объ

 

Ерме

 

сказано:

 

«Ермъ,

 

епископъ

 

Филиппополь-
скій,

 

седъ,

 

борода

 

до

 

пояса,

 

риза

 

синяя,

 

рубаха

 

малино-

вая,

 

омофоръ

 

белой

 

шерсти,

 

Евангеліе»

 

(и

 

далее

 

замече-

но

 

о

 

дняхъ

 

его

 

памяти

 

8

 

марта

 

и

 

5

 

марта

 

(?

 

вероятно,

 

5

ноября).

ІЙко

 

звѣздл

 

возсіллг

 

gctj

 

вссленнѣй.

 

снѣтолдг

 

мросілнь

солнца,

 

влдженне

 

6рл\е,

 

всесвѣтлаго

 

Павла,

 

лира

 

просвѣці-

шаго

 

концы:

 

сего

 

ради

 

почитаелдй

 

тж

 

(з

 

стихъ

 

4

 

п "Ьс-

ни

 

2

 

канона

 

въ

 

службе

 

собору

 

7°

 

апостоловъ,

Кіевъ,

  

1899

 

г.).

—«g}">

 

Q-C5SJ»*1
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24.

а

   

и

   

ж

   

ж*

Zrjvcov

 

Ѳе«

 

xdv

 

Ссоѵта

 

xrjppjirrav

 

Aoyov,
ІІЖотІ^

 

dvs^wwae

 

vexpsiq

 

ttq

 

тіХаѵтд.

(Никодимъ

 

Святогорецъ,

 

Синаксарь

 

2

 

у

 

сент.).

Zrjvav

   

tov

  

vop-tzov

 

xal

 

'АтсолЫ

   

атгнйса'сое.

 

7гр6тсб{А-
фоѵ,

 

"ѵа

 

JJ.YJOSV

 

auxotQ

 

^еітад.

 

Tit.

 

у,

 

13).

ShhS1

 

законника

   

и

   

Дполлоса

 

скоро

  

иредпослй,

 

?і

  

да

 

ии-

чтоже

 

иѵ\7.

 

скудно

 

бкдстй.

 

(Тит.

  

з

  

гл.

  

J 3

  

ст 0-

Зина

 

(по

 

гречески

 

Zttjvcov,

 

Z7)vaq),

 

по

 

церковному

 

преда-

нію,

 

принадлежалъ

 

къ

 

70

 

апостоламъ.

 

Имя

 

Зины

 

находит-

ся

 

во

 

всехъ

 

спискахъ

 

70-ти

 

учениковъ

 

Господа;

 

такъ,

 

въ

списке

 

Дороѳея

 

Зина

 

поставленъ

 

на

 

64

 

месте,

 

между

 

ап.

Флегонтомъ

 

и

 

Филимономъ;

 

въ

 

списке

 

Адона

 

въ

 

Поли.
Месяцеслове

 

Востока

 

арх.

 

Сергія

 

на

 

66

 

месте,

 

между

 

Мар-
комъ-Іоанномъ

 

и

 

Филимономъ;

 

въ

 

Четьи-Минее

 

св.

 

Дими-
трія

 

Ростовскаго

 

занимаетъ

 

52

 

место,

 

и

 

поставленъ

 

меж-

ду

 

апостолами

 

Марком

 

ъ-Іоанномъ

 

и

 

Аристархомъ.

 

Св.
Зина

 

упоминается

 

въ

 

службахъ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ

 

4

 

янва-

ря;

 

такъ,

 

въ

 

службе,

 

печатаемой

 

въ

 

январской

 

месячной

минее — при

 

перечисленіи

 

св.

 

апостоловъ

 

въ

 

стихирахъ

 

на

Господи

 

воззвахъ

 

(на

 

малой

 

вечерне)

 

онъ

 

упоминается

 

во

2

 

стихе

 

(на

 

27

 

месте)

 

между

 

Кесаремъ

 

и

 

Аристархомъ.

«Наркиссъ

 

и

 

Трофимъ,

 

Кесарь,

 

Зина

 

и

 

Аристархъ,...

 

до-

стойно

 

да

 

почтятся».

 

Въ

 

службе

 

св.

 

70

 

апостоловъ,

 

издан-

ной

   

отдельною

   

книжкою

   

(въ

 

Кіеве,

  

1899

 

г.),

   

св.

 

Зина
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упомяну

 

тъ

 

въ

 

4

 

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

(на

 

вели-

кой

 

вечернѣ)

 

подъ

 

5°

 

числомъ

 

послѣ

 

Тихика

 

и

 

предъ

Онисифоромъ,

 

гюименованныдіъ

 

уже

 

въ

 

слѣдующемъ

 

(57
стихѣ):

 

«Священными

 

псалмы

 

и

 

пѣсньми

 

почтимъ

 

боже-

ственныхъ

 

апостоловъ:

 

Ераста,...

 

Тихпка

 

и

 

Зину

 

Закон-

ника.

Память

 

ап.

 

Зины

 

воспоминается

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

св.

j о

 

апостоловъ

 

и

 

27

 

сентября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Маркомъ

 

и

 

Ари-

стархомъ;

 

но

 

отдѣлы-іаго

 

дня

 

памяти

 

его

 

въ

 

Православной

Грекороссійской

 

церкви

 

нѣтъ.

 

Въ

 

службѣ

 

4

 

января

 

(въ

мѣсячной

 

минеѣ)

 

Зина

 

упоминается

 

еще

 

въ

 

j

 

пѣсни

 

кано-

на,

 

гдѣ

 

названъ

 

«славнымъ»,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

(Ево-

домъ,

 

Карпомъ,

 

Тихикомъ,

 

Кифою

 

и

 

Артемою)

 

ублажается,

какъ

 

«Христовъ

 

ученикъ»

 

(з

 

стнхъ).

 

Въ

 

особо

 

изданной

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоловъ,

 

Зина,

 

кромѣ

 

упоминанія

 

въ

 

і

канонѣ

 

(который

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

что

 

и

 

въ

 

служебной

 

минеѣ

4

 

янв.),

 

упоминается

 

еще

 

въ

 

4

 

п.

 

2

 

канона,

 

гдѣ

 

ему

 

одному

посвящен'ь

 

4

 

стихъ,

 

приведенный

 

въ

 

концѣ

 

сей

 

статьи.

Скудны

 

свѣдѣнія

 

о .

 

св.

 

ап.

 

Зинѣ.

 

Въ

 

греческой

 

минеѣ

о

 

немъ

 

у

 

Никодима

 

сказано

 

подъ

 

27

 

числомъ

 

сентябри:

«Зинонъ

 

этотъ

 

самый

 

законникъ

 

Зина,

 

о

 

которомъ

 

пи-

шетъ

 

блаженный

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Титу,

 

говоря:

«Зину

 

законника

 

и

 

Аполлоса

 

скоро

 

предпосли»

 

(Тит.

 

з>

13).

 

Апостолъ

 

Петръ

 

поставилъ

 

его

 

(Зину)

 

епнскономъ

Діосполя

 

(каковый

 

городъ,

 

по

 

географіи

 

Мелетія,

 

находит-

ся

 

въ

 

Лаодикін;

 

впрочемъ,

 

въ

 

выноскѣ

 

замѣчено:

 

Дороѳей

въ

 

своей

 

книгѣ

 

«ДоЗеха^лср»

 

говоритъ,

 

что

 

Діосполемъ
называлась

 

-Лидда,

 

которая

 

находится

 

недалеко

 

отъ

 

Эльма-
уса,

 

гдѣ

 

— т.

 

е.

 

въ

 

Лиддѣ—былъ

 

храмъ

 

великомученика

Георгія).

 

Сей,

 

т.

 

е.

 

ап.

 

Зина,

 

былъ

 

жилищемъ

 

Св.

 

Духа

и

 

многихъ

 

освободнлъ

 

отъ

 

тьмы

 

идослуженія».

 

Далѣе

 

въ

выноскѣ

 

замѣчено:

 

«Этотъ

 

Зина

 

описалъ

 

жизнь

 

св.

 

ап.

Тита,

 

о

 

чемъ

 

смотри

 

2)

 

августа

 

(-uva?aptan]Q

 

тйѵ

 

'.£pojj.o-

vd/cov

 

2is<pdv»

 

xal

 

№аоф&н

 

тсЗѵ

 

ayvop£i~~wv,

 

1838

 

г.

 

27

 

сент.

•стр.

 

95)-
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Лидда,

 

или

 

Лидъ — по

 

Гезенію:

 

споръ,

 

распря,

 

по

 

Фюр-
сту — проломъ,

 

разсѣлина

 

земли— Аиооа,

 

Аиоот],

 

Аоіо,

 

Ашоаоі.

(і

 

Парал.

 

VIII.

 

і2;ЭздраІІ,

 

33;

 

Неем.

 

VII,

 

37;

 

XI,

 

з 5 5

 

1

 

Макк.ХІ,

 

34 ;
Дѣян.

 

IX,

 

32,

 

35'

 

3$);

 

городъ

 

въ

 

колѣнѣ

 

Веніаминовомъ,
въ

 

цвѣтущей

 

равнинѣ

 

Саронской,

 

на

 

юго-востокѣ

 

отъ

 

Іоп-
піи,

 

близъ

 

Аримаѳеи

 

(нынѣшней

 

Рамлы).

 

Городъ

 

этотъ

 

по-

строенъ

 

потомками

 

Веніамина

 

(і

 

Парал.

 

VIII,

 

12)

 

и

 

ими

былъ

 

занятъ

 

и

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

плѣна

 

(і

 

Эздра

 

II,

 

3

 

3;

Неем.

 

XI,

 

35)-

 

Во

 

времена

 

Маккавеевъ

 

этотъ

 

городъ

 

нахо-

дился

 

во

 

власти

 

Сирійскихъ

 

царей.

 

Димитрій

 

2-й

 

Сотеръ
отдалъ

 

Лидду

 

Маккавею

 

Іоанафану,

 

а

 

потому

 

она

 

была

отчислена

 

отъ

 

Самаріи

 

и

 

присоединена

 

къ

 

Іудеѣ

 

и

 

сдѣла-

лась

 

главнымъ

 

городомъ

 

одной

 

изъ

 

одиннадцати

 

топархій

или

 

областей,

 

на

 

который

 

тогда

 

была

 

раздѣлена

 

Іудея

 

подъ

Сирійскимъ

 

владычествомъ.

 

Благодаря

 

плодородію

 

почвы,

городъ

 

этотъ

 

былъ

 

значительным!)

 

промышленнымъ

 

пунк-

томъ.

 

Іосифъ

 

Флавій

 

сообщаетъ,

 

что

 

римскій

 

правитель

Кассій

 

обратилъ

 

жителей

 

Лидды

 

въ

 

рабство,

 

отъ

 

котора-

го

 

они

 

были

 

освобождены

 

тріумвиромъ

 

Антоніемъ.

 

Предъ

временемъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

Лиддѣ

 

была

 

замѣчатель-

ная

 

школа

 

книжниковъ

 

(законниковъ),

 

во

 

главѣ

 

которой

въ

 

одно

 

время

 

стоялъ

 

знаменитый

 

равви

 

Гамаліилъ.

 

Эта
школа

 

потеряла

 

свое

 

значеніе

 

съ

 

распространеніемъ

 

въ

ЛиддБ

 

христіанства.

 

Христіанство

 

въ

 

Лиддѣ

 

образовалось

еще

 

во

 

времена

 

апостоловъ.

 

Апостолъ

 

Петръ

 

(38

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.)
посѣтилъ

 

Лидду,

 

исцЬлилъ

 

разслабленнаго

 

Эннея;

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

чуда

 

всѣ

 

живущіе

 

въ

 

Лнддѣ

 

и

 

Ассаронѣ

 

обра-

тились

 

ко

 

Господу

 

(Дѣян.

 

9)

 

З 2 — 35

 

стр.).

 

Въроятно.

 

тог-

да

 

же

 

составилась

 

христіанская

 

община

 

(церковь).

 

Сохра-

нилось

 

преданіе

 

о

 

сооруженіи

 

апостолами

 

церков.

 

зданія,
для

 

освящснія

 

котораго

 

апостолы

 

приглашали

 

Пресв.

 

Бого-
родицу;

 

и

 

когда

 

пришли

 

апостолы,

 

то

 

на

 

стѣнѣ

 

новоустро-

еннаго

 

храма

 

увидѣли

 

нерукотворенное

 

изображеніе

 

Божіей
Матери

 

(«Божественніи

 

Слова

 

апостоли,

 

евангелія

 

Христо-

ва

   

велегласиіи

    

вселенныя

   

благовѣстницы,

   

божественную
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церковь

 

создавше,

 

въ

 

пресвятое

 

твое

 

имя,

 

Богородице,

 

и

къ

 

Тебѣ,

 

Госпоже,

 

приходятъ,

 

моляще

 

Тя

 

пріитп

 

на

 

тое

освященіе.

 

Ты

 

же,

 

о

 

Богомати,

 

рекла

 

еси:

 

идите

 

съ

 

ми-

ромъ,

 

и

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

тамо

 

еемь:

 

они

 

же

 

шедше

 

обрѣтаютъ

тамъ

 

на

 

стѣнѣ

 

церкве

 

Твоего,

 

Владычице,

 

образа

 

подобіе,

божественною

 

писано

 

силою,

 

шаровными

 

подобіи:

 

и

 

ви-

дѣвше

 

поклонишася

 

Ти

 

и

 

прославиша

 

Бога»

 

(сѣдаленъ

 

по

3-й

 

пѣсни

 

канона

 

на

 

8

 

іюля,

 

празднпкъ

 

Казанской

 

Божіей
Матери — служебная

 

минея).

 

Отсюда

 

произошло

 

сказаніс

 

о

явленной

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

Жиддской

 

(і2

 

марта,

 

2в

іюня

 

,см.

 

С.

 

Снсссоревой,

 

Жизнь

 

Прссв.

 

Богородицы,

 

Спб.

1899

 

г-,

 

184 — 186

 

стр.).

 

Въ

 

69

 

го

 

.ту

 

Веспасіанъ

 

овладѣлЪ'

Лиддою

 

и

 

разорилъ

 

этотъ

 

городъ;

 

впослѣдствіи

 

импера-

торъ

 

Адріанъ

 

возстановилъ

 

Лидду

 

и,

 

подобно

 

другимъ

городамъ,

 

перенменовалъвъ

 

Діосполь

 

(т.

 

е.

 

городъ

 

Юпитера),
подъ

 

каковымъ

 

названіемъ

 

Лидда

 

нерѣдко

 

встрѣчастся

 

на

монетахъимператоровъСептимія

 

Севера

 

и

 

Каракаллы,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

и

 

епископы

 

Лиддскіе

 

подписывались

 

въ

 

актахъ

епископами

 

то

 

Лидды,

 

то

 

Діосполя.

 

Преданіе

 

восточной

церкви

 

первымъ

 

епископомъ

 

Лидды

 

называетъ

 

ап.

 

Зину;
изъ

 

Лиддскихъ

 

епископовъ

 

извѣстны:

 

Аэцій

 

на

 

і-мъ

 

всел.

соборѣ,

 

Діонисій

 

на

 

2-мъ

 

и

 

Фотій

 

на

 

4--мъ

 

всел.

 

соборѣ.

Въ

 

Четыі-Мпнеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

подъ

 

4

 

ян-

варя

 

о

 

св.

 

ап.

 

Зинѣ

 

сказано:

 

«Зина

 

святый,

 

глаголемый

 

за-

конникъ,

 

сіесть,

 

закона

 

Моисеова

 

учитель,

 

его

 

же

 

Па-
велъ

 

святый

 

въ

 

носланіи

 

къ

 

Титу

 

воспоминаетъ:

 

Зину
законника

 

скоро

 

предпосли

 

ко

 

мкѣ:

 

бысть

 

спнекопъ

 

въ

Діосполѣ».

 

(Изданіе

  

1 875 »

 

въ

 

Москвѣ,

 

л.

  

38).
Въ

 

Библейскомъ

 

Слбізарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Солярскаго
сказано

 

о

 

св.

 

ап.

 

Зинѣ:

 

«Одинъ

 

изъ

 

7°

 

апостоловъ,

 

уче-

никъ

 

и

 

сотрудникъ

 

ап.

 

Павла».

 

Около

 

G\

 

года,

 

когда

 

ап-

Павелъ

 

писалъ

 

свое

 

посланіе

 

къ

 

Титу,

 

Зина

 

трудился

вмѣстѣ

 

съ

 

Тгітомъ

 

въ

 

Критѣ,

 

и

 

апостолъ

 

желалъ

 

видѣть-

ся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Никополѣ,

 

приморскомъ

 

городѣ

 

Эпира,

 

на-

званномъ

   

такъ

   

по

 

слѵчаю

   

побѣды

   

Августа

   

надъ

  

Анто-
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ніемъ.

 

По

 

преданію,

 

записанному

 

въ

 

позднѣйшее

 

время,

Зина

 

былъ

 

епископомъ

 

Лидды,

 

или

 

Діосполя.

 

(Т.

 

2,

 

стр.

Зб).

 

То

 

же

 

повторено

 

въ

 

Библейской

 

Энциклопедіи

 

архим.

Никпфора.
Такимъ

 

образомъ,

 

о

 

св.

 

Зинѣ

 

достовѣрно

 

извѣстно,

 

что

онъ

 

былъ

 

законникъ...

 

«Зину

 

законника...

 

скоро

 

предпосли»
(Тит.

 

з,

 

*з)

 

п >

 

согласно

 

древнему

 

церковному

 

преданію,
-епископъ

 

Лидды,

 

или

 

Діосполя.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

въ

толкованіи

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Титу

 

(въ

 

6

 

бесѣдѣ)

 

о

 

наимено-

ваніи

 

Зины

 

законникомъ

 

говоритъ:

 

«Здѣсь

 

(т.

 

е.

 

въ

 

у

стихѣ

 

з

 

главы)

 

называетъ

 

его

 

законникомъ,

 

какъ

 

опытна-

го

 

въ

 

законахъ

 

іудейскихъ»

 

(Бесѣды

 

св.

 

I.

 

Златоуста

 

на

посланіе

 

къ

 

Титу,

 

Спб.

 

1859

 

г т ,

 

стр.

 

79)-

 

Преосвященный
Ѳеофаітъ,

 

изъясняя

 

13

 

ст.

 

$[тл.

 

посланія

 

къ

 

Титу,

 

пншетъ:

«Зина

 

законникъ,

 

только

 

здѣсь

 

поминаемый, — потому

 

что

хорошо

 

изучилъ

 

и

 

зналъ

 

законъ,

 

получилъ

 

такое

 

прозваніе;
оно

 

удержалось

 

при

 

немъ

 

и

 

по

 

его

 

обращеніи.

 

Относитель-
но

 

Зины

 

и

 

Аполлоса

 

пишетъ

 

св.

 

Павелъ:

 

скоро

 

предпослк.
Предпосли

 

тіротігіхфоѵ, — (значитъ)

 

или

 

дальше

 

ихъ

 

поскорѣе

.проводи,

 

или

 

поскорѣе

 

ко

 

мнѣ

 

пошли

 

прежде

 

себя,

не

 

дожидаясь,

 

когда

 

я

 

позову

 

тебя.

 

И

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

дру-

гомъ

 

значеніи

 

употреблялъ

 

уже

 

сіе

 

слово

 

св.

 

Павелъ;

въ

 

первомъ

 

(смыслѣ),

 

когда

 

уповалъ

 

Римлянами

 

проводшші-
ся

 

въ

 

Пспанію

 

(Римл.

 

15,

 

24),

 

во

 

второмъ,

 

когда

 

писалъ

къ

 

Кориноянамъ

 

проводить

 

къ

 

себѣ

 

съ

 

миромъ

 

св.

 

Тимо-
-оея

 

(і

 

Кор.

 

іб,

 

і

 

і).

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

получимъ

 

такую

мысль:

 

Зина

 

и

 

Аполлосъ

 

были

 

уже

 

при

 

св.

 

Павлѣ.

 

Имѣя

нужду,

 

по

 

дѣлу

 

проповѣди,

 

послать

 

ихъ

 

куда-то,

 

можетъ

въ

 

Ахаію,

 

онъ,

 

по

 

обстоятсльствамъ,

 

ыаправилъ

 

ихъ

 

туда

чрезъ

 

Критъ,

 

и

 

пишетъ

 

Титу,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

задержпвалъ

ихъ,

 

а

 

препроводилъ

 

далѣе

 

поскорѣе,

 

снабдивъ

 

всѣмъ

 

нуЖ-

нымъ.

 

При

 

этомъ

 

можно

 

предположить,

 

что

 

посланіс

 

къ

Титу

 

было

 

отправлено

 

съ

 

ними,

 

или

 

они

 

отправлены

 

съ

относителемъ

 

посланія, — а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

писано

 

было

сіс

 

посланіе

 

по

 

поводу

 

наиравленія

 

ихъ

 

этою

 

дорогою.

 

Во
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второмъ

 

случаѣ

 

будетъ

 

такая

 

мысль:

 

Зина

 

и

 

Аполлосъ-

были

 

въ

 

Критѣ

 

и

 

трудились

 

тамъ

 

въ

 

проповѣдп

 

евангелія,.

еще

 

до

 

прибытія

 

туда

 

мимоѣздомъ

 

св.

 

Павла.

 

Отъѣзжая-

изъ

 

Крита,

 

св.

 

Павелъ

 

оставилъ

 

ихъ

 

тамъ

 

продолжать

 

дѣ-

ло

 

проповѣди

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Титомъ.

 

Но

 

теперь,

 

имѣя

 

въ

нихъ

 

нужду,

 

по

 

тому

 

же

 

дѣлу

 

проповѣди

 

въ

 

той

 

мѣст-

ности,

 

гдѣ

 

самъ

 

находился,,

 

пишетъ

 

къ

 

Титу,

 

чтобы

 

по-

скорѣе

 

послалъ

 

ихъ

 

къ

 

нему,

 

прежде

 

чѣмъ

 

самъ

 

будетъ

позванъ,

 

—

 

тотчасъ

 

по

 

полученін

 

сего

 

посланія».

 

(Толкова-

ніе

 

пастырскихъ

 

посланій,

 

Москва,

 

1882

 

г.,

 

136 — т

 

з

 

7

 

стр.)-

Снабди

 

ихъ

 

всѣмъ

 

нужнымъ,

 

пищею,

 

одеждою

 

и

 

пзвѣст-

ною

 

суммою

 

денегъ

 

на

 

путевыя

 

издержки

 

(Іеронимъ,

 

Эку-

меній),

 

чтобы

 

они

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

имѣти

 

недостатка».

 

(Тамъ

же,

  

137

 

стр.).
Весьма

 

интересны

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемыя

 

Эдерштсй-
момъ

 

о

 

значеніи

 

законниковъ

 

у

 

евреевъ.

 

«За?сонни?сгі,

 

за-

коноучитель,

 

книжникъ

 

(=писецъ,

 

книжникъ,

 

ученый).

Ypa.\i\i.axs6q,

 

(1

 

Эздр.

 

у у

 

.6,

 

ю,

 

12;

 

Неем.

 

8,

 

4>

 

9>

 

х 3>

 

х 3!

Мато.

 

2,

 

4,

 

7)

 

2 9;

 

Щ-

 

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

упоминаніе

 

о

 

за-

конникахъ,

 

книжникахъ

 

такъ

 

часто,

 

что,

 

кажется,

 

онъ,

вездѣсущъ;

 

законникъ,

 

или

 

книжникъ,

 

повидимому,

 

самое

близкое,

 

постоянно

 

соприкасающееся

 

къ

 

главнымъ

 

сван-

гельскимъ

 

дѣятелямъ

 

лицо;

 

мы,

 

говоритъЭдерштеймъ,

 

встрѣ-

чаемся

 

съ

 

нпмъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

въ

 

Іудеѣ

 

и

 

даже

 

Галилеѣ.

Онъ

 

даже

 

необходим ъ

 

не

 

только

 

въ

 

Вавилонѣ,

 

который

могъ

 

быть

 

мѣстомъ

 

происхожденія

 

(рожденія)

 

книжниковъ

(законников^,

 

но

 

и

 

среди

 

разсѣянія.

 

(Іосифъ

 

Флавій,

 

Anti-

quit.

 

XVIII,

 

3,

 

5;

 

XX,

 

11,

 

2).

 

Повсюду

 

онъ

 

является

 

вы-

разителемъ

 

народныхъ

 

мнѣній

 

и

 

народнымъ

 

прсдставитс-

лемъ;

 

онъ

 

протискивается

 

впередъ,

 

а

 

толпа

 

почтительно

разступается

 

предъ

 

нимъ

 

и

 

съ

 

жадностію

 

слушаетъ

 

его

нзреченія.

 

какіэ

 

изреченія

 

не

 

подлел^ащаго

 

критикѣ

 

автори-

тетнаго

 

лица.

 

Онъ— раввинъ,

 

наставникъ.

 

Онъ

 

предлагаетъ

вопросы;

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

возраженія;

 

онъ

 

ожидаетъ

 

отвѣ-

товъ

 

и

 

почтительнаго

 

къ

 

себѣ

 

отношения.

   

Его

 

слишкомъ
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сильное

 

остроумничанье

 

при

 

задаваніи

 

вопросовъ

 

вошло

даже

 

въ

 

пословицу.

 

Его

 

достоинство,

 

равно

 

какъ

 

и

 

значе-

ніе

 

его

 

дѣятельности

 

неограниченны.

 

Онъ — «законникъ»,

vojxixoq,

 

legis

 

Divinae

 

peritus...

 

Онъ

 

божественный

 

аристо-

кратъ

 

среди

 

простонародной

 

толпы

 

грубыхъ

 

н

 

невѣже-

сгвенныхъ

 

деревенскихъ

 

поселянъ.

 

Даже

 

болѣе,

 

сословіе

книжниковъ

 

обладаетъ

 

окончательнымъ

 

авторитетомъ

 

при

рѣшеніи

 

вопросовъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

вѣры

 

п

 

практи-

ки.

 

Книжникъ

 

есть

 

толкователь

 

законовъ

 

(Іосифъ

 

Флавій,
Antiquit.

 

XVII,

 

6,

 

г),

 

«учитель

 

закона»

 

vojxootodcr/aXc^,

 

(Лук.

5;

 

17;

 

Дѣян.

 

5,

 

34;

 

:

 

Тим.

 

і,

 

7)

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

«первосвя-

щенниками

 

и

 

старѣйшинами» —судья

 

въ

 

церковныхъ

 

суди-

лищахъ

 

(Матѳ.

 

и,

 

\\

 

2о

 

гл.

 

і8;

 

2і

 

гл.

 

13;

 

2б

 

гл.

 

57'

 

2 7

гл.

 

4 1 ;

 

Map.

 

14.

 

1,

 

435

 

J 5

 

гл.

 

і:

 

Лук.

 

22

 

гл.

 

2,

 

66;

 

23

 

гл.

ю;

 

Дѣян.

 

4,

 

5

 

л

 

ДР-)-

 

Кратко

 

сказать,

 

онъ

 

есть

 

«талмидъ»

или

 

«ученый»,

 

«хакамъ»

 

или

 

«мудрый»;

 

слава

 

его

 

велика

въ

 

будущемъ

 

мірѣ.

 

Каждый

 

книжникъ

 

вѣсилъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

весь

 

простой

 

народъ;

 

послѣдній

 

долженъ

 

оказывать

 

ему

подобающее

 

и

 

всевозможное

 

почтеніе.

 

Книжниковъ

 

даже

самъ

 

Богъ

 

уважалъ,

 

и

 

славословія

 

имъ

 

воспѣвались

 

анге-

лами;

 

а

 

на

 

небесахъ

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

будетъ

 

обладать

такими

 

же

 

степенями

 

и

 

отличіями,

 

какъ

 

и

 

на

 

землѣ.

 

(Сиф-

ре,

 

Числ.

 

стр.

 

25,

 

А.

 

Эдерштеймъ,

 

Жизнь

 

и

 

время

 

Іисуса

Мессіи,

 

Москва,

   

1900,

 

стр.

   

и8

 

—

 

іі9)-
Между

 

іудейскими

 

учеными

 

различаются:

 

і)

 

законо-

учители

 

(Лук.

 

5>

 

г 1\

 

Іоан.

 

з>

 

ІО ;

 

An.

 

Дѣян.

 

5»

 

34;

 

1

 

Тим.
i,

 

7);

 

2)

 

законники

 

(Лук.

 

7;

 

3°;

 

ІО >

 

2 5;

 

игл.

 

45?

 

5 2 ;

 

г 4

гл.

 

з;

 

Матѳ.

 

22,3

 

5;

 

Тим.

 

з-

 

із);

 

З)

 

книжники

 

(Матѳ.

 

2

 

гл.

4;

 

5

 

гл -

 

2<э

 

и

 

мн -

 

Д-Р-

 

мѣста

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ.)

 

Названіе
законоучителей —vojxo§t3doy.aXoQ

 

усвоялось

 

ученѣйшимъ

изъ

 

іудеевъ,

 

которые

 

объясняли

 

законъ

 

и

 

публично

 

учи-

ли,

 

наставляли

 

народъ

 

въ

 

законѣ

 

(і

 

Эзд.

 

7,

 

ь,

 

ю — 12;

 

2

Эздр.

 

8,

 

з?

 

7;

 

Д'ьян.

 

5,

 

34)-

 

Имъ

 

усвоялось

 

почетное

 

на-

званіе

 

равъ

 

(раббонъ — нашъ

 

учитель,

 

см.

 

о

 

Гамаліилѣ

 

і-мъ

въ

 

Дѣян.

  

5

  

гл.

  

34);

 

раввуни

 

(раббони— Марк,

 

ю,

 

$ц

 

Іоан.
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2o,

 

16).

 

Важнѣйшее

 

наименованіс

 

«раввонъ>

 

давалось

 

учите-

лямъ

 

въ

 

потомствѣ

 

Гиллела

 

(предъ

 

Р.

 

Хр.).

 

Законники
(vop.f/0'.,

 

legis

 

periti)

 

были

 

законовѣдцами,

 

практич.

 

юриста-

ми,

 

въ

 

родѣ

 

казуистовъ;

 

они

 

знали

 

законы

 

божественные

и

 

гражданстве,

 

занимались

 

рѣшеніемъ

 

спорныхъ

 

вопросовъ,

сомнительныхъ

 

случаевъ

 

и

 

дѣлъ,

 

требу ющихъ

 

знанія

 

за-

коновъ

 

и

 

особенной

 

опытности

 

въ

 

приложеніи

 

ихъ

 

къ

разнымъ

 

обстоятельствамъ

 

жизни.

 

Ениэюники

 

(ураццсгиеос,) —

это

 

болѣе

 

общее

 

названіе,

 

усвояемое

 

людямъ,

 

свѣдущимъ

въ

 

книжномъ

 

дѣлѣ

 

вообще

 

(Buxt.

 

Lcxic.

 

ed

 

Fisch.

 

p.

 

768).

Оно

 

употребляется

 

въ

 

Свящ.

 

Пнсаніи

 

и

 

о

 

законоучите-

ляхъ

 

(і

 

Эздр.

 

j,

 

6,

 

іі

 

— 12;

 

Мато.

 

23,

 

2 —4;

 

Лук.

 

5.

 

J 7'

21),

 

и

 

о

 

законникахъ

 

(Лук.

 

и

 

гл.

 

44 —4^;

 

5 2 — 5

 

3)'
и

 

о

 

писцахъ,

 

нотаріусахъ

 

и

 

другихъ,

 

получившихъ

книжное

 

образование

 

и

 

слуяшвшихъ

 

въ

 

синагогахъ,

синедріонахъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

(Исаіи

 

3

 

3>

 

т &;

 

Ісрем.
52,

 

25).

 

Ученые

 

эти

 

іудеи

 

представляются

 

въ

 

Новомъ

Завътѣ

 

особеннымъ

 

сословіем'ь,

 

различнымъ

 

отъ

 

фа-

рисеевъ

 

(Лук.

 

1 1

 

гл.

 

44 — 4^),

 

и

 

часто

 

соединяются

 

съ

 

фа-

рисеями

 

(Дѣян.

 

2

 

3,

 

9)

 

и

 

поставляются

 

въ

 

связи

 

съ

 

первосвя-

щенниками

 

(Мато.

 

24;

 

2о,

 

і8;

 

21,

 

15;

 

27,

 

4 1 ;

 

Марк.

 

14,

 

Ц

Лук.

 

22,

 

2;

 

23,

 

ю),

 

съ

 

старѣгішинами

 

и

 

членами

 

великаго

синедріона

 

(Мато.

 

2 6,

 

57

 

и

 

59;

 

Марк.

 

14,

 

43'

 

53.-

 

55;

 

х 5

гл.

 

і;

 

Лук.

 

22,

 

66;

 

Дѣян.

 

\,

 

5

 

—

 

6);

 

безъ

 

нихъ,

 

какъ

 

ис-

кусныхъ

 

законовѣдовъ

 

и

 

ученыхъ

 

толкователей

 

закона

 

и

касательно

 

вѣроученія,

 

и

 

касательно

 

гражданскаго,

 

юриди-

ческаго

 

законов

 

Ьдѣнія,

 

нельзя

 

было

 

обойтись

 

ни

 

въ

 

сина-

гогахъ,

 

ни

 

въ

 

мѣстныхъ

 

синедріонахъ,

 

и

 

потому

 

мы

 

нахо-

димъ

 

ихъ

 

не

 

только

 

въ

 

Іудеѣ

 

и

 

Галилеѣ

 

(Лук.

 

5,

 

J 7>

 

2І )>
но

 

и

 

въ

 

странахъ

 

разсѣянія

 

іудейскаго,

 

напр.

 

въ

 

Римѣ

 

(I.

Флавій,

 

Древн.

 

і8

 

к.

 

з>

 

5)-

 

Изъ

 

этнхь

 

іудейскихъ

 

уче-

ныхъ

 

были,

 

конечно,

 

люди

 

достойные

 

всякаго

 

уваженія,

какъ,

 

напр.,

 

Эздра

 

книжникъ

 

или

 

Гамаліилъ

 

законоучитель,

или

 

Никодимъ,

 

учитель

 

Израилевъ,

 

и

 

Зина

 

законникъ;

 

но

большая

 

часть

 

ихъ

 

были

 

привязаны

 

къ

 

однимъ

 

преданіямъ,



-

 

266

 

—

не

 

понимали

 

духа

 

закона,

 

ложно

 

толковали

 

его,

 

были

слѣпыми

 

вождями

 

народа,

 

лицемѣрно

 

исполняли

 

заповѣди,

возлагая

 

тяжкія

 

бремена

 

ихъ

 

на

 

другихъ,

 

и

 

сами

 

не

 

исполня-

ли

 

ихъ,

 

были

 

слишкомъ

 

самолюбивы

 

и

 

горды,

 

самыя

 

до-

брыя

 

дѣла

 

дѣлади

 

только

 

для

 

пріобрѣтенія

 

человѣческой

славы,

 

и

 

потому-то

 

Господь

 

часто

 

обличалъ

 

ихъ.

 

(Прот.

 

П.

Солярскій,

 

Библ.

 

Словарь,

 

т.

  

2.

  

13 — 14

 

стр.).

Въ

 

посланіи

 

Коринѳянъ

 

къ

 

an.

 

Павлу,

 

но

 

поводу

появившихся

 

въ

 

Кориноѣ

 

лжеучителей,

 

отвергавшихъ

бракъ

 

(і

 

Кор.

 

7'

 

*)>

 

въ

 

числѣ

 

пресвитеровъ

 

упоми-

нается

 

(въ

 

нѣкоторыхъ

 

варіантахъ)

 

Зина

 

(или

 

Зинонъ):
«Стефанъ

 

и

 

священники,

 

кои

 

съ

 

нимъ:

 

Дабнъ,

 

Еввулъ,

Ѳеофилъ

 

и

 

Зинонъ...

 

Но

 

подъ

 

пресвитеромъ

 

Зиной
въ

 

посланіи

 

Коринѳянъ

 

нельзя

 

разумѣть

 

апост.

 

Зину,
потому

 

что

 

апост.

 

Зина

 

появляется

 

въ

 

апостольской

исторіи

 

гораздо

 

позже

 

(около

 

64

 

г.),

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

принимаемое

 

некоторыми

 

за

 

подлинное

 

посланіе

 

Ко-
ринѳянъ

 

къ

 

ап.

 

Павлу

 

должно

 

относить

 

къ

 

58— 6о

 

го-

дамъ,

 

т.

 

е.

 

до

 

времени

 

написанія

 

перваго

 

посланія

 

къ

 

Ко-
ринѳянамъ

 

(о

 

предполагаемой

 

перепискѣ

 

an.

 

Павла

 

съ

 

Ко-
ринѳянами

 

см.

 

Стефанъ—Стефана).

 

Можно

 

даже

 

и

 

запо-

дозрить

 

самое

 

существованіе

 

Зины

 

изъ

 

Коринѳа,

 

такъ

какъ

 

въ

 

большинствѣ

 

редакцій

 

означеннаго

 

посланія

 

вмѣ-

сто

 

Зины— находятся

 

Ксинонъ-

 

Хіпоп

 

(а

 

не

 

ZvjvaQ,

 

Ztqvwv).

По

 

стариннымъ

 

Иконописнымъ

 

Подлннникамъ

 

св.

 

ап.

Зина

 

изображается

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

«Зина

 

законникъ,

епископъ

 

Діоспольскій,

 

старъ,

 

плѣшивъ,

 

борода

 

раздвое-

на,

 

ризы

 

и

 

омофоръ

 

бѣлыя,

 

въ

 

рукахъ

 

еваыгеліе

 

и

 

крестъ,

въ

 

сандаліяхъ».

Закона

 

новдго

 

гдвнлсл

 

<jcii,

 

Зйно,

 

возместитель,

 

вётхл-
го

 

веззлноніл

 

отводе

 

ч^жделл^дренныл,

 

и

 

kz

 

возновлёнію

жизни

 

преводгъ

 

зов^цшл:

 

сллвл

 

сйлѣ

 

твоей,

 

Господи.

 

(5

 

ст.

4

 

пѣсни

 

з

 

канона

 

службы

 

св.

 

7°

 

апостоламъ,

Кіевъ,

  

1899

 

г.).
-----------«^ -------------
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25.

И

 

Р

 

о

 

Д

 

I

 

О

 

I

 

Ш-i

С Р000,Ѵ

   

VG7JT0V

   

ЁѴ

   

ВОфШ?

 

ЧірСООіСОѴ,

Stipe t

 

Tpupjosit;

 

TidXtv

 

dvfrel

 

'ev

 

HdXw.

(Никодимъ

 

Святогорецъ,

  

Синаксарь

28

 

марта

 

и

  

ю

 

ноября).

Цѣл^йте

 

Иродіона

 

сродника

 

л\о^го.

 

(Римл.

 

ібгл.

 

и

 

ст.).

Въ

 

иосланіяхъ

 

an.

 

Павла

 

и

 

вообще

 

въ

 

книгахъ

 

Новаго

Завъта

 

упоминается

 

одинъ

 

только

 

Продіонъ

 

(Римл.

 

іб

 

гл.

1 1

 

ст.),

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

немъ

 

весьма

 

скудны.

 

Въ

 

Толко-
ваніи

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ

 

преосв.

 

Ѳеофанъ,

 

изъяс-

няя

 

іі

 

стихъ

 

іб

 

главы,

 

пишетъ:

 

«Иродіоыа,

 

сродника

 

мое-

го,

 

и

 

ничего

 

болѣе

 

не

 

прибавилъ»

 

(Ч.

 

2,

 

изд.

 

2,

 

М,

 

1890,

399

 

ст Р-)>

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

спискахъ

 

7°

 

ап( >

столовъ,

 

въ

 

службѣ

 

въ

 

день

 

собора

 

7°

 

апостоловъ,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

Мѣсяцесловахъ,

 

Синаксаряхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

кромѣ

 

Иро-
діона

 

упоминается

 

еще

 

Родіонъ,

 

имени

 

котораго

 

нѣтъ

 

въ

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Въ

 

посланіяхъ

 

же

 

ап.

 

Павла

 

ни-

где

 

нѣтъ

 

упоминанія

 

о

 

Родіонѣ,

 

какъ

 

его

 

ученикѣ

 

и

 

спут-

никѣ.

 

Невольно

 

возникаетъ

 

вопросъ:

 

Иродіонъ

 

и

 

Ррдіонъ

одно

 

и

 

тоже

 

лице,

 

или

 

же

 

Иродіонъ

 

и

 

Родіонъ

 

два

 

лица

отдѣльныя.

 

Въ

 

спискѣ

 

7°

 

апостоловъ,

 

приписываемомъ

 

св.

Дороѳею,

 

сказано:

 

«з 1 -

 

Иродіонъ,

 

его

 

же

 

святый

 

апостолъ

въ

 

римстѣй

 

епистоліи

 

поминаетъ,

 

въ

 

Патрѣхъ

 

бысть

 

епи-

скопъ»,и

 

затѣмъ

 

продолжаетъ:

 

«4 1 -

 

Родіонъ,

 

его

 

же

 

апо-

столъ

 

поминаетъ

   

(но

 

гдѣ?

   

въ

 

какомъ

 

посланіи?):

   

сей

 

въ

18
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Римѣ

 

съ

 

св.

 

а

 

постол

 

омъ

 

Патровомъ,

 

Нерономъ

 

усѣкновена

быста».

 

Въ

 

Мартирологѣ

 

Адона

 

(Dc

 

festivitatibus

 

S.

 

Apostolo-

rum),

 

приведенномъ

 

арх.

 

Сергіемъ

 

въ

 

его

 

Полномъ

 

Мѣся-

цесловѣ

 

Востока,

 

въ

 

замѣткахъ

 

подъ

 

4

 

ч.

 

января:

 

«зі.Иро-

діонъ,

 

епископъ

 

Тарсы

 

(у

 

Дорооея

 

Патръ),

 

4 2

 

и

 

43-

Олимпъ

 

и

 

Родіонъ,

 

пострадали

 

въ

 

Римѣ

 

(."№

 

і345)>

 

главы

ихъ

 

съ

 

Петромъ

 

въ

 

Римѣ

 

усѣкнуша»...

 

Слѣдуя

 

этимъспи-

скамъ

 

въ

 

Прологахъ,

 

Синаксаряхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

Мѣсяце-

словахъ

 

въ

 

числѣ

 

70

 

апостоловъ

 

раздѣльно

 

воспоминают-

ся

 

Иродіонъ

 

и

 

Родіонъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Синаксарѣ

 

(Кіевъ,

 

1874)
подъ

 

8

 

ч.

 

апрѣля

 

значится:

 

«Память

 

св.

 

апостоловъ

 

отъ

 

сед-

мидесяти;

 

Иродіона,

 

Агава,

 

Руфа,

 

Флегонта,

 

Асигкрита

 

и

Ерма»;

 

подъ

 

ю

 

ноября:

 

«св.

 

апостолъ

 

отъ

 

седмидесяти:

Олимпа,

 

Родіона,

 

Ераста

 

и

 

Куарта».

 

Въ

 

Полномъ

 

Христі-

анскомъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)

 

подъ

 

8

 

апрѣля

 

сказа-

но:

 

«св.

 

апостолъ

 

Иродіона,

 

Агава,

 

Руфа,

 

Асигкрита,

 

Фле-

гонта,

 

Ермія

 

и

 

иже

 

съ

 

ними»...

 

а

 

подъ

 

ю

 

ноября:

 

«св.

апоотолъ

 

отъ

 

70,

 

Ераста,

 

Олимпа,

 

Родіона,

 

Сосипатра,

 

Ку-

арта

 

и

 

Тертія».

 

Также

 

и

 

въ

 

Полныхъ

 

Мѣсяцесловахъ,

 

из-

данныхъ

 

въ

 

разные

 

годы,

 

по

 

благословенно

 

Св.

 

Синода

 

—

Иродіонь

 

воспоминается

 

15

 

апрѣля,

 

а

 

Родіонъ

 

то

 

ноября.

Въ

 

Мѣсяцесловѣ

 

Православно-каѳолическомъ

 

Восточной

 

цер-

кви,

 

составленномъ

 

протоіереемъ

 

Дм.

 

Веридинскимъ

 

(Спб.

1856),

 

подъ

 

8

 

апрѣля

 

воспоминается

 

св.

 

ап.

 

Иродіонъ

 

отъ

70,

 

а

 

подъ

 

ю

 

ноября

 

Родіонъ, — но

 

въ

 

замѣчаніи

 

къ

 

это-

му

 

числу

 

сказано:

 

«Вторично

 

празднуется

 

память

 

Соси-
патра

 

28

 

апрѣля,

 

Тертія

 

30

 

октября,

 

Иродіона — 8

 

апрѣля

и

 

всѣхъ

 

вмѣстЬ

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

7 0)) -

 

Этою

 

замѣткою

прот.

 

Д.

 

Вершинскій,

 

повидимому,

 

отожествляетъ

 

Иродіо-
на

 

съ

 

Родюыомъ,

 

но

 

вч^

 

его

 

же

 

книгѣ

 

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ

an.

 

Иродіонъ

 

и

 

Родіонъ

 

считаются

 

отдіільными.

 

Въ

 

Ука-

зателѣ

 

именъ

 

св.

 

угодниковъ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

его

 

мѣся-

цесловѣ,

 

отдѣльно

 

поименованы:

 

«Иродіонъ,

 

апостолъ

 

отъ

70,

 

епископъ

 

Неопатрскій,

 

8

 

апръля»

 

(стр.

 

250)-

 

«Родіонъ,

апостолъ

 

изъ

 

70,

   

съ

 

Олимпомъ

   

и

   

др.

   

ю

   

ноября»

   

(стр.



—

 

269

 

—

284)-

   

Далѣе,

 

въ

 

Топографическомъ

 

указателѣ

   

событій

   

и

св.

 

угодниковъ

 

сказано:

  

«Неопатры...

 

Иродіонъ

 

изъ

 

70-ти

аиостоловъ

 

енископъ,

 

8

 

апрѣля

 

(стр.

  

35

 

6)-

  

«Римъ.

   

Постра-

давшіе

 

въ

 

6у

 

году:

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

ап.

 

29

 

іюня.

 

Олимпъ
и

 

Родіонъ,

 

изъ

 

7 о,

  

і о

 

ноября

 

(стр.

  

з^ 1 )-

   

Въ

 

Хронология,
указателѣ

 

святыхъ

 

прот.

 

Д.

 

Вершпнскій

 

упоминастъ

 

толь-

ко

 

о

 

св.

 

ап.

 

Родіонѣ,

 

пострадавшемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Олимпомъ
и

 

Петромъ

   

29

 

іюня

   

6у

 

г.,

   

но

   

объ

 

Иродіонѣ

   

ничего

   

не

сказано.

   

Повидимому,

   

составитель

   

Полнаго

  

Мѣсяцеслова

прот.

 

Д.

 

Вершинскій

 

колеблется:

 

признать

 

ли

 

за

 

одно

 

ли-

це

 

(Родіона —Иродіона)

  

или

 

же

   

за

 

два

 

отдѣльныхъ

 

лица.

Признаніе

 

an.

 

Иродіона,

 

какъ

 

отлнчнаго

 

отъ

 

Родіона,

   

за-

мѣчается

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

службахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

службѣ

 

въ

день

 

собора

 

jo

 

апостоловъ

 

(въ

 

январской

 

служебной

 

ми-

неѣ

 

подъ

 

4

 

яисломъ

 

января)

 

Иродіонъ

 

и

 

Родіонъ

 

дважды

упоминаются

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

стнхирѣ

 

и

 

въ

 

о

 

иной

 

пѣсі-ш

канона,

  

какъ^

 

будто,

 

съ

 

особымъ

 

намѣреніемъ

 

подражая

 

ап.

Павлу,

 

въ

 

одномъ

 

стихі,

 

привѣгствующему

 

Ерма

 

и

 

Ермія,

 

и

тѣмъ

 

какъ

 

бы

   

устраняется

 

всякое

 

сомнѣніе

   

въ

 

тожествѣ

этихъ

 

лицъ.

 

Такъ,

 

въ

 

з

  

стихирѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

ска-

зано:

 

«Пуда,

 

Иродіона

 

и

 

Артему,

 

Филолога,

 

Олимпа

 

же

 

и

Родіопа,...

   

почтимъ

   

честныя

 

богопроповѣдники».

   

Въ

 

4~ и

пѣсни

 

канона

 

во

 

2

 

стихѣ

 

прославляется

 

Иродіонъ,

 

а

 

въ

 

4

Родіонъ.

   

«Облисташа

 

яко

 

солнце

 

на

 

земли,

   

Пудъ,

 

Апел-
лій,

 

и

 

Филолог'ь

 

и

 

Иродіонъ»...

 

(г

 

ст.)

   

«Хвалу

 

прииесемъ

избавителю,

   

пѣснословяіце

   

Родіона

   

богоглаголиваго>.

 

Въ

службѣ

 

на

 

соборъ

 

св.

  

jo

 

апостоловъ,

 

изданной

 

въ

 

1899 '"•

въ

 

Кіевѣ,

   

упоминается

   

одинъ

 

только

 

I

 

Іродіонъ.

   

Въ

 

слу-

жебныхъ

 

Минеяхъ — положены

 

особый

 

службы

 

св.

 

ап.

 

Иро-
діону

 

8

 

апрѣля

 

вмѣстѣ

   

съ

 

Агавомъ,

   

Руфомъ

 

и

 

другими,

а

 

св.

 

ап.

 

Родіону — ю

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Олимпомъ

 

и

 

дру-

гими

 

(но

 

о

 

сихъ

 

службахъ

 

будстъ

 

рѣчь

 

ниже).

 

Признаю-
щие

   

отдѣльное

 

существованіе

   

an.

 

ІІродіона

   

отъ

   

Родіона
считаютъ

 

перваго

 

изъ

 

нпхъ

 

епископомъ

 

вт>

 

Патрахъ

 

(иначе

Неопатрахъ)

 

или

 

въ

 

Тарсѣ,

 

а

 

о

 

2-мъ

 

(Родіонъ)

 

говорятъ

 

только
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При

 

указаніи

 

кончины

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

an.

 

Петромъ

 

и

 

Олимпомъ.
Такъ,

 

въ

 

спискѣ

 

Дорооея

 

объ

 

Иродіонѣ

 

сказано:

 

«въ

 

Па-
трѣхъ

 

бысть

 

епископъ»,

 

а

 

о

 

Родіонѣ:

 

«Сей

 

въ

 

Римѣ

 

съ

св.

 

ап.

 

Петромъ,

 

Нерономъ

 

усѣкновена

 

бысга».

 

Въ

 

спискѣ

70

 

апостоловъ

 

по

 

Мартирологу

 

Адона

 

(въ

 

Полн.

 

Мѣсяце-

словѣ

 

арх.

 

Сергія)

 

«Продіонъ,

 

епископъ

 

Тарса»...

 

Олимпъ
и

 

Родіонъ

 

пострадали

 

въ

 

Римѣ».

 

Въ

 

Синаксарѣ

 

подъ

 

8
апрѣля

 

сказано:

 

«Память

 

св.

 

апостоловъ

 

отъ

 

70:

 

РІродіо-
на,

 

Агава

 

и

 

другихъ.

 

Сіи

 

суть,

 

ихже

 

великій

 

апостолъ

Павелъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

своихъ

 

воспоминаетъ».

 

Иродіонъ,

сродникъ

 

учителя

 

языковъ

 

(Римл.

 

іб,

 

и).

 

Поставленъ
бысть

 

во

 

епископа

 

Неопатрскаго,

 

многпхъ

 

отъ

 

Еллинъ

 

на-

учи,

 

и

 

обрати

 

къ

 

вѣрѣ

 

Христовѣ:

 

наконецъ

 

отъ

 

іудей

 

и

идолослужителей

 

крѣпко

 

біенъ

 

бысть,

 

посемъ

 

уста

 

его

каменіемъ

 

сокрушивше,

 

и

 

древомъ

 

по

 

главѣ

 

ударивше,

 

но-

жемъ

 

заклаша»

 

(267

 

л.).

 

Подъ

 

ю

 

числомъ

 

ноября

 

въ

 

томъ

же

 

Спнаксар'1:

 

о

 

св.

 

апостолахъ

 

Олимпѣ,

 

Родіонѣ,

 

Ерастѣ

и

 

Куартѣ

 

сказано:

 

«Сіи

 

святіи

 

апостоли

 

въ

 

посланіи

 

къ

Римлянамъ

 

воспоминаются:

 

Олимпа

 

св.

 

апостолъ

 

сродни-

комъ

 

именуетъ

 

(Римл.

 

іб,

 

и).

 

Сей

 

и

 

Родіонъ,

 

последую-

ще

 

св.

 

ап.

 

Петру,

 

съ

 

нимъ

 

купно

 

въ

 

Римѣ

 

Нерономъ

 

по-

сѣчени

 

быша>

 

(86

 

л.).

 

Слѣдовательно,

 

по

 

Синаксарю,

 

Иро-
діонъ

 

и

 

Родіонъ —два

 

лица

 

совершенно

 

различныя,— одинъ

изъ

 

нихъ

 

ученикъ

 

ап.

 

Павла

 

и

 

умеръ

 

чрезъ

 

закланіе

 

ме-

чемъ

 

(вѣроятно,

 

въ

 

томъ

 

городѣ,

 

гдѣ

 

епископствовалъ,

 

т.

е.

 

въ

 

Неопатрахъ),

 

а

 

другой

 

былъ

 

спутникъ

 

ап.

 

Петра

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

повелѣнію

 

Нерона,

 

былъ

 

усѣченъ

 

во

главу

 

въ

 

Римѣ,

 

въ

 

6у

 

году.

 

Въ

 

Полномъ

 

Христіанскомъ

Мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

издаыіе

 

$,

 

1875

 

г ->

 

составленіе

 

кото-

раго

 

приписывается

 

Кіевскому

 

митрополиту

 

Евгенію,

 

-j-

 

1839)
подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

сказано:

 

«Иродіонъ,

 

его

 

же

 

апо-

столъ

 

Павелъ

 

поминаетъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ,

 

въ

Патрѣхъ

 

бысть

 

епископъ».

 

Подъ

 

ю

 

числомъ

 

ноября:

«Олимпъ

 

и

 

Родіонъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Петромъ

 

апостоломъ

 

отъ

Нерона

   

въ

 

Римѣ

   

мечемъ

 

посѣчены

 

въ

 

і

  

вѣкѣ».

   

Въ

 

Пол-
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номъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

протоіерея

 

Д.

 

Всршинскаго

 

подъ

 

ю

числомъ

 

ноября:

 

«Олимпъ

 

и

 

Родіонъ

 

пострадали

 

отъ

 

Не-

рона

 

въ

 

Рпмѣ,

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

ап.

 

Петромъ»;

 

подъ

 

8

числомъ

 

апръля:

 

«св.

 

Иродіонъ,

 

сродникъ

 

ап.

 

Павла

 

(Римл.

іб,

 

и),

 

былъ

 

епископомъ

 

Неопатрскимъ».

 

Въ

 

Топогра-

фическомъ

 

указателѣ

 

при

 

Мѣсяцесловѣ

 

протоіерся

 

Д.

 

Вер-
шинскаго

 

сказано:

 

«Неопатры.

 

По

 

Леккену

 

(oriens

 

Christ.

 

1 1 ,

23),

 

въ

 

Ѳессаліи,

 

при

 

подошвѣ

 

Локрійскихъ

 

горъ.

 

Боллан-

дисты

 

не

 

знаютъ

 

сего

 

города.

 

Acta

 

sanctorum,

 

8

 

april.

 

p.

742.

 

Въ

 

греческомъ

 

рукописномъ

 

житіп

 

пр.

 

Павла

 

Латр-

скаго,

 

1 5

 

декабря,

 

упомянуто,

 

что

 

Ефесскій

 

митрополитъ

поставилъ

 

епископа

 

въ

 

Патры,

 

которыя

 

обыкновенно

 

зо-

вутъ

 

новыми».

 

Поэтому

 

Неопатры

 

были

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

Ефеса

 

(стр.

  

35^)-
Св.

 

Димитрій,

 

митрополитъ

 

Ростовскій,

 

въ

 

Четьи-Ми-

неѣ

 

подъ

 

4

 

числомъ

 

января

 

въ

 

изложеніи

 

свѣдѣній

 

о

 

jo

апостолахъ,

 

слъдовалъ

 

сказанію,

 

приписываемому

 

Дороѳею,

епископу

 

Тирскому;

 

но

 

въ

 

началѣ

 

статьи

 

(о

 

jo

 

апосто-

лахъ)

 

святитель

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

Дороѳеевомъ

 

сказаніп

«много

 

сумнитсльнаго,

 

что,

 

вѣроятно,

 

привзошло

 

въ

 

под-

линное

 

(Дорооеево)

 

сказаніе

 

отъ

 

кого-либо

 

(впослѣдствіи,

какъ-то

 

отъ

 

перепищиковъ

 

Дорооеевскаго

 

списка

 

о

 

св.

 

7°

апостолахъ).

 

Далѣе,

 

приступая

 

къ

 

изложенію

 

краткихъ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

7°

 

апостолахъ,

 

св.

 

Димитрій,

 

ппшетъ:

 

«собрася

 

здѣ

со

 

опаснымъ

 

разсмотрѣшемъ

 

отъ

 

Божественнаго

 

Писанія:
преданія

 

же

 

св.

 

отецъ

 

и

 

древнихъ

 

исторпковъ

 

и

 

повѣство-

вателей

 

церковныхъ

 

счисленіе

 

по

 

именамъ

 

и

 

чину

 

св.

 

апо-

столовъ

 

седмидесяти,

 

въ

 

сій

 

день

 

(4

 

января)

 

празднуемыхъ,

таковое.

 

Первый

 

отъ

 

у

 

о

 

апостоловъ

 

бѣ

 

Іаковъ

 

святый,

братъ

 

Господень»...

 

Затѣмъ

 

на

 

43

 

мѣстѣ

 

поставляетъ

 

Иро-
діона:

 

«43-

 

Иродіонъ

 

святый,

 

его

 

же

 

въ

 

той

 

же

 

(къ

 

Рим-
тянамъ)

 

епистоліи

 

воспоминаетъ

 

Павелъ

 

святый,

 

глаголя:

«Цѣлуйте

 

Иродіона,

 

сродника

 

моего:

 

бысть

 

епископъ

 

въ

Патрѣхъ»...

 

Родіона

 

же,

 

будто

 

бы,

 

отдѣльнаго

 

отъ

 

Иро-

діона,

 

св.

 

Димитрій

  

опускастъ,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

повѣствованія
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о

 

св.

 

7°

 

апостолахъ

 

замѣчаетъ:

  

«А

 

въ

 

сказаніи

 

подъ

 

име-

немъ

 

св.

 

Дороѳея,

 

о

 

ссдмидесяти

 

апостолѣхъ

 

списанномъ,

нѣціихъ

 

(апостоловъ)

  

имена

 

всуе

 

повторяются»...

 

и

 

далѣе

продолжаетъ:

    

«четырехъ

   

отъ

 

7°

 

апостоловъ

   

имена

  

всуе

повторяются.

 

Иродіона

 

нарекши

 

того

 

вторицею,

 

аки

 

бы

 

съ

Павломъ

 

святымъ

 

Родіона,

 

его

 

же

 

не

 

воспомянулъ

 

Павелъ
святый

   

нигдѣже,

   

токмо

 

Иродіона,

 

и

 

паки:

 

Аполлоса,

 

Ти-
хпка

 

и

 

Аристарха:

    

ихъ

 

же

 

единыхъ

 

тѣхъ

 

же,

   

а

 

не

 

двой-

ственныхъ

 

воспоминаетъ

 

Павелъ

 

святый».

 

(Четыі-Минея

 

4

января

 

5і

 

листъ).

  

Подъ

  

ю

 

числомъ

 

ноября,

 

въ

 

Четьи-Ми-
неѣ

 

св.

 

Димитрія

 

въ

 

краткомъ

 

сказаніи

   

о

   

св.

 

апостолахъ

Олимпѣ,

   

Родіонѣ,

   

Сосипатрѣ,

   

Ерастѣ,

   

Куартѣ

 

и

 

Тертіи,
воспоминаемыхъ

 

въ

 

означенный

 

день,

 

сказано:

  

«Сіи

 

святіи
суть

 

отъ

  

уо

 

апостоловъ,

 

Олимпъ

 

и

 

Родіонъ,

 

послѣдующе

св.

 

an.

 

Петру,

 

купно

 

въ

 

Рпмѣ

 

градѣ

 

отъ

 

Нерона

 

посѣчени

быша>

  

(л.

 

84)-

 

Въ

 

Четьи-Минеѣ

 

того

 

же

 

святителя

 

(Дими-
трія)

 

подъ

 

8

 

ч.

 

аир.

 

изложены

 

болѣе

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

объ

ап.

 

Иродіонѣ

 

( прнзнавасмомъ

 

имъ

 

за

 

одно

 

лице

 

съ

 

Родіономъ).
«Св.

 

апостолъ

   

Продіонъ

 

родомъ

   

бѣ

 

отъ

 

Тарса

 

Киликій-
скаго,

 

сродникъ

 

св.

 

апостола

 

Павла.

 

Служаше

 

же

 

святымъ

апостоломъ

 

во

 

всемъ,

   

и

   

отъ

 

нихъ

   

епископъ

 

поставленъ

бысть

 

(въ

 

житіи

 

an.

 

Петра

 

подъ

 

29

 

числомъ

 

іюня

   

поста-

вленіе

 

Иродіона — Родіона

  

во

 

епископа

   

приписывается

 

од-

ному

 

ап.

 

Петру)

 

Неопатрскій,

 

и

 

многія

 

отъ

 

Еллиновъ

 

уче-

ніемъ

 

святымъ

 

ко

 

Христовой

 

вѣрѣ

 

обрати.

 

Чесому

 

завидя-

ше

   

іудее,

   

обступиша

   

его

 

со

 

идолослужительми,

   

и

   

му-

чиша

 

крѣпко:

 

овіи

 

бо

 

біяху

 

святаго,

   

овіи

 

каменіемъ

 

уста

ему

 

сокрушаху,

 

иніи

 

древссы

 

ударяху

 

по

 

главѣ,

 

та

 

же

 

но-

жемъ

 

ударенъ

 

бысть,

   

и

 

яко

 

мертвъ

 

поверженъ

 

въ

 

крови:

мнѣвше

  

бо

 

того

 

уже

 

умерша,

 

оставиша

 

и

 

отъидоша.

   

Но
апостолъ

   

святый

   

благодатію

   

Божіею

    

живъ

   

соблюденъ

бывъ,

   

проповѣда

   

потомъ

   

слово

 

Божіс

   

въ

 

Римѣ

   

со

 

свя-

тымъ

 

верховнымъ

 

апостоломъ

 

Петромъ.

 

Святый

 

же

 

Павелъ,

отъ

 

Коринѳа

 

къ

 

Римлянамъ

 

пишущи

 

посланіе,

 

воспомяну

Иродіона

 

святаго

 

въ

 

Римѣ,

 

тогда

 

при

 

святомъ

 

Петрѣ

 

быв-
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шаго:

 

Цѣлуйте,

 

рече,

 

Иродіона,

 

сродника

 

моего

 

(іб

 

гл.

 

и

ст.

 

и

 

на

 

иоляхъ

 

сдѣлано

 

прибавленіе:

 

св.

 

Петра

 

іуніа

 

к^
Сице

 

и

 

прологъ

 

носмвріа

 

і).

 

И

 

сгда

 

святый

 

Петръраспятъ

бысть,

 

тогда

 

святый

 

Иродіонъ

 

(по

 

свидѣтельству

 

Мета-

фрастову)

 

вкупѣ

 

со

 

святымъ

 

Олимпомъ

 

и

 

со

 

множествомъ

вЬрныхъ

 

мсчемЪ

 

посѣченъ

 

бысть»

 

(66

 

листъ).

 

Слѣдуя

 

св.

Димитрію,

 

позднѣйшіе

 

духовные

 

писатели

 

стали

 

уже

 

при-

знавать

 

Иродіона'

 

за

 

одно

 

лице

 

съ

 

Родіономъ.

 

Такъ,

 

въ

Библейскомъ

 

Словарѣ

 

протоіерея

 

П.

 

Ѳ.

 

Солярскаго:

 

«Иро-
діонъ — родственникъ

 

ап.

 

Павла,

 

изъ

 

jo

 

апостоловъ;

 

былъ

епископомъ

 

въ

 

Патрахъ

 

п

 

пострадалъ

 

отъ

 

Нерона,

 

вмѣсгЬ

съ

 

ап.

 

Петромъ

 

и

 

Павломъ

 

въ

 

Римѣ.

 

Память

 

его

 

указана:

4

 

января,

 

8

 

апрѣля

 

и

 

ю

 

ноября

 

(вып.

 

2,

 

стр.94)-

 

Въ

 

Биб-
лейской

 

Энциклопедіи

 

архим.

 

Инкифора:

 

« Иродіонъ

 

(Римл.

іб,

 

іі)— родственникъ

 

ап.

 

Павла,

 

жпвигій

 

въ

 

Римѣ,

 

одинъ

изъ

 

уо

 

апостоловъ.

 

Епископствовалъ

 

въ

 

Патрасѣ

 

И

 

по-

страдалъ

 

въ

 

царствованіе

 

Нерона.

 

Память

 

его

 

4

 

января,

 

8
апрѣля

 

и

 

ю

 

ноября»

 

(вып.

 

2,

 

стр.

 

4-6)-

 

Въ

 

сказаніяхъ

 

о

70

 

апостолахъ

 

Ив.

 

Крылова

 

(М.

 

1 869) сказано:

 

«34-Ирош° нъ

или

 

Родіонъ

 

святый.

 

Особо

 

празднуется

 

ему

 

8

 

апрѣля

 

съ

 

апо-

столами

 

отъ

 

уо:

 

Агавомъ,

 

Руфомъ,

 

Асигкритомъ,

 

Флегон-
томъ,

 

Ерміемъ

 

и

 

иже

 

съ

 

ними,

 

и

 

ю

 

ноября, — съ

 

апостола-

ми

 

отъ

 

седмидеСяти

 

же:

 

Ерастомъ,

 

Олимпомъ,

 

Сосипат-
ромъ,

 

Куартомъ

 

и

 

Тертіемъ.

 

Его

 

(т.

 

е.

 

Иродіона]

 

воспо-

минаетъ

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

(іб,

іі),

 

говоря:

 

«Привѣтствуйтс

 

Иродіоыа,

 

сродника

 

моего».

Онъ

 

быль

 

епископомъ

 

въ

 

Патрах'ь.

 

Пос пѣдовавъ

 

заев. an.

Петромъ

 

въ

 

Римъ,

 

онъ

 

въ

 

день

 

распятія

 

его

 

былъ

 

обез-

главленъ,

 

вмѣстѣ

 

съ'

 

св.

 

апостоломъ

 

Олимпомъ

 

и

 

другими

христіанами...

 

Св.

 

Иродіонъ

 

быль

 

родомъ

 

изъ

 

города

 

Тар-
са

 

Киликійскаго

 

и

 

приходился

 

родственникомъ

 

св.

 

ап.

 

Пав-
лу»

 

(стрі

 

у 6).

 

Въ

 

Мѣсяцесловъ,

 

изданномъ

 

въ

 

Симбирскт.
Ив.

 

Косолаповымъ

 

(і88о),

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

сказано:

«Св^

 

РодіоНъ,

 

или

 

Иродіонъ

 

из'ь

 

Тарса,

 

сродникъ

 

ап.

 

Пав-

ла

   

(Римл.

  

іб,

  

іі),

 

былъ

 

епископомъ

 

Неопатрскимъ

   

и

   

въ
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—

день

 

кончины

 

an.

 

Павла

 

былъ

 

обезглавленъ

 

съ

 

Олимпомъ
и

 

другими

 

христіанами

 

въ

 

Римѣ

 

(і68

 

стр.).
Въ

 

Греческой

 

церкви,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

Синаксаря

 

Ни-
кодима

 

Святогорца,

 

св.

 

ап.

 

Иродіонъ

 

признается

 

за

 

одно

лице

 

съ

 

Родіономъ.

 

Память

 

его

 

совершается

 

ю

 

ноября

 

и

28

 

марта

 

(а

 

не

 

8

 

апрѣля,

 

впрочемъ,

 

подъ

 

симъ

 

послѣднимъ

числомъ

 

у

 

Никодима

 

находится

 

слѣдующее

 

примѣчаніе:

«Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

здѣсь — т.

 

е.

 

8

 

апрѣля

 

нсрѣдко

 

пи-

шется

 

въ

 

Минеяхъ

 

память

 

ап.

 

Иродіона

 

и

 

апостола

 

Ерма.
Но

 

Иродіону

 

празднуется

 

ю

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Олимпомъ.
Ерастомъ,

 

Сосипатромъ

 

и

 

Куартомъ,

 

а

 

отдѣльно

 

8

 

марта,

стр.

 

25

 

з)-

 

Какъ

 

2

 

8

 

марта,

 

гдѣ

 

особо

 

посвящается

 

ап.

 

Иро-
діону

 

синаксарь,

 

такъ

 

и

 

і

 

о

 

ноября,

 

гдѣ

 

ему

 

положена

 

память

 

съ

другими

 

апостолами,

 

у

 

Никодима

 

приведено

 

одно

 

и

 

тоже

двухстишіе,

 

помѣщенное

 

въ

 

началѣ

 

статьи

 

о

 

семъ

 

апостолѣ.

 

Въ
Синаксарѣ

 

Никодима

 

подъ

 

28

 

марта

 

положено:

 

Mvtqixy)

 

хн

щіи

 

'Hpootwvoc,',

 

c £voq

 

шѵ

 

spoojxTjxovxa

 

атсоахоХшѵ,

 

и

 

затѣм.ъ

изложены

 

свѣдѣнія

 

о

 

семъ

 

апостолѣ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

«Сей
былъ

 

одыимъ

 

изъ

 

7<э

 

учениковъ

 

Господа,

 

послѣдуя

 

св.

апостоламъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

верховному

 

(Коро<раТо.ѵ)

 

Пет-
ру,

 

которому

 

онъ

 

былъ

 

дѣятельнымъ

 

сотрудникомъ

 

въ

проповѣдываніи

 

евангелія.

 

Потомъ

 

рукоположенный

 

во

епископа,

 

города — Новыхъ

 

Патръ

 

(хйѵ

 

vs'cov

 

Haxpcov),

 

училъ

и

 

обрати лъ

 

многихъ

 

ко

 

Господу.

 

За

 

что

 

схваченный

 

(тамъ)
Еллинами

 

и

 

Іудеями,

 

потерпѣлъ

 

отъ

 

нихъ

 

многія

 

страданія:
одни

 

били

 

его,

 

другіе

 

сокрушали

 

уста

 

его

 

камнями,

 

иные

ударяли

 

по

 

головѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

онъ

 

былъ

 

брошенъ

 

на

 

съѣ-

деніе

 

звѣрямъ

 

и

 

тамъ

 

скончался,

 

предавъ

 

свою

 

душу

 

въ

руцѣ

 

всеблажеынаго

 

Бога.

 

Въ

 

выноскѣ,

 

впрочемъ,

 

замѣчс-

но,

 

что

 

подъ

 

ю

 

числомъ

 

ноября,

 

когда

 

празднуется

 

св.

Иродіону

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

(Иродіонъ)
былъ

 

обезглавленъ

 

съ

 

Олимпомъ

 

при

 

Неронѣ.

 

Подъ

 

ю

числомъ

 

ноября

 

у

 

Никодима

 

положена

 

Nvt^jxtj

 

хшѵ

 

aY'WV

те'ѵте

 

cfrioardXwv

 

'ex

 

xcov

 

c spoo[xr)Xovxa,

 

'OXujx^a,

 

c PoS''(ovoq, 'Epa-
ax«,

 

^coatTidxp»,

 

xal

 

K«dpx«.

   

Далѣе

 

въ

 

сказаніи

 

о

 

сихъ

 

апо-



-
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-

столахъ

 

замѣчено:

 

«Сіи

 

святые

 

апостолы

 

были

 

изъ

 

70;

 

св.

Олимпъ,

 

о,

 

коемъ

 

пишетъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римля-

намъ:

 

Цѣлуйте

 

Олимпа

 

(Римл.

 

іб,

 

15)

 

и

 

Родіона;

 

послѣ-

дуя

 

an.

 

Петру,

 

оба

 

были

 

обезглавлены

 

въ

 

РимЬ

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

Нерона

 

въ

 

64

 

(ѵ§=)

 

году.

 

Въ

 

выноскѣ

 

послѣ

имени

 

Родіона

 

сдѣлано

 

такое

 

разъясненіе:

 

«Имя

 

его

 

въ

посланіи

 

an.

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ

 

написано

 

Иродіона,

 

а

 

не

Родіона.

 

Такъ

 

говорить

 

(тамъ

 

апостолъ):

 

Цѣлуйте

 

Иродіо-

на,,

 

сродника

 

моего

 

(Римл.

 

іб,

 

іі).

 

Сему

 

Иродіону

 

празд-

нуется

 

особо

 

28

 

марта,

 

гдѣ

 

положенъ

 

ему

 

синаксарь.

 

Въ

Алфавитномъ

 

указателѣ

 

-къ

 

синаксарю

 

у

 

Никодима

 

напи-

сано»

 

«c Hpcoofo)v

 

duoaroXoQ

 

цархів — 28;

 

Pooi'cov

 

(тг]

 

ЧІрсооссоѵ)

атіоахокос,

 

voejj-^pt'a — 10).
An.

 

Иродіону

 

(иди

 

Родіону)

 

память

 

совершается

 

въ

православной

 

нашей

 

церкви

 

4

 

января

 

въ

 

соборѣ

 

св.

 

70

 

апо-

столовъ,

 

8

 

апрѣля

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ап.

 

Агавомъ,

 

Руфомъ,

 

Асиг-

критомъ,

 

Флегонтомъ

 

и

 

Ерміемъ;

 

ю

 

ноября

 

вмѣстѣ

 

въ

Ерастомъ,

 

Олимпомъ,

 

Куартомъ,

 

Сосипатродгь

 

и

 

Тертіемъ;
особаго.

 

же

 

дня

 

его

 

памяти,

 

какъ

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

(28
марта),

 

нѣтъ.

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

7°

 

апостоламъ

 

въ

 

январской

служебной

 

Минеѣ

 

Иродіонъ

 

и

 

Родіонъ,

 

какъ

 

уже

 

было

замѣчено,

 

повидимому,

 

признаются

 

за

 

различныя

 

липа

 

(о

чемъ

 

см.

 

выше),

 

но

 

въ

 

службѣ

 

собору

 

7°

 

ср>-

 

апостоловъ,

изданной

 

въ

 

недавнее

 

время

 

(Кіевъ,

 

1899

 

г.),

 

упоминается

одинъ

 

только

 

Иродіонъ.

 

Въ

 

службѣ

 

св.

 

апостоламъ

 

8

 

ап-

реля

 

сей

 

апостолъ

 

упоминается

 

Иродіономъ,.

 

а

 

въ

 

службѣ

апостоловъ

 

ю

 

ноября

 

названъ

 

Родіономъ.

 

Также

 

и

 

въ

мѣсяцесловахъ,

 

издавасмыхъ

 

при

 

Богослужебныхъ

 

книгах'ь

(въ

 

Служебникѣ,

 

Аиостолѣ,

 

Каноникѣ,

 

Правильникѣ,

 

Ти-
пиконѣ

 

и

 

др.)

 

подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

сей

 

апостолъ

 

назы-

вается

 

Иродіономъ,

 

а

 

подъ

 

ю

 

числомъ

 

ноября — Родіономъ.
Хотя

 

въ

 

указанныхъ

 

службахъ

 

(8

 

апрѣля

 

и

 

ю

 

ноября)
апостолъ

 

Ихменуется

 

различно

 

(Иродіонъ — 8

 

апрѣля,

 

Ро-

ліонъ

 

іо

 

ноября),

 

но

 

при

 

ближайшемъ

 

разсмотрѣніи

 

цер-

ковныхъ

   

службъ

 

усматривается,

   

что

   

св.

 

церковь

 

проела-
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—

вляетъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

апостола.

 

Въ

 

упомянутыхъ

 

служ-

бахъ

 

(8

 

апрѣля

 

и

 

ю

 

ноября)

 

св.

 

Иродіонъ,

 

или

 

Родіонъ

упоминается

 

14

 

разъ

 

(по

 

у

 

разъ

 

въ

 

каждой

 

службѣ).

 

Въ
первой

 

изъ

 

нихъ

 

(8

 

апръля)

 

въ

 

4

 

мѣстахъ

 

поименованъ

вмѣстѣ

 

со

 

всъми

 

апостолами,

 

прославляемыми

 

Церковію

 

въ

означенный

 

день;

 

въ

 

одномъ —съ

 

апостолами

 

Агавомъ,

 

Ру-

фомъ,

 

Асигкритомъ

 

и

 

Флегонтомъ

 

(не

 

упомянуть

 

Ермій),
а

 

два

 

стиха

 

посвящены

 

одному

 

только'

 

Иродіону.

 

Вмѣстѣ

со

 

всѣми

 

апостолами,

 

память

 

коихъ

 

чтится

 

8

 

апрѣля,

 

св.

Иродіонъ

 

упоминается:

 

въ

 

і-й

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

і

 

пѣснн

канона,

 

гдѣ

 

св.

 

ІІродіонт,

 

поставленъ

 

во

 

главѣ

 

другихъ:

«Славный

 

Иродіонъ,

 

Руфъ

 

и

 

Флегоытъ,

 

и

 

Агавъ,

 

и

 

Аеиг-
критъ,

 

вкупѣ

 

и

 

Ермъ,

 

пѣсньмп

 

да

 

ублажатся»;

 

во

 

2-й

 

разъ

въ

 

кондакѣ

 

по

 

6

 

пѣсни

 

канона:

 

«явистеся

 

Христовы

 

уче-

ницы

 

и

 

апостоли

 

всечестніи,

 

Иродіоне

 

славне,

 

Агаве

 

и

 

Ру-

фе,

 

Асигкрите,

 

Флегонте

 

со

 

Ермомъ»;

 

въ

 

з~й

 

разъ

 

въ

 

і

стпхѣ

 

8

 

пѣсни

 

канона:

 

«Да

 

ублажится

 

Агавъ,

 

Флегонтъ
и

 

Асигкритъ,

 

Руфъ

 

и

 

Ермій

 

славный,

 

и

 

Иродіонъ

 

днесь»;

въ

 

4'й

 

разъ

 

въ

 

і

 

же

 

стихѣ

 

9

 

иѣсни

 

канона:

 

«Священнѣй-

шій

 

ликъ

 

составимъ

 

вѣрно,

 

сдиномышленіемъ

 

души

 

бла-

жаще

 

теплГ.

 

Ерма

 

и

 

Иродіона,

 

Руфа,

 

Агава,

 

Аспгкрита

 

же

великаго

 

и

 

Флегонта

 

божественнаго». —Во

 

второй

 

стихпрѣ

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

an.

 

Иродіонъ

 

ублажается

 

съ

 

св.

 

Ага-
вомъ,

 

Асигкритомъ,

 

Руфомъ

 

и

 

Флегонтомъ;

 

Ермъ

 

же

 

опу-

щенъ:

 

«Иродіона,

 

Агава

 

п

 

Асигкрита,

 

Руфа

 

же

 

божест-

веннаго

 

ублажимъ».

 

Два

 

стиха

 

4

 

пѣсни

 

канона

 

посвящены

одному

 

только

 

св.

 

Иродіону;

 

въ

 

первомЪ

 

изъ

 

нихъ

 

онъ

названъ

 

«блаженнымъ»

 

и

 

первопрестольникомъ

 

г.

 

Патръ»
а

 

во

 

2-мъ

 

наименованъ

 

«великимъ

 

гражданиномъ

 

г.

 

ПаѴръ,

блаженнымъ».

 

Этотъ

 

стихь

 

помѣщенъ

 

въ

 

концѣ

 

'статьи

объ

 

ап.

 

ІІродіонѣ,

 

а

 

первый

 

изъ

 

нпхъ

 

читается

 

такъ:

 

«Въ
силу

 

тобою,

 

Иродіоне

 

блаженне.

 

облечеся

 

градъ

 

Патрскій
преявленно:

 

первый

 

бо

 

ты

 

престолъ

 

украсилъ

 

еси,

 

боже-

ственными

   

просвящаемь

   

свѣтолитш

   

Святаго

   

Духа».

   

Въ
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службѣ

 

св.

 

апостоламъ

 

ю

 

ноября

 

св.

 

Иродіонъ

 

воспоми-

нается

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

службѣ

 

8

 

апръля,

 

семь

 

разъ.

 

Въ
двухъ

 

мѣстахъ

 

съ

 

св.

 

Олимпомъ,

 

а

 

въ

 

пяти

 

со

 

всѣми

 

апо-

столами,

 

коихъ

 

память

 

совершается

 

іо

 

ноября,

 

и

 

въ

 

этой

службѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

стиха,

 

посвященнаго

 

одному

 

св.

Родіону.

 

Не

 

излишне

 

замѣтить, ,

 

что

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

сти-

хахъ,

 

гдѣ

 

переименовываются

 

всѣ

 

апостолы,

 

чтимые

 

церко-

вію,

 

св.

 

Родіонъ

 

поставляется

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Олимпомъ,

какъ

 

бы

 

въ

 

показаніе

 

того,

 

что

 

они

 

скончались

 

въ

 

одинъ

день

 

(въ

 

Римъ

 

при

 

Неронѣ).

 

Со

 

св.

 

Олимпомъ

 

Родіонъ
воспоминается

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

4

 

пѣсни

 

кано-

на:

 

«Да

 

похвалится

 

божественный

 

Олимпъ

 

пѣснопѣсньми,

и

 

Родіонъ

 

съ

 

нимъ

 

да

 

возвеличится

 

благочестно,

 

теченіе

совершивше

 

мученія,

 

съ

 

Петромъ

 

богоироповѣдникомъ

 

въ

Римѣ,

 

главами

 

отсѣкаеми>;

 

во

 

2-й

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

8

 

пѣс-

ыи

 

канона:

 

«Украсився.

 

блаженный

 

Олимпе,

 

въ

 

онь

 

же

день

 

Петръ

 

великій

 

конецъ

 

пріятъ,

 

явѣ

 

скончався,

 

купно

съ

 

Родіономъ

 

мечемъ,

 

повелѣніемъ

 

Нерона,

 

беззаконнаго

царя:

 

и

 

совокупистеся

 

небеснымъ

 

ликомъ».

 

Вмѣстѣ

 

совсь-

ми

 

апостолами,

 

память

 

коихъ

 

ю

 

ноября,

 

св.

 

Родіонъ

 

вос-

поминается

 

въ

 

службѣ

 

означеннаго

 

числа

 

пять

 

разъ.

 

Въ

первый

 

разъ

 

во

 

2

 

стихир

 

в

 

на

 

Господи

 

воззвахъ:

 

«Тертіа
и

 

Сосипатра

 

гласы

 

священными

 

почтпмъ,

 

и

 

Олимпа

 

и

 

Ро-
діона,

 

и

 

съ

 

нимъ

 

Ераста

 

священнотаинника

 

и

 

божествен-

наго

 

Куарта»;

 

во

 

2-й

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихі.

 

і

 

пъсни

 

канона:

«Возсіяша

 

всѣмъ

 

просвѣщеніе,

 

озареній

 

источникъ

 

почерп-

ше,

 

Ерастъ

 

и

 

Тертій,

 

и

 

Олимпъ,

 

и

 

Родіонъ,

 

и

 

Сосипатръ
купно

 

съ

 

Куартомъ,

 

яже

 

благочестно

 

ублажимъ*;

 

въ

 

тре-

тій

 

разъ

 

въ

 

Сѣдальнѣ

 

по

 

з

 

пѣсни

 

канона:

 

«Ераста

 

и

 

Олим-
па.

 

Сосипатра

 

и

 

Тсртіа,

 

Родіона

 

купно

 

и

 

Куарта

 

память

согласно

 

почтимъ»;

 

въ

 

4"й

 

разъ

 

въ

 

з

 

стихѣ

 

5

 

пѣснн

 

ка-

нона:

 

«Восхвалимъ

 

Олимпа

 

и

 

великаго

 

Родіона,

 

и

 

Тертіа,

и

 

Сосипатра

 

купно

 

и

 

Ераста,

 

и

 

божественнаго

 

Куарта,
Христопроповѣдники

 

и

 

всѣхъ

 

благочестивыхъ

 

защитники»;

въ

 

пятый

 

разъ

 

въ

 

4

 

стихѣ

 

9

 

пѣсни

 

канона:

   

«Вшедше

 

къ
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премирнымъ

 

Олимпъ

 

великій

 

и

 

Сосипатръ,

 

Тертій

 

купно

 

и

Родіонъ,

 

и

 

Куартъ,

 

и

 

Ерастъ

 

священнѣйшій».

 

Къ

 

сожалѣнію,

въ

 

службахъ

 

8

 

аирѣля

 

и

 

ю

 

ноября

 

заключаются

 

весьма

скудныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

св.

 

Иродіонѣ.

 

Изъ

 

посланія

 

къ

 

Рим-

лянамъ

 

(іб,

 

и)

 

видно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

«сродникъ»

 

ап.

 

Пав-

ла,

 

но

 

въ

 

обѣихъ

 

службахъ

 

нѣтъ

 

и

 

упоминания

 

не

 

только

о

 

родственныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

апостолу

 

языковъ,

 

но

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

(Иродіонъ)

 

былъ

 

ученикомъиспут-

никомъ

 

ап.

 

Павла;

 

а

 

изъ

 

службы

 

ю

 

ноября

 

скорѣе

 

мож-

но

 

вывести

 

заключеніе,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

спутникомъ

 

ап.

Петра,

 

съ

 

которымъ

 

въ

 

одинъ

 

день

 

и

 

скончался.

 

Въ

 

служ-

бахъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

ю

 

ноября

 

св.

 

Иродіонъ

 

(или

 

Родіонъ)
вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

прославляется,

 

какъ

 

апостолъ

 

« мудрый

 

>

(З

 

стихъ

 

і

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«премудрый»

 

(з

 

стихъ

6

 

пѣсни

 

канона

 

го

 

ноября),

 

«всечестный»

 

(кондакъ

 

по

 

6

пѣсни

 

канона

 

въ

 

той

 

же

 

службѣ),

 

«божественный»

 

апо-

столъ

 

(і

 

стихъ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

того

 

же

 

числа);

 

именует-

ся

 

«Христовымъ

 

ученикомъ»

 

(кондакъ

 

въ

 

службѣ

 

8

 

апрѣ-

лъ),

 

«слугою»

 

Слова

 

(воплотившагося

 

Бога

 

Слова —въ

 

СЬ-
далънѣ

 

по

 

з

 

пѣсни

 

канона

 

въ

 

службѣ

 

ю

 

ноября),

 

«само-

видпемъ

 

Слова»

 

(і

 

стихъ

 

9

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«бо-

жествсннымъ

 

проповѣдникомъ»

 

(въ

 

з

 

стихѣ

 

і

 

пѣсни

 

ка-

нона

 

8

 

апрѣля

 

и

 

въ

 

Сѣдальнѣ

 

по

 

з

 

пѣсни

 

канона

 

въ

 

служ-

б%

 

ю

 

ноября),

 

«Христопроповѣдникомъ»

 

(въ

 

з

 

п.

 

ст.

 

5

 

кано-

на

 

і о

 

ноября),

 

«языковъ»

 

(язычниковъ)

 

«учителемъ»

 

(въ

 

і

 

ст.

8

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«великимъ»'

 

(въ

 

з

 

стихѣ

 

5

 

nf.c-
ни

 

канона

 

го

 

ноября),

 

«блаженнымъ

 

и

 

великимъ»

 

(во

 

2

стихѣ

 

4

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«славнымъ»

 

(въ

 

з

 

сти "

хѣ

 

і

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«свѣтиломъ

 

міра»

 

(въ

 

і

стихѣ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«защитникомъ

 

всѣхъ

благочестивыхъ»

 

(въ

 

з

 

стихѣ

 

5

 

пѣсни

 

канона

 

го

 

ноября),
«ближнимъ

 

другомъ

 

Избавителя

 

нашего— Спасителя

 

(въ

 

3

стихѣ

 

г

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля),

 

«плодовитою

 

розгою' ло-

зы,

 

искапающей

 

намъ

 

спасительную

 

сладость,

 

веселящую

жаждущыя

 

сердца

 

истинною

 

вѣрою»

  

(во

 

2

 

стихѣ

 

на

 

Гос-
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поди

 

воззвахъ

   

въ

 

службѣ

   

8

 

апрѣля).

   

Апостолы,

 

просла-

вляемые

 

церковію

   

8

 

апрѣля,

   

вмѣстѣ

   

съ

   

св.

 

Иродіономъ,
прославляются,

 

какъ

 

«небеса»,

 

возвѣщающія

 

славу

 

Бога

 

на-

шего,

 

вошющшагося

 

волею»,

 

какъ

 

Боговилцы

 

Бога

 

слова,

какъ

 

церкви

 

основанія,

   

столпи

 

ея

 

непоколебимые,

   

благо-

честія

   

пристанища,

   

неизглаголенныхъ

   

таинъ

   

служители,

свѣтоводители

   

душъ

   

нашихъ»

   

(в'ь

 

з

 

стихъ

   

на

 

Господи

воззвахъ

 

въ

 

службѣ

   

8

 

апрѣля)

 

и

 

пр.

   

Замѣчательно

 

н

 

то,

что

 

св.

 

апостолы,

 

прославляемые

 

св.

 

церковію

 

8

 

апрѣля

 

и

ю

 

ноября,

 

по

 

преданію,

 

были

 

спутники

 

ап.

 

Павла

 

п

 

боль-

шею

 

частію

 

имъ

 

обращены

 

ко

 

Христу,

 

а

   

между

 

тѣмъ

 

въ

обѣихъ

 

службахъ

   

нѣтъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

   

объ

 

отноше-

ніяхъ

 

ихъ

 

къ

 

апостолу

 

языковъ

  

');

   

мало

 

этого, — они

 

са-

ми

 

представляются

   

непосредственными

   

учениками

 

Спаси-

теля,

   

называются

   

«Слова

 

воплощшагося

   

насъ

 

ради

 

само-

видцы

 

(і

  

стихъ

 

9

 

пѣснп

 

канона

 

8

 

апрѣля

 

ср.

  

з

  

стихъ

   

на

Господи

 

воззвахъ

 

въ

 

той

 

же

 

службѣ).

 

«Божественней

 

су-

ще

   

ученицы

 

воплощшагося

   

за

 

милосердіе

   

Гога

 

нашего»

(і

 

стихъ

  

і

  

пѣсни

 

канона

 

ю

 

ноября);

 

«Господни

 

ученицы

бого гдагол ивіи»

 

(2

 

стихъ

 

з

 

пѣсии

 

канона

 

ю

 

ноября);

 

«Спа-

совы

 

боговидніи

 

апостолы»

 

(въ

 

і

 

стихѣ

 

4

 

пѣсни

 

того

 

же

канона);

   

«нелестніи

   

Христовы

 

^апостолы»

    

(во

 

2

 

стихѣ

   

6

иѣсни

 

того

 

же

 

канона);

  

«Боговидніи

 

ученицы

 

Божествен-
наго

 

Слова»

 

(въ

  

і

  

стихѣ

 

з

  

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля)

 

и

 

др.

Между

 

службами

 

въ

 

честь

 

апостоловъ,

 

составленными

  

па

8

 

апрѣля

 

и

  

іо

 

ноября,

 

замѣтно

 

сходство

 

до

 

буквальности.

Такъ

 

обѣ

 

службы

 

начиначаются

 

у

 

подобленіемъ. апостоловъ

'орламъ».

 

Въ

 

і

  

стихѣ

 

службы

 

на

 

8

 

апрѣля

 

сказано:

 

«Орли
яко

 

кршіати,

    

всю

 

землю

 

прстекостс,

   

честная

 

ученія

   

раз-

сѣевающе

 

и

 

плевелы

 

истерзающе

 

лести

 

благодатію».

 

Вгь

 

і

Же

 

стихѣ

 

службы

  

ю

 

ноября:

  

«Міра

 

исполнснія,

 

яко

 

орли

крилатіи

   

пресвѣтло

   

преходяще,

    

священнопроповѣднпцы,

')

 

За

 

лсключеніемъ

 

2

 

стлха

 

5

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля,

  

гдѣ

 

говорится

   

о

   

пред-

казаніяхъ

 

Агавомъ

 

ап.

 

Павлу.
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уловленныя

 

отъ

 

злодѣя,

 

привлекосте

 

къ

 

вѣрѣ

 

непорочнѣй».

Въ

 

обѣихъ

   

службахъ

   

апостолы

   

названы

   

«учениками

 

во-

площшагося

 

Бога

 

слова

 

(т

 

стихъ

  

5

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣ-

ля,

  

і

  

стихъ

  

і

  

ггЬсни

 

канона

  

ю

 

ноября

 

и

 

др.);

    

«Боговид-
цами»

  

(въ

 

з

  

стихѣ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

въ

 

службѣ

 

8

 

агі-
рѣля,

   

во

 

2

 

стихѣ

  

і

  

пѣсни

 

канона

   

въ

 

службѣ

  

ю

 

ноября,

въ

  

з

  

стихѣ

 

з

  

пЬсни

 

канона,

   

btj

  

і

  

стихѣ

 

6

 

пѣсни

 

той

 

же

службы);

   

«слугами,

   

служитетяли

  

Слова»

   

(въ

 

з

  

стихѣ

 

на

Господи

 

воззвахъ

 

въ

 

службѣ

 

2

 

апрѣля

 

и

 

въ

 

Сѣдальнѣ

 

по

3

  

пѣснн

 

канона

  

ю

 

ноября);

 

въ

 

обіихъ

 

службахъ

 

апосто-

лы

 

прославляются,

 

какъ

 

«славши»

 

(апостолы)

 

(въ

  

з

 

стихѣ

на

 

Господи

 

воззвахъ

   

въ

 

службѣ

 

8

 

апръля,

   

въ

  

і

  

стихъ

 

5

ігЬсни

 

канона

 

и

 

въ

 

кондакѣ

   

ю

 

ноября);

    

«Божественніи*
(въ

  

і

  

стихѣ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля,

 

во

 

2

 

стихѣ

 

4

 

п ^с-
ни

 

канона

  

ю

 

ноября);

    

« Боговидцы »

 

(въ

 

з

  

стихъ

 

на

 

Гос-
поди

 

воззвахъ

 

службы

 

8

 

апрѣля

   

и

   

въ

 

икосѣ

 

службы

 

іо

ноября);

   

<Богоглаголивіи»

   

(въ

  

і

  

стихв

   

у

 

пѣсни

   

и

 

во

 

г

стихѣ

 

9

  

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля,

   

во

 

2

 

стихѣ

 

з

   

пѣсни

 

ка-

нона

   

ю

   

ноября);

    

«основанными,

   

назданными

   

на

   

камнѣ

вѣры»

  

(въ

  

і

  

стихъ

 

7

 

пѣсни

 

канона

 

8

 

апрѣля

  

и

 

во

 

2

 

сти-

хов

 

8

 

пѣсни

   

канона

    

ю

 

ноября);

   

«свѣтилами

 

міра»

   

(въ

 

і

стихѣ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

*8

 

апрѣля

   

и

   

въ

   

свѣтильнѣ

   

на

   

9

пѣсни

    

службы

    

і о

 

ноября);

    

есть

    

и

    

другія

    

выраженія
до

    

буквы

    

сходиыя

   

въ

   

обѣихъ

   

службахъ.

   

Это

  

отчас-

ти

 

можно

   

объяснить

 

тѣмъ,

   

что

 

составителемъ

 

каноновъ

8

 

апрѣля

 

и

  

то

 

ноября

 

былъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

пр.

 

Іосисръ

пѣснописецъ, — а

   

еще

 

болѣе

 

тѣмъ,

   

что

   

въ

 

обѣихъ

 

служ-

бахъ

 

прославляются

 

св.

 

апостолы,

 

по

 

своей

 

жизни

 

и

 

про-

цовѣднической

 

деятельности

 

пмѣвшіе

 

много

 

сходства/;
Историческихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

св.

 

Иродіонѣ,

 

какъ

 

уже

 

бы-

ло

 

замѣчено,

 

въ

 

обѣихъ

 

службахъ

 

весьма

 

мало.

 

Изъ

 

служ-

бы

 

8

 

апрѣля

 

видно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

епископомъ

 

и

 

при

 

томъ

первымъ

 

города

 

Патръ.

 

«Въ

 

силу

 

тобою,

 

Иродіоне,

 

обле-
чеся

 

градъ

 

Патрскій

 

прсявленно:

 

первый

 

бо

 

ты

 

прсстохь

украсилъ

 

ссрі»;

   

что

 

онъ

 

(св.

 

Иродіонъ)

   

обогатилъ

  

этотъ
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городъ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

и

 

привелъ

 

его

 

къ

 

вышнему

 

Сіо-

ну.

 

«Воистину

 

къ

 

Сіону

 

вышнему»

 

привелъ

 

сій

 

(градъ

Патрскій).

 

Патры

 

обогатились,

 

пріобрѣтши

 

въ

 

Иродіонѣ

великаго

 

гражданина...,

 

но

 

что

 

подъ

 

этимъ

 

слѣдуетъ

 

разу-

мѣть,

 

трудно

 

сказать,

 

Былъ

 

ли

 

св.

 

Продіонъ

 

урожен-

цемъ

 

города

 

Патръ,

 

или

 

занималъ

 

святительскую

 

ка-

ѳедру

 

въ

 

этомъ

 

городѣ...

 

или

 

же,

 

какъ,

 

въ

 

Синаксарѣ

сказано,

 

онъ

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

былъ

 

замученъ;

 

но

 

это

мнѣніе,

 

какъ

 

одинокое

 

и

 

идущее

 

вопреки

 

древнимъ

 

пре-

даніямъ

 

о

 

кончинѣ

 

Родіона

 

(Продіона)

 

въ

 

Римѣ,

 

нельзя

признать

 

за

 

достоверное.

 

Въ

 

службѣ

 

ю

 

ноября

 

нигдѣ

 

не

говорится

 

о

 

занятіи

 

an.

 

Родіономъ

 

епископской

 

каѳедры

въ

 

Патрахъ

 

(равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

службѣ

 

8

 

апрѣля

 

ничего

 

не

сказано

 

о

 

кончинЬ

 

его),

 

но

 

несколько

 

разъ

 

передаются

свѣдѣнія,

 

что

 

сей

 

св.

 

апостолъ

 

пострадалъ

 

въ

 

Римѣ,

 

при

Нероиѣ,

 

въ

 

одинъ

 

день

 

съ

 

св.

 

Петромъ

 

и

 

былъ

 

усѣченъ

мечемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Олимпомъ.

 

Что

 

ап.Родіонъ

 

(Иродіонъ)
въ

 

оцинъ

 

день

 

пострадалъ

 

съ

 

ап.

 

Петром

 

ь

 

въ

 

РшгЬ,

 

это

видно

 

изъ

 

4

 

пі.сни

 

канона

 

ю

 

ноября:

 

«И

 

Родіонъ

 

сь

 

нимъ

(Олимпомъ)

 

да

 

возвеличится

 

благочестпо,

 

теченіе

 

совер-

шивше

 

мученія

 

съ

 

Петромъ

 

богопроповѣдникомъ

 

въ

 

Ри-

мѣ».

 

Смертной

 

казни

 

чрезъ

 

усѣченіе

 

мечемъ

 

св.

 

Родіонъ

(Продіонт)

 

преданъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Олимпомъ,

 

по

 

пове-

лѣнію

 

императора

 

Нерона.

 

«Украсився,

 

блаженный

 

Олимпе,
въ

 

онь

 

же

 

день

 

Пеіръ

 

великій

 

конецъ

 

пріятъ,...

 

купно

 

съ

Родіономъ

 

мечемъ,

 

иовелѣиіемъ

 

Нерона,

 

беззаконнаго

 

ца-

ря»....

 

(з

 

стихъ

 

8

 

пѣсни

 

канона

 

ю

 

ноября).

 

Изъ

 

всего

вышесказаннаго

 

объ

 

ап.

 

Иродіонѣ

 

(или

 

Родіонѣ)

 

досто-

верно

 

то,

 

что

 

онъ

 

б^ылъ

 

сродникъ

 

ап.

 

Павла

 

(но

 

какой

сродникъ— неизвѣстно,

 

вѣроятно,

 

сродство

 

его

 

состояло

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

единоплеменникъ

 

съ

 

апостоломъ

языковъ),

 

что

 

видно

 

изъ

 

непререкаемаго

 

свидѣтельства

св.

 

Писанія

 

(къ

 

Римл.

 

іб

 

гл.

 

и

 

ст.);

 

занималъ

 

епископ-

скую

 

каоедру

 

въ

 

г.

 

Патрахъ

 

(или

 

Неопатрахъ);

 

затѣмъ

 

въ

Римѣ,

 

при

 

Неронѣ,

   

29

 

іюня

 

(64— 66)

 

вмѣстѣ

  

съ

 

an.

 

Пет-
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ромъ

 

и

 

Олимпомъ

 

пострадалъ,

 

и

 

родъ

 

его

 

кончины

 

было

усѣченіе

 

мечемъ

 

во

 

главу

 

(з

 

стихъ

 

\

 

пѣсни

 

и

 

з

 

стихъ

 

8

пѣсни

 

канона

 

ю

 

ноября).

 

Въ

 

церковной

 

службѣ

 

(іо

 

но-

ября)

 

нѣтъ

 

свѣдѣній

 

о

 

страданіяхъ,

 

какимъ

 

подвергался

св.

 

Иродіонъ

 

въ

 

г.

 

Патрахъ,

 

о

 

чемъ

 

довольно

 

подробно

передаютъ

 

греческія

 

и

 

славянскія

 

Четьи-Минеи,

 

на

 

основа -

Hi

 

и

 

сказанія

 

Симеона

 

Метафраста

 

(см.

 

выше).
Память

 

ап.

 

Иродіона

 

въ

 

римской

 

церкви

 

совершается

8

 

апрѣля

 

(слѣдовательно,

 

въ

 

одинъ

 

день

 

съ

 

нашею

 

право-

славною

 

церковію,

 

а

 

не

 

2

 

8

 

марта,

 

какъ

 

принято

 

у

 

грековъ,

см.

 

Синаксарь

 

Никодима).

 

Въ

 

римскомъ

 

Мартирологѣ

 

гюдъ

8

 

апрѣля

 

сказано:

 

«Commemoratio

 

sanctorum

 

Heradionis,

 

Asyn-

oriti

 

et

 

Phlegontis,

 

dc

 

quibus

 

scribit

 

beatus

 

apostolus

 

Pavlus

 

in

epistolam

 

ad

 

Romanos.

 

Въ

 

Комментаріяхъ,

 

изданныхъ

 

абба-

томъ

 

Мпнемъ

 

(Seripturae

 

sacrae

 

cursus

 

compl.

 

1842

 

an.

 

24

 

torn.

353),

 

въ

 

объясненіи

 

п

 

стиха

 

1 6

 

главы

 

посланія

 

къ

 

Римля-

намъ

 

сказано:

 

«Salutate

 

Herodioncm

 

cognatum

 

meum,

 

sive

 

quia

ojusdem

 

gentis,

 

sive

 

quia

 

ejusdem

 

tribus.

 

Sive

 

alio

 

sangvinis

 

vin-

culo:

 

nihil

 

certi».

 

Т.

 

е.

 

привѣтствуйте

 

Иродіона

 

сродника

 

мо-

его — сродника

 

или

 

по

 

происхожденію

 

отъ

 

одного

 

И

 

того

же

 

народа

 

(іудейскаго)

 

или

 

же

 

(но

 

происхожденію

 

отъ

одного

 

съ

 

ап.

 

Павломъ)

 

кол'Ьна

 

(Веніаминова),

 

или

 

по

какому

 

либо

 

плотскому

 

(по

 

крови)

 

союзу

 

(vinculo), — ничего

неизвѣстно.

Въ

 

Строган.

 

Иконоп.

 

Подлинники

 

въ

 

изображеніп

 

7°

апостоловъ

 

подт 3

 

4

 

января

 

описывается

 

ап.

 

Родіонъ

 

такъ:

«Апостолъ

 

Родіонъ,

 

аки

 

Андрей,

 

риза

 

дичь,

 

исподъ

 

пра-

зелень,

 

въ

 

епитрахили,

 

правая

 

рука

 

на-отмашъ,

 

а

 

лѣвая

 

у

груди

 

на

 

епитрахили».

 

Подъ

 

8

 

числомъ

 

апрѣля

 

сказано:

«Иродіонъ»

 

(не

 

у

 

помяну

 

тъ

 

въ

 

соборѣ

 

у

 

о

 

апостоловъ)-—
русъ,

 

риза

 

лазоревая,

 

исподь

 

вохра

 

съ

 

бѣлиломъ,

 

правая

рука

 

опущена

 

внизъ,

 

а

 

лѣвою

 

поддерживаетъ

 

епитрахиль ».

Въ

 

другомъ

 

старинномъ

 

Иконописномъ

 

Подлинникѣ

 

въ

числѣ

 

7°

 

апостоловъ

 

„упомянутъ

 

Иродіонъ

 

съ

 

замѣткой,

что

 

онъ

 

и

 

Родіонъ.

    

«Иродіонъ

   

(или

 

Родіонъ),

   

епископъ



-

 

283

Патрскій,

 

русоволосъ,

 

борода

 

не

 

велика,

 

ризы

 

свѣтлыя,

песчанаго

 

(цвѣта),

 

исподняя

 

синяя,

 

омофоръ,

 

Евангеліе».

(8

 

апрѣля

 

его

 

память).

Града

 

Патрскій

 

граждангнолм

 

тобою

 

нелйкилѵл

 

обогдтиса,

влажённе

 

Йродіоне,

 

войстин^

 

кх

 

GionS'

 

вышнелЛ1

 

прнводлціл

сій

 

кх

 

правде,

 

тѣліл

 

же

 

почитает

 

тл

 

Божественными

 

пѣсно-

пѣньліи.

 

(6

 

стихъ

 

4

 

нѣсни

 

2

 

канона

 

въ

 

службѣ

собору

 

7°

 

апостоловъ,

 

Кіевъ,

   

1899

 

г.).

ІІГПИ7)

 

ГТ1


	№ 18



