
Еодъ

 

ІѴ-й.

                               

^Октября

 

1-го

 

1868

 

г.

СМОЛИНСЩЯ

ЕМРШАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
Цѣна

 

годовому

                                          

Выходятъ

 

1-го

изданію

 

4

 

руб.

          

««

   

н{ ®Гу[!

       

и

  

15

 

числъ

50

 

коп.

 

съ

 

не-

         

U1Y«

   

W

   

*А\

       

каждаго

 

иѣся-

ресылкою.

                                                       

да,

Содсржапіе:— Оффиціалыіаго

 

отдѣла:

 

1)

 

Указа,

 

св.

 

Сѵпода.

 

2)

 

Распоряжения

опархіалыіаго

 

начальства.

 

3)

 

Извѣстія.—

 

Неоффип/алънаго

 

отдела:

 

1)

 

Олытъ

опълспенія

 

евангельской

 

исторіи.

 

2)

 

Пзъ

 

практики

 

сельскаго

 

священника.

 

3)

Въ

  

пособіе

 

при

 

изъяснении

 

сѵмвола

 

вѣры.

 

4)

 

Педагогически)

 

яамѣтки.

ОХ гЦФЛ'Ь

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

і.

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СѴНОДА.

Отъ

 

30

 

августа

 

1868

 

года.

 

По

 

дгълу

 

объ

 

освобождены
жепскихъ

 

$

 

опастырсп

 

Самарской

 

спарх'т

 

отъ

 

заключенія

въ

 

нихъ

 

престщииць,

 

присуждаетесь

 

къ

 

монастырскому

заключению

 

свіъь. сними

 

судебными

 

мѣстами.

По

 

указу

 

Его

 

Гімператорскдго

 

Величества,

 

СвятѢйшій

Правительствук

 

щій

 

Сунодь

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

Обсръ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Стпода,

 

отъ

 

25-го

 

Января

 

те-

куіцаго

 

года

 

за

 

JV:

 

505,

 

съ

 

приложеніелъ

 

отношеяія

 

Государ-

сівеннаго

 

Секретаря

 

отъ

 

15-го

 

Января

 

за

 

Xl

 

141,

 

коимъ

объявляется

 

удостоенное

 

Высочайіпаго

 

утверждгнія

 

постанов-

левіе

 

Гссударственнаго

 

Совѣта:

 

по

 

ходатайству

 

Преосвяіцец-

паго

 

Самарскаго

 

объ

 

освобожденіи

 

монастырей

 

въѣрениой

 

ему

епархіи

 

отъ

 

заилюченія

 

въ

 

нихъ

 

преступницъ

 

не

 

приступать

ни

 

въ

 

какому

  

законодательному

   

распоряженію.>

  

Вт,

   

прило-
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женномъ

 

же

 

жъ

 

сому

 

отношении

 

спискѣ

 

съ

 

журнала

 

Госу-

дареп.еннаго

 

Совт.та

 

і.ъ

 

Департаменте

 

Закрновт,

 

25

 

Ноябри
1867

 

года

 

Л»

 

178,

 

изложены

 

с.тТідуюгція

 

еообр-жеиін:

 

«Депар-

тамснтъ

 

Законовъ,

 

раземотрівт,

 

пастоящее

 

діло,

 

находить,

что

 

ходатайство

 

мъстваго

 

иачаліетва

 

объ

 

освооождеши

 

жоп-

скпхъ

 

монастырей

 

Самарской

 

епархіи

 

отъ

 

заключения

 

въ

 

нихъ

преетуипицъ

 

относится

 

къ

 

порядку

 

исполнешя

 

судсбныхъ

 

рѣ-

иіеній

 

и

 

не

 

міжотт,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

служить

 

ііоводомъ

къ

 

гзмтиепію,

 

въ

 

чем,

 

либо,

 

статей

 

1549,

 

1585,

 

и

 

1594

Улояоиія

 

о

 

иаі.азаніяхъ,

 

въ

 

копхъ

 

определены

 

разные

 

роды

и

 

виды

 

паказапін

 

за

 

иввѣмшкя

 

преступлепія.

 

Породы,

 

приво-

димые

 

іп,

 

пз'іЯтію

 

монастырей'

 

Самарской

 

ёпархіи

 

отъ

 

содер-

жания

 

въ

 

нихъ

 

нрестунницъ,

 

сомаглііютъ

 

такія

 

случайный

 

и

побочныя

 

обстоятельства,

 

къ

 

устранспію

 

который,

 

остается

мѣстному

 

сиархіалыіому

 

пачалі ству

 

принять,

 

согласно

 

статьѣ

5-й

 

т.

 

XIV

 

Устава

 

о

 

содержащихся

 

нодъ

 

стражею,

 

нядлежд-

іція

 

ііѣ)ы;

 

но

 

сами

 

по

 

себѣ

 

нові

 

ды

 

эти

 

не

 

могутъ

 

быть

 

при-

знаны

 

окончательными

 

-прспятетвіями

 

къ

 

іісііо.іиеиію

 

общихъ

правплъ

 

закоиа.

 

Такилъ

 

образомт,

 

если

 

въ

 

Иверскомъ

 

мона-

стыре

 

пітъ

 

удобнихъ

 

шмтщсиій

 

по

 

новости

 

его

 

учрежденія,

то

 

і!в

 

можстъ

 

быть

 

сомнѣній

 

вт,

 

томъ,

 

что

 

это

 

препятстьіе

 

съ

течеіьемъ

 

времени

 

должно

 

само

 

собою

 

отпасть.

 

Содержаніе

заішочевныхъ

 

на

 

скотномъ

 

дворѣ,

 

какт,

 

это,

 

за

 

пеимѣніемъ

друге

 

го

 

помѣпинія,

 

сдѣлано

 

било

 

въ

 

Вузулукскомъ

 

монапырѣ,

не

 

можетт,

 

быть

 

признано

 

ни

 

правильным!.,

 

ни

 

согласнымъ

 

съ

гаг.онамн,

 

укагывг

 

кщими

 

па

 

случай

 

ненахожденія

 

монастыря

въ

 

томъ

 

шъсті,

 

гдѣ

 

осужденная

 

должна

 

быть

 

подвергнута

 

за-

ълкченію,

 

другого

 

рода

 

замѣну

 

такого

 

зан.ікченія.

 

Нэконсцъ

ветхость

 

ограды

 

Николаевскаго

 

монастыря

 

есть

 

такое

 

побоч-

ное

 

обстоятельство,

 

которое

 

также

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

служить
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основаніемъ

 

къ

 

измѣненію

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

постановленій,

 

въ

сводъ

 

законовъ

 

вошедшихъ.

 

Вообще

 

Департамептъ

 

Законовъ

вполпѣ

 

соглашается

 

съ

 

тѣмъ

 

замѣчаніемъ

 

Министра

 

Внутрен-

нихъ

 

Дѣлъ,

 

что,

 

по

 

общему

 

закону,

 

мѣстные

 

монастыри

 

обя-

заны

 

принимать

 

къ

 

заключенію

 

преступницъ,

 

приговаривае-

мыхъ

 

къ

 

тому

 

судебными

 

мѣстами,

 

и

 

что

 

только

 

ненахожденіе

въ

 

ближайшей

 

мѣстпости

 

монастыря

 

того

 

исповѣдавія,

 

въ

 

ко-

торому

 

принадлежите

 

присужденная,

 

можетъ

 

служить

 

основа-

иіемъ

 

къ

 

замѣнѣ

 

для

 

нея

 

монастырскаго

 

заключенія

 

тюрем-

нымъ,

 

или

 

же

 

другимъ

 

наказапіемъ,

 

въ

 

законѣ

 

опредѣленнымъ,

при

 

чемъ

 

иыѣлось

 

въ

 

виду

 

не

 

назначать

 

для

 

приговоренныхъ

къ

 

завлюченію

 

дальніе

 

монастыри,

 

собственно

 

въ

 

устрапеніе

большаго

 

отягченія

 

ихъ

 

участи.

 

Этотъ

 

выводъ

 

потверждается

въ

 

особенности

 

собранными

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

свѣдѣніями,

изъ

 

коихъ

 

оказалось,

 

что

 

ни

 

въ

 

дѣлахъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

пи

 

въ

 

виду

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

не

 

было

 

ни

 

од-

паго

 

примѣра,

 

чтобы

 

вмѣсто

 

однаго

 

изъ

 

монастырей

 

той

 

губер-

нии,

 

гдѣ

 

подлежащій

 

заключенію

 

находится,

 

назначался

 

мо-

настырь

 

какой

 

либо

 

другой

 

губерніи.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

Депар-

тамента

 

Законовъ

 

тѣмъ

 

менѣе

 

признаетъ

 

возможнымъ

 

допус-

тить

 

по

 

настоящему

 

ходатайству

 

Самарскаго

 

епархіальнаго

начальства

 

какое

 

либо

 

измѣненіе

 

общихъ

 

правилъ,

 

что

 

отъ

сего

 

начальства

 

всегда

 

зависитъ,

 

въ

 

важдомъ

 

частномъ

 

случаѣ,

сообщить

 

своевремеино,

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

о

 

неимѣніи

 

помѣщенія

въ

 

мѣстныхъ

 

той

 

епархіи

 

монастыряхъ.»

 

Справка:

 

Самарское

Епархіальное

 

Начальство,

 

въ

 

постуішвшихъ

 

отъ

 

него

 

въ

 

Свя-

тѣйшій

 

Сѵнодъ

 

донесеніяхъ,

 

ходатайствовало

 

объ

 

освобожденіи

женскихъ

 

монастырей

 

Самарской

 

еиархіи

 

отъ

 

содержанія

 

въ

нихъ

 

преступницъ,

 

присуждаемыхъ

 

къ

 

монастырскому

 

заклю-

ченію

 

свѣтскими

 

судебными

 

местами

 

въ

 

видѣ

 

наказанія,

 

обь-
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яснивъ,

 

что

 

находящееся

 

въ

 

этой

 

епархіи

 

монастыри,

 

по

устройству

 

своему

 

совершеппо

 

неуд

 

бны

 

для

 

помѣщенія

 

въ

пихъ

 

преступницъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

Самарское

 

Губернское

Правлепіе,

 

рапоргомъ

 

отъ

 

14-го

 

Марта

 

1863

 

гида

 

jY:

 

1759,

донесло,

 

что

 

Епархіальное

 

Начальство

 

отказывается

 

принимать

для

 

заключенія

 

въ

 

монастыри

 

преступницъ,

 

приговарпваемыхъ

къ

 

сему

 

рѣшеніями

 

судебныхъ

 

мъстъ

 

и

 

потому

 

просило

 

рас-

поряжения

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

 

устраненіи

 

препятствій

 

къ

ноцѣщенію

 

таковыхъ

 

лицт,

 

вт.

 

монастырях!.

 

Вслѣдствіе

 

состо-

явшагося

 

по

 

симъ

   

донесепімхъ

 

опредѣлеиія

   

Святѣпшаго

 

Ст-
10

 

Октября

                                                           

_,

ІІ0 Да

 

2

 

Ноября

 

^°"6

 

года >

 

осподиномъ

 

Сгиодальпымъ

 

Оберъ-
Прокуроромъ

 

было

 

гнесено

 

по

 

сему

 

предмету

 

представленіе

въ

 

Государственный

 

Совѣтт .

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясиеиномъ

Высочайше

 

утвержде

 

пномъ

 

положі

 

ніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

послѣдовавшемъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

содержаніп

 

преступницъ

 

въ

женскихъ

 

монастыряхъ

 

Самарской

 

епархіи,

 

послать

 

Преосвя-

щенному

 

Самарскому

 

указъ

 

къ

 

исполненію,

 

а

 

Самарскому

Губернскому

 

Правленію

 

къ

 

свъдѣнію,

 

въ

 

отвѣтъ

 

па

 

ихъ

 

до-

несения,

 

а

 

такя:с

 

разослаіь

 

одинаковаго

 

содержанія

 

указы

 

и

ко

 

встнъ

 

Епархіальпымъ

 

Архіереямъ

 

для

 

свѣдѣпія

 

и

 

руковод-

ства

 

сдѣланнымъ

 

указа

 

ніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

что

отъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

всегда

 

вавнеитъ,

 

въ

 

каждомъ

частномъ

 

случаѣ

 

присужденія

 

преступницъ

 

къ

 

заклкченію

 

въ

монастырь,

 

сообщить

 

своевременно

 

кому

 

елѣдуетъ

 

о

 

неимѣніи

ноиѣщенія

 

въ

 

містпыхъ

 

той

 

спархіи

  

монастыряхъ.

(Къ

 

свѣдѣнію).
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II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

—

   

Всіѣдствіе

 

представленія

 

смоленскаго

 

епархіальпаго

 

на-

чальства,

 

указомъ

 

св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

17

 

Іюля

 

1868

 

г.

 

за

 

Л:

 

2485,

церковнымъ

 

старостамъ — г.

 

Сычевокъ

 

се

 

борной

 

церкви

 

купцу

Акакію

 

Синягину

 

и

 

г.

 

Ельни

 

соборной

 

церкви

 

купцу

 

Миха-

илу

 

Горѣлову,

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ,

 

преподано

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

съ

 

выдачею

 

купцу

 

Ги-

рѣлову,

 

установленной

  

на

 

сей

 

предметъ

 

грамоты.

—

   

Согласно

 

желанію

 

прихожанъ

 

Бѣльсваго

 

уѣзда

 

села

Кавелыцини,

 

Смоленское

 

епархіальное

 

начальство,

 

на

 

осно-

ваніи

 

Высочайше

 

утиержденныхъ

 

ш

 

стаповленій,

 

2

 

сентября

сего

 

1868

 

года

 

утвердило

 

Кавельщинское

 

приходское

 

попечи-

тельство,

 

подъ

 

предсѣдательетвомъ

 

Коллежсяаго

 

Советника

Петра

 

Андреевича

 

Троицкаго,

 

совместно

 

съ

 

лрнходскимъ

 

свя-

щенникемъ

 

Алексѣемъ

 

Р;саковымъ.
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III.

И

 

3

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я

О

 

вновь

 

открывшихся

 

священно

 

и

 

церковнослужительскѵхъ

вакансіяхъ

   

по

 

Смоленской

   

етрхи.

При

 

Смоленской

 

градской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

за

 

пере-

мѣщсніемъ

 

бывшаго

 

при

 

этой

 

церкви

 

священника

 

Димптрія

Волкова,

 

въ

 

Соборной

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Рославль,

 

священническое

мѣсто

 

состоитъ

 

вакаптпымъ.

—

 

5

 

сентября

 

сего

 

года

 

на

 

должность

 

эконома

 

семвпаріи.

опредт.ленъ

  

Губернскій

   

Секретарь

  

Алексѣй

 

Бѣлявскін.

~COQOO~

Печатать

 

дозволено

 

ценвурей.

 

Смоленск*

 

25

 

сентября

 

1868

 

года,

 

въ

 

твиографіи

А.

 

Н.

 

Переплетчикова,



отдѣлъ

  

иеоффксхд;іа.л:т=.е-ты

 

й- .

ОПЫТЪ
ОБЪЯСНЕНЫ

  

ЕВАНГЕЛЬСКОЙ

 

ІІСТОРШ.

(Продо.іжеыіе).

9)

 

Ііоклоненіе

 

волхвовъ.

 

Бѣіство' во

 

Ешпетъ

 

Избі-

еніе

 

младенцевъ.

 

Возвращенье

 

въ

 

Галилею.

(Мѳ.

 

2,

  

1—32).

Евапгелистъ

 

Матвей

 

только

 

кратво

 

замѣчаетъ,

 

что

 

Іисусъ

Христом,

 

родился

 

въ

 

Виѳлсемѣ

 

вовремя

 

Ирода

 

Великаго:

 

опъ

не

 

передаетъ

 

никавпхъ

 

свьдѣній

 

о

 

мѣстопребывапііі

 

Іосифа

 

и

пресвятой

 

Дѣвы.

 

Отсюда

 

яспо

 

видно,

 

что

 

св.

 

Матвей

 

предпо-

лагаетъ

 

у

 

своихъ

 

читателей

 

совершенную

 

извьстность

 

тѣхъ

лицъ

 

и

 

обстоятельствъ,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

намѣренъ

 

говорить:

эти

 

лица

 

и

 

обстоятельства

 

подробно

 

указаны

 

у

 

св.

 

Луки

 

(2,

1-7).

2.

 

1.

 

Когда

 

Іисусъ

 

родился

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

Іудейскомъ,

 

гово-

рить

 

св.

 

Матвей,

 

во

 

дни

 

Ирода

 

царя;

 

пришли

 

въ

 

Іерусалимъ

волхвы

 

съ

 

востока.

 

Вгюлеемъ

 

находился

 

въдвухъ

 

часахъпути

или

 

шести

 

римскихъ

 

миляхъ

 

къ

 

юго-западу

 

отъ

 

Іерусалима.

Сначала

 

онъ

 

назывался

 

Евфраеа

 

іБыт.

 

35,

 

19.

 

48,

 

7)

 

и

Виѳлеемомъ

 

іудейскимъ

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

Виѳлее.ма

 

іаліиейскаго,

въ

 

колѣнѣ

 

Завулоновомъ

 

(Іис.

 

Нав.

 

19,

 

15).

 

Сказавъ

 

кратко

о

 

мѣстѣ

 

и

 

времени

 

рояіденія

 

Іисуса

 

Христа,

 

Евантелистъ

подробно

 

повѣствуетъ

   

о

 

томъ

 

событіи,

  

которое

   

послѣдовало
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вскорѣ

 

за

 

рожденіемъ

 

Мессіи:

 

это

 

-

 

пришествіе

 

во

 

Іерусалнмъ

волхвовъ

 

съ

 

востока.

 

Волхвы

 

(р

 

ауо

 

t;— это

 

были

 

персидскіе

мудрецы,

 

т.

 

е.

 

люди,

 

запимавшіеся

 

разными

 

науками,

 

особенно

астрологіею:

 

они

 

были

 

послѣдовате.ш

 

Зороастровой

 

системы,

которая

 

около

 

рождества

 

Христова

 

распространена

 

была

 

въ

верхней

 

Азін.

 

Выраженіе:

 

съ

 

востока

 

употреблено

 

въ

 

общемъ

емыслѣ

 

и

 

простирается

 

на

 

всѣ

 

страны,

 

лежащія

 

въ

 

востоку

отъ

 

Палестины,

 

следовательно

 

какъ

 

на

 

близлежащую

 

Араиію,

такъ

 

и

 

на

 

болѣе

 

отдаленную

 

Персію.

 

Прёдположеніе,

 

что

 

эти

волхвы

 

или

 

мудрецы

 

пришли

 

изъ

 

І1ерс : п,

 

основиваюгь

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

на

 

томъ,

 

что

 

въ

 

персидской

 

системѣ

 

вѣроучспія

сохраняются

 

замѣчательныя

 

признаки

 

истины,

 

на

 

прим.

 

въ

ней

 

есть

 

мысль

 

о

 

пришествіп

 

Искупителя;

 

съ

 

другой

 

стороны,

отъ

 

разсѣянія

 

іудеевъ

 

по

 

берегамъ

 

Тигра,

 

у

 

Персовъ

 

легче

 

и

удобнѣе

 

возможно

 

было

 

смѣшеніе

 

іуденскпхъ

 

попмтій

 

сь

 

на-

родною

 

религіею,

 

нежели

 

у

 

какого-либо

 

другаго

 

народа;

 

на-

конецъ,

 

по

 

сказанію

 

св.

 

Матвея,

 

волхвы

 

руководились

 

съ

 

сво-

емъ

 

пути

 

звѣздою, — это

 

указываем,

 

на

 

занятіе

 

астрономиче-

скими

 

науками,

 

которое

 

существовало

 

у

 

Персовъ:

 

Зѳроастръ,

глава

 

мудрецовъ,

 

слыгаалъ

 

о

 

етаришюмъ

 

преданіи

 

и

 

училъ,

что

 

въ

 

недалевой

 

будущности,

 

непорочтя

 

Дпва

 

родить

 

свя-

таю,

 

рожденіе

 

котораго

 

возвѣстится

 

звѣздою

 

(*).

 

Около

времени

 

рояідеетва

 

Христова

 

на

 

востовѣ

 

и

 

среди

 

языческихъ

народовъ

 

распространено

 

было

 

убѣжденіе,

 

что

 

вскорѣ

 

долженъ

явиться

 

изъ

 

Іудеи

 

веливій

 

царь,

 

который

 

овладѣотъ

 

всѣмъ

 

мі-

ромъ

 

(**);

 

но

 

для

 

объясиенія

 

поклоненія

 

волхвовъ

 

недостаточ-

ен

 

Опроверж.

 

стр.

 

299.

(**)

 

ВіЬЦсІі,

 

Carnmoutar.

 

Olsliausen.

 

Th.

 

I.

 

pag.

 

64,
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но

 

этого

 

темпаго

 

слуха;

 

ихъ

 

вѣра,

 

очевидно,

 

основывалась

 

на

болѣе

 

прочныхч

 

оенованіяхъ:

 

въ

 

Новорожденном!,,

 

которого

они

 

искали,,

 

оші

 

признавали

 

не

 

только

 

царя,

 

но

 

и

 

Спасителя,

которому

 

они

 

желали

 

воздать

 

поклоненів,

 

а

 

потому

 

событ'я

этого

 

нельзя

 

объяснить

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

нихъ

 

Духа

 

Б

 

'жія,

благов"лпвшаго

 

тайну

 

воплощенія

 

на

 

первьпъ

 

же

 

ішрахь

 

сдѣ-

лать

 

извѣстною

 

и

 

іиіру

 

языческому.

 

Христіанская

 

церковь

 

въ

ййхъ

 

вллхвахъ

 

вндѣла

 

представителей

 

зііра

 

языческ

 

го

 

и,

 

со-

гласно

 

съ

 

ветхозаветными

 

пророчествами

 

(Пс.

 

67,

 

30.

 

32.

 

71,

10

 

Ис.

 

49,

 

7.

 

60.

 

3),

 

признавала

 

ихъ

 

за

 

царей.

 

Въ

 

преданіи

сохранились

 

даже

 

имена

 

ихъ:

 

Каснаръ,

 

Мелх!оръ

 

и

 

Валтазаръ.

Ст.

 

2.

 

Волхваыъ

 

пзвѣстно

 

былой

 

особенное

 

отношеніс

 

Но-

ворожденна™

 

къ

 

народу

 

іудеисвому.

 

Они

 

спрашиваютъ:

 

гдѣ

родившіііся

 

царь

 

іудейскій?

 

ибо

 

мы

 

видѣли

 

звѣзду

 

Ею

 

на

востокѣ,

 

и

 

пришли

 

поклониться

 

Ему.

 

Царь

 

іудежкій

 

озза-

чаетъ

 

не

 

просто

 

Властителя,

 

который

 

только

 

будегь

 

господ-

ствовать

 

надъ

 

іудеяап:

 

поыонсніемъ

 

и

 

принесеніемъ

 

даровъ

волхвы

 

выражаютъ

 

Ему

 

свою

 

покорность

 

и,

 

значить,

 

нризна-

кл'ъ

 

Его

 

духовную

 

власть;

 

въ

 

Новор'жденномъ

 

они

 

признаютъ

такого

 

Царя,

 

который

 

происходить

 

отъ

 

Іудеевъ,

 

но

 

царство

Которого

 

отсюда

 

распространяется

 

па

 

всю

 

вселенную.

 

Вь

 

со-

бытіи

 

этомъ

 

какъ

 

бы

 

оправдалось

 

то,

 

о

 

чемъ

 

гив>

 

рилн

 

про-

роки:

 

спасеніе

 

произойдешь

 

отъ

 

іудеевъ

 

(Мих.

 

4,

 

1.

 

2,

 

Іоан .

4,

 

22).

 

Какъ

 

на

 

вѣрный

 

признакъ

 

рожденія

 

царя

 

іудейскаго

волхвы

 

указывают!

 

наноявленіе

 

Его

 

звѣзды:

 

мы

 

видпли

 

звѣзду

Его.

 

Чрезъ

 

это

 

знаменіе

 

Промысл*

 

Божій

 

далъ

 

отврове-

ніе

 

великой

 

истины

 

людямъ,

 

въ

 

наукѣ

 

о

 

пебѣ

 

искавшим

разъясненЬі

 

судебъ

 

человѣческпхъ.

 

Въ

 

чемъ

 

состояло

существо

   

звѣзды,

    

явившейся

   

при

   

рождевіи

   

Спасителе—»
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была

 

ли

 

это

 

обыкновенная

 

звѣзда,

 

по

 

мановенію

 

Божію

слѣдовавшая

 

своему

 

особенному

 

пути,

 

было

 

ли

 

это

 

свѣтонос-

ное

 

явлеиіе

 

на

 

подобіе

 

обыкновенной

 

звѣады,

 

или

 

это

 

было

внѣшнее

 

выраженіе

 

невидимой

 

силы

 

Божіей,

 

руководившей

мудрецовъ

 

востока

 

(*),— объ

 

этомъ

 

ничего

 

не

 

сказано

 

въ

евангельской

 

исторіи.

 

При

 

семъ

 

полезно

 

вспомнить:

 

Іисусь

Христосъ

 

говоритъ,

 

что

 

при

 

второмъ

 

пришествіи

 

Его

 

на

 

землю

явится

 

знажніе

 

Сына

 

человѣческаю

 

на

 

небѣ

 

(Мѳ.

 

24,

 

30),

а

 

о

 

первомъ

 

пришествіи

 

подобпымъ

 

образомъ

 

пророчествовалъ

Валаамъ:

 

возсіяетъ

 

звіьзда

 

отъ

 

Іакова,

 

говорилъ

 

онъ,

 

и

 

воз-

станешь

 

человѣкъ

 

отъ

 

Израиля

 

(Числ.

 

24,

 

17).

 

На

 

Ирода

 

и

представителей

 

города

 

Ісрусалима —духовныхъ

 

вождей

 

Изра-

иля

 

вѣсть

 

волхвовъ

 

навела

 

ужась:

Ст.

 

3.

 

Услышавъ

 

это,

 

говоритъ

 

Евавгелистъ,

 

Иродъ

 

царь

встревожился

 

и

 

весь

 

Іерусалимъ

 

съ

 

шмъ.

 

Этотъ

 

страх

 

ь

 

про-

исходиіъ

 

частію

 

оттого,

 

что

 

великія

 

событія,

 

своимъ

 

прибли-

жепіемъ

 

и

 

вступленіемъ

 

въ

 

действительную

 

жизнь,

 

всегда

 

воз-

буждаютъ

 

чувство

 

безпокойства

 

и

 

тревоги;

 

чаетію

 

оттого,

 

что

какъ

 

ожесточенному

 

въ

 

нреступленіихъ

 

Ироду,

 

такъ

 

и

 

большей

части

 

архіереевъ

 

и

 

книжниковъ,

 

нреданныхъ

 

самолюбію

 

и

охранявшимъ

 

только

 

свои

 

интересы

 

(Мѳ.

 

23

 

гл.),

 

совѣсть

 

воз-

вещала,

 

что

 

съ

 

явленіемъ

 

Царя

 

правды

 

кончится

 

ихъ

 

царство

неправды.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

нонятід

 

о

 

Мессіи

 

у

 

шіо-

гихъ

 

потеряли

 

истинный

 

смыслъ,

 

то,

 

вероятно,

 

многіе

 

изъ

слышавшихъ

 

о

 

рожденіи

 

царя

 

іудейскаго

 

съ

 

нришествіемъ

 

Его

соединяли

 

мысль

    

о

 

перемѣнахъ

 

полит ическихъ:

    

вравильныя

(*)

 

Смотр.

 

Curs.

 

Compl.

 

s.

 

scripturae

 

на

 

это

 

место.
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понятія

 

о

 

духовномъ

 

характере

 

Мессіи

 

сохранялись

 

только

въ

 

небольшомъ

 

кругу

 

истинно-веругощихъ,

 

которые

 

перемену

внешнихъ

 

обстоятельств!

 

признавали

 

слѣдствіемъ

 

впугренняго

обновленія

 

человечества

 

съ

 

пришествіемъ

 

Мессіи

 

(срав.

 

Лук.

1,

 

76).

Ст.

 

4.

 

Подобно

 

волхвамъ

 

(ст.

 

2)

 

и

 

Иродъ

 

спрашпваеть

только

 

о

 

мѣстѣ

 

рожденія

 

новаго

 

Царя:

 

собравши

 

всѣхъ

 

пер-

восвященниковъ

 

и

 

книжниковъ.

 

народныхъ,

 

спраиілівалъ

 

у

 

нихъ:

гдѣ

 

должно

 

родиться

 

Христу?

 

Самое

 

рождепіе

 

представля-

ется

 

вне

 

всякаго

 

сомпенія,

 

что

 

указываете

 

на

 

всеобщее

 

ояиі-

даніе

 

Мессіи.

 

Вопросъ

 

Иродовъ

 

имеетъ

 

прямое

 

отношеніе

 

въ

пророчествамъ

 

Писапія,

 

согласно

 

съ

 

которыми

 

должны

 

были

дать

 

ответь

 

іудейскіе

 

ученые;

 

смыслъ

 

вопроса

 

Иродова

 

сле-

дующій:

 

где

 

долженъ

 

родиться

 

Царь,

 

о

 

которомъ

 

предвозве-
щали

 

пророки

 

и

 

родился

 

ли

 

уже

 

Онъ,

 

какъ

 

утверждают!

 

вол-

хвы

 

(ст.

 

2),

 

или

 

еще

 

имЬетъ

 

родиться?

 

Ответь

 

давали

 

перво-

священники

 

и

 

народные

 

книжники.

 

Подъ

 

первосвященниками,

не

 

следуетъ

 

разуметь

 

первосвящеиниковъ

 

въ

 

собственпомъ

смысле,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

служившаго

 

въ

 

это

 

время,

 

такъ

 

и

 

тЬх-ь,

которымъ

 

принадлежало

 

это

 

достоинство

 

прежде;

 

здесь

 

разу-

меются

 

представители

 

24

 

священническихъ

 

классовъ

 

(срав.

Лук.

 

1,

 

5):

 

представители

 

этихъ

 

классовъ

 

были

 

членами

 

сияе-

дріона

 

и

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

назывался

 

ар/іереос

 

(Іоан.

 

12,

 

10).

Книжники—-

 

это

 

были

 

люди,

 

сведущіе

 

въ

 

законе:

 

на

 

нихъ

 

ле-

жала

 

обязанность

 

сохранять

 

священныя

 

книги

 

отъ

 

поврежде-

нія

 

и

 

объяснять

 

смыслъ

 

ихъ

 

(Мѳ.

 

17, 10).

 

Ученые

 

іудеи

 

точно

определяютъ

 

место

 

рожденія

 

Мессіи,

 

на

 

основаніп

 

словъ

 

про-

рока

 

Михея.

Ст.

 

5.

 

6.

 

Они

 

сказали

 

Ироду:

 

въ

 

Биѳлеемѣ

 

іудейскомъ;

 

ибо

щакъ

 

написано

 

чрезъ

 

пророка:

 

и

 

ты,

 

Биѳлеемъ,

 

земля

 

Іудина,
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ничѣш

 

не

 

меньше

 

воеводствг

 

Іудиныхъ;

 

ибо

 

изъ

 

тебя

 

произой

деть

 

вождь,

 

который

 

упасетъ

 

народъ

 

Мой,

 

Израиля

 

(Мих.

 

5,

 

2).

Пророчество

 

Михея

 

исполнилось

 

съ

 

буквальною

 

точностію

 

на

ділѣ:

 

малый

 

и

 

незначительны;!

 

городъ

 

(Іоан.

 

7,

 

42)

 

сделался

месторожденіемъ

 

Мессіи

 

и

 

вмьсто

 

своего

 

земного

 

уничижепія

ио.іучилъ

 

духовное

 

величіе.

 

По

 

букве

 

есть

 

некоторое

 

различіе

между

 

сиовами

 

пророка

 

Михея

 

(5,

 

2)

 

и

 

приведенным!

 

мѣстоуъ

у

 

святаго

 

Матвея;

 

но

 

мысль

 

одна

 

и

 

таже:

 

она

 

состоит!

 

въ

томъ,

 

что

 

Виѳлеемъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

внешнюю

 

незначи-

тельность,

 

получит!

 

высокую

 

честь.

 

Словами:

 

земля

 

іудина,

присоединенными

 

Евангелистом!

 

къ

 

словамъ

 

пророка,

 

Виѳле-

емъ

 

іудейскій

 

отличается

 

отъ

 

города

 

того

 

же

 

имени,

 

находив-

шагося

 

въ

 

колене

 

Заволоновомъ

 

(I.

 

Нав.

 

19,

 

15.

 

Суд.

 

12,

 

8);

ВМе«е

 

С!

   

Тем!

  

ОНИ

   

указывают!

  

На

 

КОЛеНО

  

ІуДННО,

   

ОТ!

 

кото-

раго

 

по

 

пророчеству,

 

долженъ

 

родиться

 

Мессія

 

(Быт.

 

49,

 

10).

Слово

 

воеводствъ

 

у

 

св.

 

Матвея

 

выражается

 

словом!

 

ёмтоі?

т]

 

-у

 

s

 

|і

 

о

 

з

 

t

 

ѵ= между

 

воеводлми,

 

а

 

у

 

70

 

толковпиковъ

 

е

 

ѵ

 

у

 

і-

X

 

[

 

а

 

о

 

с

 

ч=между

 

тысячами.

 

Для

 

уяспенія

 

дела

 

слі дуетъ

 

иметь

въ

 

виду,

 

что

 

народъ

 

іудейскій

 

разделялся

 

на

 

известныя

 

поко-

ленія,

 

которыя

 

иногда

 

назывались

 

тысячами

 

(Суд.

 

6,

 

15).

Начальники

 

этихъ

 

племенъ

 

или

 

поколепій

 

назывались

 

^ejiovec

=вождями,

 

воеводами

 

или

 

князьями

 

(Числ.

 

1,

 

16.

 

Исх.

 

18,

21).

 

У

 

св.

 

Матвея

 

слово

 

вожди

 

или

 

владыки

 

стоитъ

 

вместо

самыхъ

 

племен!

 

или

 

яоколеиій,

 

которых!

 

они

 

служат!

 

пред-

ставителями,

 

а

 

поколенія

 

вместо

 

городов!,

 

в!

 

которых!

 

они

имели

 

свое

 

местонребываніе.

 

Изъ

 

Виѳлеема,

 

В!

 

котором!

прежде

 

родился

 

славный

 

вождь

 

Давидъ

 

(1

 

Цар.

 

16),

 

имел!,

по

 

словамъ

 

пророка,

 

произойти

 

еще

 

новый

 

и

 

более

 

славный

вождь,

 

который

 

упасет!

 

народі

 

Божій,

 

Израиля.

 

Власть

 

или

господство

 

имѣющаго

 

произойти

 

изъ

 

Втлеема

 

Вождя

 

Еван-
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гелистъ

 

изображает!

 

приблизительно

 

к!

 

словамъ

 

ветхаго

 

за-

вета

 

(2

 

Цар.

 

5,

 

2),

 

въ

 

которых!

 

выражается

 

кротость

 

и

 

бла-

гость

 

Его.

 

Как!

 

слово

 

вождь,

 

г^ершч

 

показываем

 

мысль

 

о

приведеніи

 

къ

 

известной

 

цели,

 

такъ

 

особенно

 

в!

 

слове

 

упа-

сетъ

 

вырая"ается

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

управленіе

 

вождя

 

ьгъ

Виѳлегма

 

будетъ

 

кротко,

 

мирно

 

и

 

благотворно,

 

что

 

въ

 

Его

госнодствѣ

 

первые!

 

предметом!

 

понеченія

 

царскаго

 

будет!

служить

 

благо

 

оародпое,

 

а

 

не

 

внешняя

 

слава

 

царя

 

и

 

царства.

Чгстпое

 

отиошеніе

 

сего

 

вождя

 

къ

 

Израилю

 

указывает!

 

па

непосредственную

 

деятельность

 

Искупителя

 

среди

 

Израиля

(ср.

 

Мѳ.

 

1,

 

21.

 

10,

 

6.

 

15,

 

24),

 

или

 

оно

 

выражасть

 

въ

 

себе

ионятіе

 

о

 

духовном!

 

Израиле,

 

разсеянномъ

 

среди

 

всехъ

 

па-

родовъ

 

земли

 

(ср.

 

Мѳ.

 

8,

 

II

 

Рим.

 

2,

 

23.

 

29).

Ст.

 

7.

 

Чтобы

 

предотвратить

 

всякое

 

политическое

 

движеніе,

подозрительный

 

Иродъ

 

тайно

 

узнает!

 

о

 

пришествіи

 

волхвовъ

и

 

цели

 

ихъ

 

путсшествія,

 

думая,

 

конечно,

 

воспользоваться

 

ими

для

 

своихъ

 

намереній:

 

тогда

 

Иродъ,

 

тайно призвавъ

 

волхвовъ,

вывп.далъ

 

стъ

 

нихъ

 

время

 

появленія

 

звѣзды.

 

После

 

того,

 

какъ

онъ

 

узнал!

 

о

 

мпстѣ

 

рожденія

 

новаго

 

царя,

 

теперь

 

он!

 

спра-

шивает!

 

о

 

времени

 

Его

 

пришествія:

 

вероятно,

 

по

 

указанію

волхвов!

 

он!

 

соединяет!

 

рожденіе

 

царя

 

іудейскаго

 

съ

 

време-

нем!

 

'появленія

 

звѣзды.

 

Внешнею

 

мягкостію

 

и

 

усердіемъ,

 

при

внутренней

 

злобе

 

въ

 

сердце,

 

Иродъ

 

думалъ

 

обмануть

 

нростыхъ

мужей

 

востока

 

и

 

убедить

 

ихъ

 

къ

 

возвращенію;

 

но

 

Господь

Богъ

 

сохранилъ

 

отъ

 

козней

 

его

 

какъ

 

волхвов!,

 

там,

 

и

 

Мла-

денца.

Ст.

 

8.

 

9.

 

И

 

пославг

 

ихъ

 

въ

 

Виѳлеемъ,

 

говорит!

 

Еванге-

лист!,

 

сказалъ:

 

пойдите,

 

тщательно розвпдайте

 

о

 

Младенцѣ -

и,

 

когда

 

найдете,

 

гізвѣстите

 

меня,

 

чтобы

 

и

 

мнѣ

 

пойти

 

по-

клониться

 

Ему.

 

Они,

 

еыслушавъ

 

царя,

 

пошли:

 

и

 

се,

 

звпзда
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-

которую

 

вндѣли

 

они

 

на

 

востокѣ,

 

шла

 

предъ

 

ними,

 

какъ

 

на-

конецъ

 

пришла,

 

и

 

остановилась

 

надъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

бы.п

Младенсцъ.

 

Но

 

смыслу

 

ст.

 

9

 

звѣзда,

 

которую

 

волхвы

 

увидѣли

и

 

заметили

 

на

 

востокѣ

 

(ст.

 

2),

 

постоянно

 

руководила

 

их!:

она

 

шла

 

перед!

 

ними

 

и

 

шла

 

в!

 

том!

 

направленіи,

 

как!

 

имъ

следовало

 

итти

 

изъ

 

места

 

родины

 

и

 

притти

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

а

изъ

 

Іерусалима—

 

въ

 

Виѳлеемъ.

 

Наконецъ

 

вна

 

пришла

 

въ

 

од-

ному

 

определенному

 

пункту,

 

остановилась

 

надъ

 

местом!,

 

где

былъ

 

Младепецъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

привела

 

дальних!

 

стран-

пиковъ

 

къ

 

цтли

 

ихъ

 

путешествія.

 

Звізда,

 

руководившая

 

муд-

рецов!,

 

всстока,

 

иместъ

 

знаменательное

 

сходство

 

съ

 

столпом!

огненным!,

 

указывавшем!

 

путь

 

Израилю

 

по

 

исходе

 

его

 

из!

Египта

 

(Исх.

 

13,

 

21.

 

14,

 

19.

 

20):

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

пи

 

состояло

существо

 

эт<

 

й

 

звезды

 

(ср.

 

ст.

 

2),

 

все

 

повествованіе

 

еванге-

листа

 

Матвея

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

одну

 

главную

 

мысль,

 

—ту,

 

что:

как!

 

начало

 

отдалеипаго

 

путешествія

 

и

 

нобужденія

 

'мудрецов!

востока,

 

такъ

 

и

 

конец!

 

их!

 

страпствовапія

 

паходилися

 

подт>

особенным!

 

руковвдетвом!

 

Божествсннаго

 

Промысла.

 

При

взгляде

 

на

 

звезду,

 

котерая

 

какъ

 

бы

 

исполнила

 

свой

 

долгъ'

дальніе

 

путники

 

исполнилась

 

чувством!

 

величайшего

 

восторга

Ст.

 

10.

 

П.

 

Увидпвъ

 

звѣзду,

 

они

 

возрадовались

 

радостію

весьма

 

великою.

 

И,

 

вошедши

 

въ

 

домъ,

 

увидѣли

 

Младенца

 

съ

Маріею,

 

матерью

 

Ею,

 

и

 

падиш

 

поклонились

 

Ему,

 

и,

 

открывъ

сокровища

 

свои,

 

принесли

 

Ему

 

дары:

 

золото,

 

ладанъ

 

и

 

смирну.

Достойно

 

замечанія,

 

что

 

при

 

описаніи

 

пришсствія

 

волхвовъ

къ

 

новорожденному

 

Младенцу

 

Евапгелистъ

 

упоминаетъ

 

только

о

 

Маріи,

 

матери

 

Его;

 

а

 

объ

 

Іосифе

 

неговоритъ

 

ни

 

слова.

 

Въ

семі

 

случае,

 

равно

 

как!

 

и

 

вообще

 

въ

 

евангельской

 

исторіи

лице

 

Іосифа

 

остается

 

въ

 

сокровенной

 

неизвестности,

 

что

 

впол-
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не

 

согласно

 

съ

 

основною

 

мыслію

 

евангельской

 

истины.

 

Въ
орудіе

 

спасепія

 

рода

 

челоіѵІ;ческаго

 

избрана

 

была

 

пресвятая

ДЬва

 

Марія:

 

ей

 

непосредственно

 

вверена

 

была

 

и

 

тайна

 

спа-

сенія,

 

а

 

Іосиф!

 

был!

 

только

 

внешним!

 

покровомъ

 

и

 

орудіемь

этой

 

тайпы:

 

таким!

 

онъ

 

является

 

и

 

ві

 

евангельской

 

исторіи.

В!

 

дѣйствіи

 

волхвовъ:

 

поклоненіи

 

и

 

принесены

 

даровъ

 

можно

видеть

 

соблюденіе

 

восточнаго.

 

обычая,

 

по

 

которому

 

жители

востока

 

кланялись

 

высокому

 

лицу

 

и

 

приносили

 

ему

 

посильные

дары;

 

но

 

из!

 

духа

 

евапгельскаго

 

повествованія

 

видно,

 

что

волхвы

 

усвояли

 

новорожденному

 

Младенцу

 

духовный

 

характер!.,

въ

 

пришсствіи

 

их!

 

можно

 

видѣть

 

исполненіе

 

словъ

 

пророче-

скихъ

 

(Ис.

 

60,

 

6),

 

а

 

посему

 

поклоненіе

 

ихъ

 

Младенцу

 

и

принесете

 

даровъ

 

имѣюіъ

 

внутреннее

 

зпаченіе.

 

Конечно,

мудрецы

 

востока

 

не

 

могли

 

иметь

 

правильпаго

 

догматическаго

нознанія

 

о

 

Божественной

 

природе

 

Іисуса

 

Христа;

 

но

 

они

 

чув-

ств*

 

вали

 

и

 

замечали,

 

что

 

в!

 

родившемся

 

Младенце

 

сопри-

сутствует!

 

сила

 

или

 

рука

 

Божественная

 

(Лук.

 

1,

 

66.

 

2,

 

40),

а

 

потому

 

воздавали

 

Ему

 

божеское

 

иоклоненіе

 

и

 

благословляли

Бога,

 

который

 

в!

 

лице

 

сего

 

Младенца

 

и

 

имъ

 

нослалъ

 

снасс-

піе.

 

Что

 

касается

 

до

 

самыхъ

 

даровъ,

 

представленныхъ

 

волхва-

ми

 

Младенцу

 

и

 

матери

 

Его;

 

то

 

эти

 

предметы

 

повсюду

 

были

распространены

 

на

 

востоке,

 

какъ

 

необходимые

 

для

 

богопоч-

тенія;

 

потому

 

что

 

и

 

золото

 

принадлежало

 

къ

 

обыкновенным!

дарамъ,

 

приносимым!

 

въ

 

честъ

 

богов!

 

языческихъ.

 

Некоторые

толкователи

 

писанія

 

думаютъ,

 

будто

 

эти

 

богатые

 

дары

 

волхвовъ

были

 

употреблены

 

пресвятою

 

Маріею

 

во

 

время

 

ел

 

путешест-

вія

 

во

 

Египетъ

 

(ст.

 

30),

 

такъ— какъ

 

она

 

находилась

 

въ

 

бед-

ности;

 

но

 

евангельская

 

исторія

 

показывает!,

 

что

 

Спаситель

попечевіе

 

о

 

своей

 

телесной

 

жизни

 

ьсегда

 

поручал!

 

любви

своихі

 

последователей

 

(Лук.

 

8,

 

3).
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Ст.

 

12.

 

Дальнейгаій

 

путь

 

волхвовъ,

 

разрушившій

 

козни

 

Ирода

(ст.

 

8),

 

указапъ

 

былъ

 

Богом!,

 

объявившим!

 

имъ

 

свою

 

волю:

получивъ

 

во

 

снѣ

 

птхросеніе

 

и

 

кгкъ

 

бы

 

пог.сл-Іпіе

 

(Евр.

 

12,

25)

 

не

 

возвращаться

 

къ

 

Ироду,

 

они

 

гшымъ

 

путем

 

отелили

въ

 

страну

 

свою.

 

Тоже

 

божественнее

 

распОряженіе

 

обі являет-

ся

 

Ангел

 

м!

 

и

 

Іоспфу :

Ст.

 

13.

 

14.

 

Когда

 

волхвы

 

отошли:

 

се,

 

Ангелъ

 

Господень

является

 

во

 

енгь

 

Іосифу,

 

и

 

говоритъ:

 

встань,

 

возьми

 

Младенца

ц

 

матерь

 

Его,

 

и

 

бѣѵи

 

въ

 

Еггигетъ,

 

и

 

будь

 

там,

 

доколгъ

 

не

скажу

 

тебщ

 

ибо

 

Иродъ

 

хочетъ

 

искать

 

Младенца,

 

чтобы

погубтпъ

 

Ею.

 

Онъ

 

всталъ,

 

взялъ

 

Младенца

 

и

 

матерь

 

Ею

ночью,

 

и

 

пошелъ

 

во

 

Егтгетъ.

 

Как!

 

Искупитель

 

міра

 

во

 

вре-

мя

 

своего

 

общественнаго

 

служенія

 

ничего

 

не

 

дѣлалъ

 

и

 

не

говорил!

 

отъ

 

Себя,

 

по

 

по

 

воле

 

Отца

 

(loan.

 

8,

 

28);

 

такъ

точно

 

воля

 

Отца

 

небеспаго

 

выражалась,

 

въ

 

обстоятельствах!

жизни

 

во

 

время

 

младенчества

 

и

 

отрочества

 

Іисуса

 

Христа:

исторія

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

во

 

дни

 

Его

 

младенчества

 

есть

 

нсто-

рія

 

божественная.

 

Такъ,

 

по

 

откр'вешю

 

Бол;ію,

 

и

 

Іосифт.

 

бо-

жествепнаго

 

Младенца

 

и

 

матерь

 

Его

 

ведетъ

 

во

 

Египетт,

 

обык-

новенное

 

мѣсто

 

убежища

 

Ьдоевті

 

въ

 

случаях!

 

бѣдствій

 

(Вит.

46,

 

6.

 

4

 

Цар.

 

25,

 

іб).

 

Изі

 

словъ:

 

матерь

 

Его

 

видпо,

 

что

сам!

 

Іосиеръ

 

только

 

заменялъ

 

место

 

земнаго

 

отца,

 

а

 

не

 

былъ

имъ

 

на

 

самомъ

 

деле.

 

А

 

все

 

сказаніе

 

о

 

бегстве

 

святаго

 

се-

мейства

 

во

 

Египет!

 

указывает!

 

на

 

носнііпность

 

и

 

таинствен-

ность

 

пути:

 

все

 

событіе

 

это

 

происходило

 

ночью

 

(ст.

 

14).

 

Ме-

сто,

 

где

 

Іисус!

 

Христос!

 

пребывал!

 

С!

 

своею

 

матерью

 

во

Египте,

 

нреданіе

 

называет!

 

Матерею,

 

въ

 

окрестпести

 

кото-

рый

 

находился

 

храм!

 

Оніи,

 

привлекавши

 

кт,

 

себе

 

многих!

іудеевъ.

 

Въ

 

следующемъ

 

стихе

 

въ

 

общихъ

 

чертах!

 

опреде-

ляется

   

время

 

пребыванія

  

Іисуса

 

Христа

 

во

 

Египте

 

Имепно,
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Ст.

 

15.

 

Іосифъ

 

тамъ

 

былъ

 

до

 

смерти

 

Ирода,

 

да

 

сбудется

реченное

 

Господомъ

 

чрезъ

 

пророка,

 

который

 

говоритъ:

 

изъ

Египта

 

воззвалъ

 

Я

 

Сына

 

Моею.

 

Въ

 

бегстве

 

Спасителя

 

міра

во

 

Египет!

 

и

 

возвращепіи

 

Его

 

оттуда

 

Евангеллстъ

 

находить

исполненіе

 

ветхозавѣтнаго

 

пророчества.

 

Это

 

место

 

находится

у

 

пророка

 

Осіи

 

II,

 

I.

 

Въ

 

подлиннике

 

слова:

 

изъ

 

Египта

 

воз-

звалъ

 

Я

 

сына

 

Моего

 

относятся

 

къ

 

изведснію

 

Мотееемъ

 

Изра-

иля

 

изъ

 

рабства

 

египетскаго:

 

въ

 

этихъ

 

словахъз

 

Ираиль

 

пони-

мается,

 

какъ

 

один!

 

человек!,

 

п

 

называется

 

сыномъ,

 

равно

какъ

 

въ

 

других!

 

мѣстахъ

 

ветхаго

 

завета

 

опъ

 

называется

первенцем

 

(срав.

 

Исх.

 

4,

 

22.

 

Іер.

 

31,

 

9);

 

по

 

сему

 

у

 

70

 

тол-

ковников!

 

переведено:,

 

изъ

 

Египта

 

Я

 

воззвалъ

 

дѣтей

 

его,

 

т.

е.

 

Израиля.

 

Пророчески!

 

смыслъ

 

этого

 

места

 

заключается

 

в!

т'омъ,

 

что

 

народъ

 

израильскій,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

другіе

встхозавѣтные

 

лица

 

(2

 

Цар.

 

7,

 

14),

 

предметы

 

(Исх.

 

12,

 

46

ср.

 

loan.

 

19,

 

13)

 

и

 

событія,

 

носили

 

въ

 

себе

 

духовный

 

харак-

тер!

 

п

 

служили

 

прообразами

 

Іпсуса

 

Христа:

 

Спаситель

 

міра,

какъ

 

исполпившій

 

всю

 

волю

 

Отца

 

псбесиаго

 

и

 

совершивши

дело

 

Его

 

(loan.

 

17,

 

4),

 

есть

 

истинный

 

Израиль,

 

въ

 

которомъ

прославляется

 

Господь

 

и

 

который

 

распространяет!

 

славу

 

Его

среди

 

всех!

 

народовъ,

 

а

 

жестоковыйный

 

народъ

 

Божій

 

не

нополпплъ

 

своего

 

призванія

 

и

 

совершенно

 

нотерялъ

 

характер!

Израиля— раба

 

Бооісія

 

(срав.

 

Ис.

 

49,

 

3—6).

 

На

 

этом!

 

осно-

вали;

 

п

 

ввішшя

 

судьбы

 

земнаго

 

Израиля,

 

ряд!

 

уничиженій
и

 

нсііытаііін

 

служили

 

прообразом!

 

судьбы

 

Мессіи,

 

въ

 

которомъ

Израиль

 

должепъ

 

увидеть

 

свой

 

истинный,

 

духовный

 

характер!.

Духовный

 

смыслъ

 

впѣшнсіі

 

судьбы

 

земнаго

 

Израиля

 

открыва-

ет!

 

Ап.

 

Иавелъ

 

(1

 

Кор.

 

10.

 

Гал.

 

3,

 

28).

 

Между

 

т'Ьмъ

Ст.

 

16.

 

Долгая

 

медленность

 

волхвовъ

   

возбуждаетъ

 

ярость
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тирана— Ирода:

 

онъ

 

видитъ

 

себя

 

обманутым!

 

и

 

мнимо— опас-

наго

 

для

 

себя

 

Младенца

 

пад'Ьется

 

предать

 

смерти

 

посредст-

вом!

 

возмутительной

 

жестокости:

 

тогда

 

Иродъ,

 

говоритъ

 

Еван-

гелиста,

 

увидѣвъ

 

себя

 

осмѣяннымъ

 

волхвами,

 

весьма

 

разгтъ-

вался,

 

и

 

послалъ

 

избить

 

всѣхъ

 

младенцевъ

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

и

 

во

всѣхъ

 

предѣлахъ

 

его,

 

отъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

ниже,

 

по

 

времени,

которое

 

вывгъдалъ

 

отъ

 

волхвовъ.

 

На

 

основании

 

последпихъ

словъ

 

сего

 

стиха

 

и

 

содержанія

 

ст.

 

7

 

можно

 

думать,

 

что

 

зве-

зда

 

явилась

 

еще

 

прежде

 

рожденія

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

что

 

волхвы

пришли

 

на

 

поклоненіе

 

Спасителю

 

не

 

въ

 

самые

 

первые

 

дни

после

 

рождества

 

Его

 

(срав.

 

Лук.

 

2,

 

40).

 

Потому-то

 

Иродъ,

це

 

желая

 

ошибиться

 

въ

 

своихъ

 

зверскихъ

 

разсчетахъ,

 

опре-

делил!

 

к!

 

избіенію

 

двухл'Ьтшй

 

возрастъ

 

младенцевъ:

 

отъ

 

двухъ

лѣтъ

 

и

 

ниже.

 

Около

 

временъ

 

рождества

 

Христова

 

слухъ

 

о

рожденіи

 

великаго

 

царя

 

сделался

 

общимъ

 

В!

 

міре,

 

оні

 

пора-

жал!

 

многих!

 

правителей

 

и

 

побуждал!

 

их!

 

принимать

 

излиш-

нія

 

мѣры

 

безопасности,

 

а

 

потому

 

дела,

 

подобныя

 

Иродову,

были

 

и

 

въ

 

других!

 

странах!

 

міра.

 

Так!

 

въ

 

годъ,

 

соответст-

вующей

 

первому

 

году

 

христіанскаго

 

леточисленія,

 

индейскій

императоръ,

 

встревоасенпый

 

оракулами,

 

возвестившими

 

о

 

ро-

ждепіи

 

какого-то

 

божествсппаго

 

царя,

 

приказалъ

 

искать

 

его,

чтобы

 

его

 

умертвить.

 

Въ

 

жизни

 

цезаря

 

Августа

 

пишется,

 

будто

въ

 

Риме

 

случилось

 

чудо,

 

указывавшее,

 

что

 

природа

 

произво-

дила

 

на

 

света

 

царя

 

народу

 

римскому,

 

и

 

напуганный

 

сената

запретилъ

 

воспитывать

 

накого-бы

 

то

 

ни

 

было

 

младенца,

 

ро-

дившагося

 

въ

 

том!

 

году.

 

Но

 

безчеловечнѣе

 

всЬхъ

 

поступилъ

Иродъ,

 

по

 

своему

 

завистливому,

 

мстительному

 

и

 

жестокому

характеру:

 

обагривъ

 

но

 

одному

 

подозрение,

 

свой

 

дворец!

кровью

 

своей

 

матери,

 

своей

 

жены

 

и

 

своихъ

 

детей,

 

Ироді

 

не

задумалс-і

 

издать

 

указъ

 

против!

 

вевиішыхъ

 

жертвъ

   

чуждыхъ



—
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-

ею

 

семейству,

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

будущаго

 

соискателя

 

(*).

Впрочемъ,

 

избіеніе

 

младенцевъ

 

Иродомъ

 

нельзя

 

представлять

великимъ

 

событіемъ

 

Иродова

 

злодѣйства:

 

оно

 

ограничивалось

небольшимъ

 

городкомъ

 

іудейскимъ

 

и

 

его

 

окрестностями,

 

а

 

по-

тому

 

не

 

имѣло

 

болыпаго

 

политическая

 

значенія,

 

но

 

среди

другихъ

 

злодѣяній

 

Иродовыхъ

 

терялось,

 

какъ

 

капля

 

въ

 

морѣ-

съ

 

другой

 

стороны,

 

по

 

смыслу

 

ст.

 

7,

 

все

 

это

 

дѣло

 

запечат-

лѣно

 

было

 

характероыъ

 

тайны.

 

Въ

 

избіеніи

 

виѳлеемскихь

 

мла-

денцевъ

 

ев,

 

Матѳей

 

снова

 

видитъ

 

исполненіе

 

древняго

 

проро-

чества.

Ст.

 

17.

 

18.

 

Тогда

 

сбылось,

 

говорить

 

онъ,

 

реченное

 

чрезъ

пророка

 

Іеремію,

 

который

 

говорить:

 

іласъ

 

въ

 

Рамѣ

 

слышат,

плачь

 

и

 

рыданіе

 

и

 

вопль

 

велжій;

 

Рахиль

 

плачешь

 

о

 

дѣтяхъ

своихъ,

 

и

 

не

 

хочетъ

 

утѣшиться;

 

ибо

 

ихъ

 

нѣтъ

 

(Іер.

 

31, 15).

Въ

 

подлинникѣ

 

слова

 

пророческія

 

относятся

 

къ

 

отведенію

Израиля

 

изъ

 

Рамы

 

въ

 

плѣнъ

 

Вавилонскій

 

при

 

Навуходоносоре

(Іер.

 

40,

 

1):

 

по

 

словамъ

 

пророка,

 

бѣдствіе

 

плѣна

 

Вавилон-

скаго

 

будетъ

 

такъ

 

велико,

 

что

 

его

 

будетъ

 

оплакивать

 

даже

умершая

 

Рахиль,

 

возлюбленная

 

жена

 

Іакова

 

и

 

родоначальница

Израиля.

 

По

 

словамъ

 

Евангелиста,

 

это

 

бѣдствіе

 

парода,

 

эти

вопль

 

и

 

слезы

 

Рахили

 

были

 

возобновлены

 

избіеніемъ

 

Виѳле-

емскихъ

 

младенцевъ,

 

и

 

страданія

 

Рахили

 

были

 

тѣмъ

 

сильнѣе

въ

 

семь

 

случаѣ,

 

что

 

жертвою

 

злодѣянія

 

были

 

не

 

измѣнившіе

Богу

 

Израильтяне,

 

а

 

невинный

 

дѣти,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

присут»

ствіи

 

Мессіи

 

и

 

за

 

сохраненіе

 

Его

 

жизни.

 

Достойно

 

замѣчанія,

что

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

именуется

 

обыкновенно

 

Іаковъ,

 

навъ

родоночальникъ

 

народа;

 

вдѣсь

 

же,

 

напротивъ,

 

изображается

плачущею

   

родочочальница—

 

Рахиль.

   

Это,

 

конечно,

   

потому,

(*)

 

Смотр,

 

опроверж:— Аб.

 

Гете.

 

стр.

 

300—302.
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что

 

болѣзнь

 

и

 

скорбь

 

о

 

страдаиіяхъ

 

певиппыхъ

 

п

 

безгласпыхъ

дѣтей,

 

по

 

самой

 

природ^,,

 

глубже

 

и

 

спльнѣе

 

отзываются

 

въ

сердцѣ

 

матери

 

Городъ

 

Рама,

 

въ

 

колѣнѣ

 

Всшамішовомъ,

 

лс-

жалъ

 

въ

 

половппѣ

 

дпя

 

пути

 

отъ

 

Виѳлесма

 

(Суд.

 

19,

 

2.

 

9.

 

13);

Недалеко

 

отъ

 

пего

 

была

 

погребена

 

Рахиль

 

(Быт.

 

35,

 

19.

 

4",

7).

 

Такимъ

 

образомъ

 

злодѣиство

 

Ирода

 

своего

 

безчеловілпою

жестокосііго

 

каш

 

бы

 

нарушило

 

и

 

возмутило

 

гробовой

 

покой

родоначальницы

 

Израішскаго

 

народа

Ст.

 

19.

 

20.

 

По

 

смерти

 

же

 

Ирода,

 

се,

 

Ателъ

 

Господень

во

 

снѣ

 

является

 

Іосифу

 

во

 

Іъшптѣ,

 

гі

 

юворитъ:

 

встань,

 

возь-

ми

 

Младенца

 

и

 

матерь

 

Ею,

 

«

 

иди

 

въ

 

землю

 

Іізраилеву;

 

ибо

умерли

 

искавшге

 

души

 

Младенца.

 

ВозвраіщБІе

 

Іогифа

 

съ

Младепцемъ

 

изъ

 

Египта,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

и

 

бѣгство

 

его

(ст.

 

13),

 

такяе

 

происходить

 

но

 

особенному

 

Божественному

повелѣнію,

 

а

 

смерть

 

Ирода

 

полагается

 

причиною

 

позвращенія.

Слова:

 

умерли

 

ѵствгаіе

 

души

 

какъ

 

бы

 

заняты

 

изъ

 

Исхода

4,

 

19

 

и

 

снова

 

возводяіъ

 

мысль

 

къ

 

пиеаніямъ

 

ветхаго

 

заві.та.

Что

 

Господь

 

Богъ

 

говорилъ

 

о

 

Моѵсеі

 

и

 

его

 

бѣгстгѣ

 

отъ

 

лица

Фараонова;

 

тѣми

 

я;е

 

словами

 

Апгалъ

 

Еожіи,

 

по

 

сказанію

Евангелиста,

 

говоритъ

 

здісь

 

объ

 

Ііхуев

 

Христѣ,

 

следователь-

но

 

и

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

Movctfi

 

представляется

 

прообразомъ

Искупителя.

 

Множественное

 

число

 

искавтіе

 

относятся

 

преи-

мущественно

 

къ

 

Ироду,

 

какъ

 

представителю

 

граговъ

 

Божіихъ

вообще.

 

Іосифъ

 

немедленно

 

иеполнясть

 

повелѣиіс

 

Божіе:

Ст.

 

СЛ.

 

Онъ

 

всталъ,

 

взя.п

 

Младенца

 

и

 

матерь

 

Шо,

 

и

 

при-

шелъ

 

въ. ■

 

зелию

 

Израилеву.

 

Хотя

 

гремя

 

возвращения

 

Іисуса

Христа

 

изъ

 

Египта

 

съ

 

точпостііо

 

пе

 

озпачепо

 

у

 

Евангелиста;

но

 

поелику

 

оно

 

находится

 

въ

 

прпчтшпой

 

связи

 

со

 

Смеряю

Ирода,

 

то

 

пребываніе

 

Его

 

тамъ

 

пе

 

могло

 

быть

 

цродолжптель-
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по.

 

Самый

 

духъ

 

евангельскаго

 

повііствовапія

 

показываетъ,

 

что

Іисусъ

 

Христосъ

 

возвратился

 

снова

 

въ

 

Пелесгину

 

еще

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

своей

 

земной

 

жнзнн.

 

При

 

возвранилш

 

свя-

таго

 

семейства

 

общіп

 

голосъ

 

изображалъ

 

Архелая

 

столь

 

же

жсстокимъ,

 

какъ

 

и

 

отца

 

его

 

Ирода,

 

а

 

потому

 

Іосифъ

Ст.

 

22.

 

23.

 

Услытавъ,

 

что

 

Архелаи

 

царствуетъ

 

въ

 

І)-деѣ,

вмѣсто

 

Лрода

 

отца

 

своею,

 

убоялся

 

myja

 

идти;

 

но,

 

получивъ

во

 

снѣ,

 

откровеніе,

 

пошелъ

 

въ

 

лредѣлы

 

Іилилеискіе.

 

И,

 

при-

шедши,

 

поселился

 

въ

 

ъородѣ,

 

пазываемпмъ

 

Пазаретъ,

 

да

 

сбу-

дется

 

речениое

 

чрезъ

 

пророковъ,

 

что

 

Онъ

 

Лазореемъ

 

наре-

чется

 

(Суд.

 

13,

 

5).

 

Августъ;

 

утвердивши

 

завѣщаше

 

Ирода,

Архелая

 

сдѣлалъ

 

Етнархомъ

 

Іуден,

 

Идумеи

 

и

 

Самаріи,

 

Фи-

липпу

 

отдалъ

 

Ватаиего

 

и

 

Авраиитиду,

 

а

 

Антипѣ

 

Пирею

 

и

Галилею,

 

въ

 

предѣлахъ

 

которой,

 

по

 

повелѣнію

 

Божію,

 

посе-

лился

 

на

 

жительство

 

Іосифъ

 

съ

 

Младенцемъ

 

и

 

Его

 

Матерію.

Эта

 

страна

 

иногда

 

называлась

 

Галилесю

 

языческою

 

(Мѳ.

 

4,

15.

 

Ис.

 

9,

 

1),

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

къ

 

жизни

 

іудейской

 

при-

мѣшивались

 

понятія

 

язычеекія,

 

а

 

потому

 

жители

 

ея

 

находи-

лись

 

въ

 

презрѣніи

 

въ

 

глазахъ

 

строгихъ

 

Гудеевъ

 

(Мѳ.

 

26,

 

69.

Іоан.

 

1,

 

46.

 

7,

 

52).

 

Іоеифъ

 

поселился

 

въ

 

неболыпомъ

 

городкѣ

Назаретѣ,

 

о

 

которомъ

 

не

 

упоминается

 

ни

 

въ

 

ветхомъ

 

за-

вѣтѣ,

 

ни

 

у

 

Іосифа

 

Флавія:

 

городъ

 

этотъ

 

находился

 

въколѣнѣ

Завулоновомъ,

 

недалеко

 

отъ

 

Капернаума

 

(Лук.

 

4,

 

29)

 

и

 

въ

нѣсколышхъ

 

миляхъ

 

отъ

 

Ѳавора.

 

И

 

въ

 

выборъ

 

Назарета

мѣстоиребываніемъ

 

для

 

Младенца

 

Іисуса

 

Евангелиста

 

нахо-

дитъ

 

исполнсніе

 

ветховавѣтныхъ

 

пророчествъ:

 

по

 

его

 

повѣст-

вованію,

 

Спасителю

 

yojSbeiW

 

имя

 

Назорея

 

отъ

 

мѣстопребыва-

иія

 

Его

 

въ

 

Лазаретѣ.

 

Въ

 

свящ.

 

книгахъ

 

ветхаго

 

завѣта

 

мы

не

 

находимъ

 

мѣста,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

Спаситель

 

названъ

 

былъ
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Лазореемъ,

 

потому

 

и

 

Евангелистъ

 

говорить:

 

да

 

сбудется

 

ре-

ченнос

 

чрезъ

 

пророковъ,

 

а

 

не

 

чрезъ

 

пророка,

 

какъ

 

говорилъ

онъ

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

прежде.

 

Употребленіе

 

множест-

веннаго

 

числа:

 

чрезъ

 

пророковъ

 

показываете,

 

что

 

Евангелистъ

не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

опредѣленнаго

 

мѣста,

 

а

 

желалъ

 

указать

 

на

общій

 

духъ

 

всѣхъ

 

или

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

пророковъ,

 

извест-

ный

 

его

 

читателямъ.

 

Думаютъ,

 

что

 

святы

 

й

 

Матвей

 

этими

 

сло-

вами

 

указываете

 

на

 

то

 

уничижепіе

 

или

 

поношеніе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

находились

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

Иазореяне,

 

какъ

 

жители

полуязыческой

 

Галилеи,

 

которое

 

часто

 

повторялось

 

въ

 

жпзви

Іисуса

 

Христа

 

и

 

высказалось

 

въ

 

надписи

 

па

 

крестѣ:

 

Ігісусъ

Лазорей...

 

(Іоан.

 

1,

 

46.

 

7,

 

41.

 

42.

 

52.

 

19,

 

19).

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

общее

 

пророчество

 

ветхаго

 

завѣта

 

о

 

томъ,

 

что

 

Мессія

будетъ

 

не

 

величественнымъ

 

владыкою

 

міра

 

(Пс.

 

21.

 

Ис.

 

53),

но

 

уничиженнымъ

 

и

 

страждущимъ

 

(на

 

прим.

 

Пс.

 

21.

 

Ис.

 

53),

Евангелистъ

 

выражаетъ

 

въ

 

частной

 

формѣ, —въ

 

томъ,

 

что

Спаситель

 

міра,

 

по

 

предсказанію

 

пророковъ,

 

былъ

 

действи-

тельно,

 

истиннымъ

 

Лазореемъ

 

или

 

Лазарянгтолѣ,

 

т.

 

е.

 

нахо-

дился

 

въ

 

поношен'и

 

предъ

 

народомъ.

 

При

 

семь

 

полезно

 

имѣть

въ

 

виду,

 

что

 

святый

 

Матѳей,

 

предназначая

 

свое

 

Евангеліе

для

 

христіанъ

 

изъ

 

Іудеевъ,

 

желалъ

 

показать

 

имъ,

 

что

 

Іисусъ

Христосъ

 

есть

 

действительно

 

обетованный

 

Богомъ

 

Мессія

 

и

что

 

въ

 

лице

 

Его

 

исполнились

 

все

 

важнейшія

 

пророчества

ветхаго

 

завета,

 

начиная

 

съ

 

дня

 

Его

 

рождевія.

10),

 

Разговоръ

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

священниками

 

во

 

храмѣ

Іерусалимсколіъ

 

(Лук.

 

2,

 

41 — 52).

Изъ

 

жизни

 

Іисѵса

 

Христа,

 

начиная

 

отъ

   

Его

 

младенчества
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до

 

начала

 

общественнаго

 

сдуженія

 

роду

 

человеческому,

 

кромЬ
одного

 

событія,

 

переданнаго

 

Евангелистомъ

 

Лукою

 

(2,

 

41 — 52)

Промыслу

 

Божію

 

ничего

 

неугодно

 

было

 

сохранить

 

для

 

насъ.

Если

 

же

 

евангельская

 

исторія

 

ничего

 

не

 

передаете

 

о

 

Его

младенчестве,

 

отрочестве

 

и

 

юношестве,

 

а

 

христіанская

 

цер-

ковь

 

отвергла

 

все

 

апокрифическія

 

сказанія

 

о

 

семъ

 

предмете;

то

 

это,

 

конечно,

 

потому,

 

что

 

Искупитель

 

въ

 

своемъ

 

челове-

ческомъ

 

развитіи

 

следовалъ

 

общимъ

 

законамъ

 

человЬческой

жизни.

 

Какъ

 

Богочеловевъ,

 

Онъ

 

былъ

 

совершенно

 

безгрЬшенъ

и

 

представлялъ

 

въ

 

лице

 

Своемъ

 

образецъ

 

для

 

всехъ

 

возра-

стовъ

 

человѣческой

 

жизни;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

Онъ

 

не

 

нару-

шалъ

 

законовъ

 

каждаго

 

возраста

 

человеческаго:

 

былъ

 

истин-

нымъ

 

младенцемъ,

 

отрокомъ

 

и

 

юношею.

 

Полнота

 

Боже-

ства,

 

обитавгиая

 

въ

 

Лела,

 

раскрывалась

 

постепенно,

по

 

мере

 

развитія

 

и

 

укрепленія

 

Его

 

твлееныхъ

 

силъ.

На

 

такой

 

характеръ

 

развигія

 

и

 

возрастанія

 

Богочело-

века

 

указываете

 

и

 

Слово

 

Божіе,

 

когда

 

говорите

 

вообще,

что

 

Онъ

 

постепенно

 

возрасталъ

 

и

 

укрѣплялся

 

духоліъ,

преусппвалъ

 

въ

 

преліудростгі

 

и

 

возрастѣ

 

(Лук.

 

2,

 

40,

52).

 

Одно

 

только

 

событіе

 

изъ

 

жизни

 

двъ-надцзтилетвяго

Богочеловека

 

передаетъ

 

намъ

 

евангельская

 

исторія:

 

это

—

 

разговоръ

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

священниками

 

въ

 

Іерусалим

скомъ

 

храме.

 

Это

 

событіе,

 

переданное

 

Евангеліемъ,

 

даеть

намъ

 

самое

 

верное

 

и

 

точное

 

понятіе

 

о

 

лице

 

Іисуса

 

Хрила

еще

 

въ

 

отроческихъ

 

летахъ:

 

оно

 

показываете,

 

что

 

Іисусъ

 

Хрп-

стосъ

 

былъ

 

какъ

 

действительнынъ

 

чсловѣкоаіъ,

 

проходя

 

все

ступени

 

жизни

 

человеческой,

 

такъ

 

точпо

 

былъ

 

и

 

встйннымъ
Богомъ,

 

совмѣщагощимъ

 

въ

 

Ссбѣ

 

всю

 

Божественную

 

премуд-

рость,

 

безъ

 

всякихъ

 

естественш.іхъ

 

усилій

 

и

 

образовапія.

 

Пс-

рейдемъ

 

къ

 

повествование

 

евангелиста

 

Луки,
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Лук.

 

2,

 

41 — 43.

 

Каждый

 

юдъ,

 

говорить

 

Евяпгелпстъ,

 

роди-

тели

 

Ею

 

([.

 

Христа)

 

ходили

 

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

праздиикъ

Пасхи.

 

Л

 

когда

 

Онъ

 

былъ

 

двенадцати

 

лѣтъ;

 

пришли

 

они

также

 

по

 

обычаю

 

во

 

Іерусаліиіъ

 

на

 

праздникъ.

 

Еогда

 

оке,

по

 

окончанш

 

дней

 

праздника,

 

возвращались;

 

остался

 

отрокъ

Іисусъ

 

въ

 

Іерусалилт;

 

и

 

не

 

залттгіли

 

того

 

Іосифъ

 

гі,

 

матерь

Его.

 

По

 

закону

 

Моѵсееву,

 

мужесній

 

полъ

 

трижды

 

въ

 

годъ,

въ

 

болыпіе

 

праздники,

 

обязанъ

 

былъ

 

посѣтпть

 

Іерусалтгаъ

 

и

принять

 

участіе

 

въ

 

общеетвенпомъ

 

богослужепіи

 

(Исх.

 

23,

14.

 

34,

 

23).

 

Съ

 

двепадцатилетпяго

 

возраста

 

въ

 

путешестві-

яхъ

 

на

 

праздники

 

принимали

 

участіе

 

и

 

дѣтп:

 

въ

 

этомъ

 

воз-

расте

 

они

 

назывались

 

сынсти

 

закона

 

и

 

обязаны

 

были

 

соблю-

дать

 

законныя

 

предппсаиія.

 

Эго

 

время,

 

признаваемое

 

за

 

со-

вершеннолетие

 

закономъ,

 

вполне

 

согласовалось

 

съ

 

первыиъ

пробужденіемъ

 

въ

 

дитяти

 

гысшихъ,

 

духовпыхъ

 

стремленій.

Пасха

 

обыкновенно

 

продолжалась

 

семь

 

дней,

 

изъ

 

которыхъ

самыми

 

торжественными

 

были

 

первый

 

и

 

послѣдній

 

(Исх.

 

12,

14

 

Втор.

 

16,

 

4).

 

Путешествія

 

во

 

Іерусалимъ,

 

по

 

обычаю

 

техъ

временъ,

 

для

 

взаимной

 

защиты

 

и

 

удобствъ

 

во

 

время

 

пути,

совершались

 

целыми

 

обществами:

 

посему

 

Іосифъ

 

и

 

Матерь

Іисуса

 

Христа

 

и

 

не

 

заметили

 

при

 

возвращеніи,

 

какъ

 

отрокъ

Іисусъ

 

остался

 

въ

 

Іерусалгшѣ:

Ст.

 

44—46.

 

Они

 

дуліали,

 

что

 

Онъ

 

гідетъ

 

съ

 

другими.

 

Про-

шедши

 

же

 

дневный

 

путл,

 

стали

 

искать

 

Его

 

ліеокду

 

родными

и

 

знакомыми.

 

Л

 

не

 

нашедши

 

Его,

 

возвратились

 

въ

 

Іеруса-

лимъ,

 

ища

 

Его.

 

•

 

Чрезъ

 

три

 

дня

 

нашли

 

Ею

 

въ

 

хралт,

 

сидя-

щаго

 

посреди

 

учителей,

 

слушающаго

 

ихъ

 

и

 

спрашивающаго

ихъ.

 

Родители

 

нашли

 

отрока

 

Інсуса

 

во

 

храмѣ..

 

I

 

е

 

р

 

6

 

ѵ

 

—

 

это

были

 

зданія

 

при

 

храмѣ

 

(храмъ=таоз

 

срав.

 

Лук.

 

1,

 

10),

 

сиаб-
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жеппыя

 

обширными

 

лоігівщеніяди

 

и

 

галлереями:

 

въ

 

этихъ

здаиіяхъ

 

судіп

 

производили

 

свои

 

суды

 

и

 

произносили

 

свои

приговори,

 

а

 

учители

 

занимались

 

чіепіліъ

 

п

 

ооъясненіемъ

закона.

 

ВЬроятно,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

здапій

 

Іосифъ

 

и

пресвятая

 

Дѣва

 

нашли

 

Іисуса

 

Христа

 

(*)■

 

Они

 

нашли

 

Его

сидящи.ш

 

посреди

 

учителей,

 

слушаюгцаю

 

и

 

спрашивающаю

ихъ.

 

Онъ

 

занималъ

 

место

 

пе

 

поучающаго

 

другихъ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

Оригена;

 

но

 

былъ

 

въ

 

числѣ

 

слушаюіцихъ

 

и

 

вопрошаю-

щихъ;

 

впрочемъ

 

въ

 

Его

 

вонросахъ

 

все

 

видели

 

необычайную

мудрость,

 

которая

 

привела

 

всЬхъ

 

въ

 

изумлепіе:

Ст.

 

47.

 

48.

 

Всѣ,

 

слушавшіе

 

Ею,

 

диви.пісъ

 

разуму

 

и

 

отоп-

тала

 

Его.

 

Л

 

увидѣвъ

 

Его,

 

удивились;

 

и

 

матерь

 

Его

 

сказала

Ему:

 

Чадо!

 

Что

 

Ты

 

сдѣлалъ

 

съ

 

нами?

 

Вотъ,

 

отецъ

 

Твой

 

и

я

 

съ

 

великою

 

скорбію

 

искали

 

Тебя.

 

Изъ

 

ст.

 

46

 

и

 

47

 

видно,

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

слушалъ

 

ученіе

 

иародныхъ

 

учителей,

самъ

 

предлагалъ

 

пмъ

 

вопросы

 

и

 

давалъ

 

отвѣты

 

па

 

предла-

гаемые

 

Ему

 

вопросы.

 

Все

 

это

 

было

 

въ

 

порядке

 

вещей;

 

по

 

въ

Его

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ

 

выражалось

 

такое

 

познаніе

 

Слова

Божія,

 

составлявшаго

 

обыкновенный

 

предмете

 

изученія

 

во

храмѣ,

 

такая

 

премудрость

 

и

 

разумейте

 

воли

 

Божіен

 

(Кол.

 

1,

9),

 

что

 

всѣ

 

пришли

 

въ

 

изумлепіе:

 

въ

 

словахъ,

 

которыя

 

гово-

рилъ

 

отрокъ

 

Іисусъ,

 

выражались

 

тотъ

 

духъ

 

и

 

та

 

жизнь,

 

ко-

торыя

 

могутъ

 

исходить

 

только

 

отъ

 

самосущей

 

и

 

вечной

 

Пре-

мудрости

 

(loan.

 

6,

 

63

 

срав.

 

1

 

Кор.

 

1,

 

24);

 

все

 

чувствовали,

что

 

никогда

 

человѣкъ

 

не

 

говорилъ

 

такъ,

 

какъ

 

юворплъ

 

этотъ

человекъ— отрокъ

 

(Іоан.

 

7,

 

46).

 

Сами

 

родители

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

пришли

 

въ

 

удив.теніе;

 

потому

 

что

 

хотя

 

они

 

и

 

имѣли

 

по-

нятіе

 

о

 

божсствепномъ

 

достоинстве

 

своего

 

Сына;

 

но

 

для

 

нихъ

(*)

 

Cuv.

 

complet.

 

S.

 

scviptv.

 

t.

 

XXII

 

рад.

 

461.
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еще

 

многое

 

было

 

неизвѣстно,

 

и

 

они

 

въ

 

первый

 

разъ

 

видели

въ

 

своемъ

 

Сыне

 

особенное

 

отвровеніе

 

Божественной

 

природы.

Въ

 

словахъ

 

пресв.

 

Дѣвы:

 

что

 

Ты

 

сдѣлалъ

 

съ

 

налш

 

не

 

содер-

жится

 

осужденія

 

или

 

укоризны

 

Іисусу

 

Христу:

 

лица

 

и

 

событія,

о

 

которыхъ

 

повествуете

 

Евангеліе,

 

проникнуты

 

столь

 

высокимъ

нравственнымъ

 

характеромъ,

 

что

 

совершенно

 

недоступны

 

обыв-

новеннымъ

 

слабостямъ

 

человеческой

 

природы;

 

въ

 

этихъ

 

сло-

вахъ

 

выражается

 

съ

 

одной

 

стороны

 

недоуменіе,

 

возбужденное

особеннымъ,

 

выходившимъ

 

изъ

 

обычной

 

жизни

 

действіемъ

 

Іи-

суса

 

Христа,

 

съ

 

другой— высказывается

 

то

 

чувство,

 

которое

испытывали

 

родители

 

Его

 

во

 

время

 

Его

 

отсутствіа:

 

это —пе-

чаль

 

и

 

скорбь

 

души.

 

Въ

 

ответе

 

Спасителя

 

Іосифу

 

и

 

пресв.

Деве

 

выражается

 

тоже

 

возвышенно-духовное

 

настроеніе,

 

въ

которомъ

 

находился

 

божественный

 

Отрокъ:

Ст.

 

49.

 

50.

 

Онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

за

 

чѣмъ

 

было

 

валѣ

 

искать

Меня?

 

Или

 

вы

 

не

 

знали,

 

что

 

Мнѣ

 

должно

 

быть

 

въ

 

толіъ,

что

 

принадлежитъ

 

Отцу

 

Моему?

 

Но

 

они

 

не

 

поняли

 

ска-

занныхъ

 

Имъ

 

словъ.

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

Спасителя

 

содержится

высокое,

 

но

 

сокровенное

 

ученіе

 

какъ

 

о

 

д,е.іе

 

Его

 

посланни-

чества

 

и

 

пришествія

 

на

 

землю,

 

такъ

 

равно

 

и

 

о

 

Его

 

божествѣ.

То

 

и

 

другое

 

заключается

 

въ

 

словахъ:

 

Мнѣ

 

должно

 

быть

 

въ

томъ,

 

что

 

принадлежитъ

 

Отцу

 

Моеліу.

 

Они

 

прежде

 

всего

относятся

 

въ

 

храму,

 

какъ

 

видимому

 

жилищу

 

Бога

 

невидимаго

и

 

дому

 

Отца

 

небеснаго

 

(Іоан.

 

2,

 

16),

 

въ

 

которомъ

 

пребывалъ

Іисусъ

 

Христосъ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

имеютъ

 

и

 

высшее

 

зна-

ченіе:

 

въ

 

нихъ

 

содержится

 

мысль

 

о

 

единосущіи

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

съ

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

и

 

указаніе

 

на

 

то,

 

что

 

Онъ

 

долженъ

дѣлатъ

 

дѣла

 

пославшаго

 

Его

 

и

 

творить

 

такъ,

 

какъ

 

заповѣ-

далъ

 

Ему

 

Отецъ

 

(Іоан.

 

9,

 

4.

 

14,

 

31).

 

Хотя

 

Іосифъ

 

н

 

пре-

святая

 

Дева

 

Марія

 

знали,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

Мессія,
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посланный

 

для

 

спасевія

 

народа

 

Божія;

 

но

 

глубокихъ

 

словъ,

сказанныхъ

 

имъ

 

Спасителемъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

значенія

 

самаго

событія

 

они

 

не

 

могли

 

понять.

 

Впрочемъ

 

пресвятая

 

дева

 

Ма-
рія

 

чувствовала

 

величіе

 

мысли

 

Христовой:

 

всѣ

 

слова

 

сіи,

 

по-

добно

 

кавъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

(ст.

 

19),

 

она

 

сохраняла

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

(ст.

 

51),

 

въ

 

которомъ

 

они

 

въ

 

свое

 

время

уяснились,

 

сделались

 

жизненными,

 

такъ

 

что

 

после

 

она

 

могла

передать

 

ихъ

 

всемъ

 

верующимъ.

 

Вотъ

 

одно

 

событіе

 

изъ

 

всей

частной

 

жизни

 

Искупителя,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

открыто

 

про-

явилъ

 

свое

 

божественное

 

величіе,

 

будучи

 

двѣнадцатилѣтнимъ

Отровомъ.

 

Остальная

 

жизнь

 

Спасителя

 

сокрыта

 

отъ

 

насъ

 

и

общими

 

чертами

 

определена

 

въ

 

следующихъ

 

за

 

симъ

 

двухъ

стихахъ

 

Евангелія

 

Луки,

 

который

 

говорить,

 

что

 

после
сего

 

событія

 

Іисусъ

 

Христосъ

Ст.

 

51.

 

Пошелъ

 

съ

 

ними,

 

и

 

пришелъ

 

въ

 

Лазаретъ;

 

и

 

былъ
въ

 

повиновеніи

 

у

 

нихъ.

 

И

 

матерь

 

Ею

 

сохраняла

 

всѣ

 

слова

сіи

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ.

 

Словами:

 

былъ

 

въ

 

повиновеніи

 

у

 

нихъ

Духъ

 

Божій,

 

конечно,

 

желалъ

 

предохранить

 

отъ

 

того

 

заблуж-
денія,

 

будто

 

съ

 

сего

 

времени

 

Отрокъ

 

Іисусъ

 

вышелъ

 

изъ

 

по-

слушанія

 

родителямъ;

 

изъ

 

сихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

Онъ

 

не

только

 

не

 

оказывалъ

 

сопротивленія

 

и

 

неповиновенія

 

воле

 

ро-

дителей

 

въ

 

обыкновенномъ

 

смысле

 

слова:

 

объ

 

этомъ

 

нельзя

 

и

предполагать

 

въ

 

Отроке,

 

Который,

 

по

 

словамъ

 

Пророка,

 

не

имелъ

 

сокрушить

 

слабой

 

трости

 

и

 

восходящего

 

льна

 

(Ис.

 

42,
3);

 

напротивъ

 

Онъ

 

повиновался

 

имъ

 

и

 

какъ

 

Богочеловекъ:
божественная

 

воля

 

Іисуса

 

Христа

 

не

 

господствовала

 

надъ

 

ро-

дителями,

 

а

 

подчинялась

 

всегда

 

человеческой

 

воле

 

родителей:
добровольное

 

самоуничиженіе

 

и

 

смиреніе

 

Сына

 

Божія

 

(Фил.
2,

 

7

 

и

 

д...)

 

столько

  

же

 

выражались

 

и

 

въ

 

частной

  

жизни

 

Іи-
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суса

 

Христа,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

(срав.

 

Лук.

 

2,

 

21.

22).

 

Новымъ

 

общимъ

 

замечаніемъ

 

о

 

тѣісспомъ

 

и

 

духовпоиъ

возрастаніи

 

Іисуса

 

Христа

 

(ср.

 

2,

 

40)

 

евангелиста

 

Лука

 

за

ключаетъ

 

исторію

 

младенчества

 

и

 

отрочества

 

Іисуса

 

Христа:

Ст.

 

52.

 

Іисусъ

 

оісе,

 

говорить

 

Евангелистъ,

 

преуспѣвилъ

 

въ

преліудрости,

 

и

 

возрастѣ,

 

и

 

въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

гі

 

че.ювѣковъ.

ІТреуспѣвалъ

 

въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ,

 

т.

 

е.

 

все

 

чувст-

вовали

 

и

 

замечали,

 

что

 

по

 

мере

 

своего

 

развитія

 

и

 

возраста-

вія

 

Онъ

 

более

 

и

 

более

 

пріобреталъ

 

Ссбѣ

 

любви

 

и

 

благово-

ленія

 

со

 

стороны

 

Господа

 

Бога

 

и

 

всехъ

 

людей. —



ИЗЪ

 

ПРАКТИКИ

 

СЕЛЬСКАГО

 

СВЯЩЕННИКА

 

*)

«При

 

самомъ

 

вступленіи

 

моемъ

 

на

 

многолюдную

 

и

 

нрав-

ственно-одичалую

 

сельскую

 

паству

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

прихожане

мои

 

пріобынли

 

смотреть

 

на

 

священника,

 

жакъ

 

на

 

орудіе

 

цер-

ковныхъ

 

требъ,

 

лишенное

 

сочувствія

 

къ

 

скорбямъ

 

и

 

немощамъ

ихъ,

 

а

 

потому

 

чуждое

 

всякой

 

ответственности

 

за

 

ихъ

 

христі-

анское

 

поведепіе.

 

Желая

 

искоренить

 

предубіждепіе

 

столь

 

душс-

пагубпое,

 

я

 

началъ

 

было

 

проповѣднвать

 

нелѣностно,

 

ежене-

дельно;

 

но

 

вскорѣ

 

замѣтилъ,

 

что

 

меня

 

иокорно

 

йіушаютъ,

 

но

весьма

 

слабо

 

попнмаютъ.

 

Проповѣданіе-

 

мое

 

уподоблялось

 

сѣ-

янію

 

на

 

камени,

 

въ

 

самую

 

чащу

 

волчцевъ

 

и

 

тернія.

 

Сколько

ни

 

старался

 

я

 

беседовать

 

съ

 

крестьянами

 

вразумительно

 

и

просто,

 

рѣчи

 

мои

 

оставались

 

безплодиыми,

 

какъ

 

сѣмя,

 

брошен-

ное

 

на

 

землю

 

безъ

 

предварительной

 

обработки.

 

Не

 

приняться

 

ли

мнѣ

 

за

 

дѣтей,

 

подумалъ

 

я?

 

Не

 

поможетъ

 

ли

 

прилежное

 

огла-

шепіѳ

 

малолѣтнихъ

 

и

 

юношъ

 

и

 

дѣвицъ,

 

котырыхъ

 

любвео-

бильпвый

 

пастырь

 

душъ

 

и

 

Господь

 

ввѣряетъ

 

моему

 

попе-

чение?»

«Эта

 

мысль,

 

блеснувшая

 

молнісй

 

въ

 

умѣ

 

моемъ,

 

мгновенно

воспламенила

 

сердце

 

мое

 

ревностію.

 

Но

 

Съ

 

чего

 

было

 

начать?

въ

 

отсутствіе

 

владельца,

 

подъ

 

вліивіемъ

 

обыішовеннаго

 

при-

катила,

 

нельзя

 

было

 

ожидать

 

содѣйствія

 

со

 

стороны

 

власти

мірской

 

къ

 

открытію

 

сельскаго

 

училища

 

при

 

церкви,

 

или

 

сбора

крестьянскихъ

 

дѣтеп

 

ко

 

мвѣ

 

въ

 

уреченные

 

дни

 

и

 

часы.

 

На-

длежало

 

действовать

 

самому

 

средствами

 

духовными,

 

убежде-

-------------------

*)

 

Соврем.

 

Извест.

 

№

 

238

 

18С8

 

г.
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ніями

 

и

 

ласкою,

   

вовсе

 

не

 

опираясь

   

на

   

мышцу

 

плотяную

 

и

внешнія

 

пособія.»

«Сперва

 

заманилъ

 

я

 

къ

 

себе

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

несколь-

кихъ

 

малютокъ,

 

усердно

 

подходившихъ

 

ко

 

кресту

 

предъ

 

от-

пустомъ

 

для

 

полученія

 

просфоры

 

и

 

крестнаго

 

целованія.

Маленькихъ

 

гостей

 

моихъ

 

обучалъ

 

я

 

молитвамъ,

 

объяспялъ

имъ

 

заповеди

 

Божіи,

 

занималъ

 

расказами

 

изъ

 

Священной

Исторіи.

 

Вскоре

 

примеру

 

ихъ

 

последовали

 

другія

 

дети;

 

тогда

уже

 

приступилъ

 

я

 

къ

 

увещаніямъ

 

въ

 

церкви,

 

склоиялъ

 

роди-

телей

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

посылали

 

детей

 

своихъ

 

ко

мне, — мальчяковъ

 

въ

 

воскресные

 

дни,

 

девочекъ

 

въ

 

праздники,

или

 

по

 

суботамъ

 

передъ

 

вечерней.

 

Настала

 

зима;

 

благоразу-

мные

 

отцы

 

и

 

матери,

 

удосужившись

 

отъ

 

полевыхъ

 

работъ,

 

не

только

 

стали

 

посылать

 

детей

 

своихъ

 

по

 

буднямъ,

 

но

 

даже

некоторые

 

просили

 

позволеиія

 

съ

 

ними

 

посещать

 

огласитель-

ныя

 

собранія.

 

Упорныхъ

 

и

 

закоснелыхъ

 

нрихожанъ

 

не

 

пере-

славалъ

 

я

 

увещевать

 

въ

 

храме

 

и

 

по

 

цомамъ,

 

во

 

время

 

совер-

шенія

 

священныхъ

 

требъ,

 

но

 

не

 

делалъ

 

имъ

 

ни

 

малейшаго

упрека

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

пастунилъ

 

святой

 

и

 

великій

постъ.

 

Тогда,

 

улучивъ

 

пречистые

 

дни

 

покаянія,

 

я

 

решился

 

во

время

 

исповѣди

 

строптивыхъ

 

обличить,

 

возбудить

 

усыпленную

въ

 

нихъ

 

совесть,

 

заставивъ

 

пользоваться

 

предлагаемымъ

 

уче-

ніемъ,

 

подъ

 

онасеніемъ

 

ответа

 

предъ

 

судомъ

 

Того,

 

изъ

 

Него

же

 

всяко

 

отечество

 

на

 

небесѣхъ

 

и

 

на

 

земли

 

именуется.

 

Ко-

нечно,

 

много

 

мне

 

доводилось

 

слышать

 

извиненій

 

во

 

гресехъ;

не

 

мало

 

труда

 

стоило

 

уломать,

 

усовестить

 

мужиковъ,

 

которымъ

настойчивость

 

моя

 

казалась

 

прихотью,

 

несовместною

 

съ

 

обы-

чаями

 

старИпы,

 

съ

 

разстояніемъ

 

местъ,

 

погодою,

 

Еенастьемъ.

Со

 

всемъ

 

темъ,

 

сходки

 

крестьянскихъ

 

детей

 

къ

 

часамъ

 

огла-

шенія

 

теперь

   

обратились

 

у

 

васъ

 

въ

 

спасительйую

 

привычку.
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Около

 

пяти

 

летъ

 

боролся

 

я

 

съ

 

духомъ

 

лености

 

и

 

охлажденія,

отстаивалъ

 

права

 

юныхъ

 

христіанъ,

 

ведался

 

съ

 

прикащикомъ

и

 

волостными

 

старостами

 

по

 

дѣлу

 

Божію;

 

но

 

побѣда,

 

побѣ-

дившая

 

міръ,

 

вщ>а

 

наша,

 

и

 

здесь

 

я

 

вмалѣ

 

проявила

 

силу

свою;

 

вотъ

 

уже

 

минуло

 

14

 

летъ

 

съ

 

того

 

благословенна

 

го

 

дня,

какъ

 

оглашеніе

 

детей

 

обоего

 

пола

 

въ

 

селе

 

нашемъ

 

установи-

лось.

 

Мальчиковъ

 

стараюсь

 

я

 

доучить,

 

утвердить

 

въ

 

вере,

познаніи

 

Христа

 

и

 

не

 

тяжкихъ

 

Шо

 

запоеѣдей.

 

до

 

вступленія

каждаго

 

въ

 

списокъ

 

рабочихъ

 

душъ,

 

барщиною

 

обложенныхъ;

девочекъ,

 

доколе

 

оне

 

не

 

причислены

 

къ

 

сонму

 

вевестъ.»

«Возложивъ

 

однажды

 

руку

 

на

 

рало,

 

я

 

более

 

не

 

оглядывался,

шелъ

 

впередъ,

 

одолевалъ

 

препятствія

 

въ

 

твердомъ

 

упованіи

на

 

заступленіе

 

свыше,

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

образовалъ

 

себе

 

по-

мощниковъ

 

въ

 

священномъ

 

деле

 

оглашевія

 

малолетиихъ.

 

Что

же

 

касается

 

до

 

русской

 

и

 

славянской

 

грамоты,

 

то

 

у

 

меня

 

не

доставало

 

средствъ

 

къ

 

учрежденію

 

сельскаго

 

училища.

 

Для

сего

 

потребно

 

соучастіе

 

владельца

 

и

 

сельской

 

общины;

 

теперь

мы

 

и

 

этого

 

дождались.

 

Тамъ,

 

между

 

кладбищемъ

 

и

 

речькою,

не

 

подалеку

 

отъ

 

мельницы,

 

кирпичное

 

зданіе

 

недостроенное.

Это

 

училищный

 

домъ,

 

воздвигаемый

 

усердіемъ

 

нашего

 

моло-

даго

 

барина.

 

Прихожане

 

мои

 

вызвались

 

жертвовать

 

ежегодно,

посредствомъ

 

складки,

 

сумму

 

на

 

содержаніе

 

учителя;

 

а

 

мнѣ

удалось,

 

изъ

 

числа

 

сиротъ

 

и

 

детей

 

много

 

семейныхъ

 

кресть-

янъ

 

приготовить

 

старшихъ

 

учениковъ

 

для

 

будущаго

 

училища

взаимного

 

обученія.

 

Я

 

отдаю

 

преимущество

 

предъ

 

другими

способами

 

ученія

 

методе

 

Ланкастерской;

 

но

 

съ

 

темъ

 

однакожь,

чтобы

 

способъ

 

этотъ

 

простираемъ

 

былъ

 

не

 

далее

 

первыхъ

 

на-

чалъ

 

чтенія,

 

чистописанія

 

и

 

численія.

 

За

 

то

 

скорость

 

и

 

лег-

кость

 

такъ

 

названнаго

 

взаимнаю

 

обученія

 

лучше

 

старыхъ

 

ме-
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тодъ

 

приноравливаются

 

къ

 

сельскому

 

быту

 

пашихъ

 

кростьяиъ,

дети

   

которым

 

заранее

  

поаагаютъ

   

родителямъ

 

въ

 

хозяйст-

ве.

 

Надобно

 

учить

 

пхъ

   

урывками,

   

дорожить

 

времозгь,

 

ловить

свободные

 

зимпіе

 

дни,

 

какъ

 

можпо

 

менее

 

отрывая

 

отъ

 

работъ

полевыхъ

 

и

 

домашппхъ,

  

для

 

коихъ

 

онп

 

предназначены.

 

Вотъ

почему

   

я

   

одобряю

   

Лапка стерскуго

   

методу,

 

сопряженную

 

съ

преподаванішъ' Закопа

   

Божія,

   

подт.

 

блкжапшнмъ

 

падзоромъ

ириходскаго

 

священника.

 

ІІрнтоп

 

зШІтЁ¥е,

 

что

 

хотя

 

ііадзоръ

за

 

ходомъ

 

ученія

   

нрипадл'

 

житъ

   

священнику,

 

однако

 

Н^ійя
обязанность

 

его

 

заключается

 

вт,

 

преде.тахъ

 

вѣроучёйія

 

и

 

бг.та-

шенія

 

малолітнихъ,

   

за

 

которыхъ

 

опъ

 

бтвѣчаётъ

 

душелюбцу.

Есть

 

ли

 

въ

 

ст.гЬ'

 

училище,

  

плл

 

нѣтъ

 

его,

  

долгъ

 

пастыря

 

все

тотъ-же;

 

его

 

дело

 

наставлять

 

изустно

 

въ

 

вере,

 

питать

 

дѣтеи

шекомъ

 

сваше.іьскихъ

 

истина,,

  

читать

 

въ

 

юныхъ

 

сердцахъ

 

н

на

   

нихъ

     

нач'ертывать

     

неизгладймыл

     

ппсі

 

иена

   

віічйаго
закона,

     

насаждать

    

етру

     

правую

    

и

    

благія

   

нравы

   

во

впутреннемъ

   

чедовѣкѣі.

  

Для

  

достйжепія

  

ціли

  

выспренней

 

и

священной,

 

благодать

   

Христова,

  

въ

 

теченіе

 

19

 

лѣтъ,

 

укреп-

ляла

 

и

 

воодушевляла

   

меня

  

гртшпагб,

   

научила

   

действовать

независимо

 

отъ

 

сл^чанпыхъ

 

нособін

 

человѣчёскйхъ,

 

и

 

пакоисцъ

опытъ,

 

сыт

 

труда

 

и

 

лѣтъ,

 

уіѣрилх

 

меня

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

вн-

водахт:

 

1)

 

въ

 

сельскомъ

 

Cktj

 

достаточно

 

госкреспыхъ

 

п

 

npas-

дннчныхъ

 

дней

   

для

 

оглашспія;

 

2)

 

зимою

 

возможно

 

и

 

дблжно

усиливать

   

живое

   

законЬучепіе,

   

по

   

мере

  

досуга,

  

ко'горьшъ

пользуются

 

гірихожапй

 

S)

 

должік

 

стараться

 

оканчивать

 

огла-

шеиіе

 

на

 

точи

 

перехода

 

oi'i

 

отроческаго

 

возраста

 

къ

 

юноше-

скому;

   

и

 

наконсцъ

   

4)

 

сколь

   

можно

 

менѣс

  

отвлекать

 

детей

обоего

 

пола

  

отъ

  

хозяйствепвыхъ

 

зсмятій.

   

Одшшъ

   

еловомъ

добро

 

добрѣ

 

творити,

 

применяясь

 

къ

 

оостоятельсЛзаиъ

 

мЬс'

Тнымъ,

 

но

 

не

 

порабощадсь

 

ими,

 

таковъ

 

урбкъ,

 

свыше

 

задан



ныи

 

ревностному

 

іерею:

 

Ему

 

заступппкъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

БЬшсія

 

сила

 

и

 

Еожія

 

ііре.ѵудроетъі

 

Теперь,

 

но

 

дару

 

Его,

 

въ

церкви

 

у

 

неЕсъ 'цоюш разумна,

 

слушаютъ

 

съ

 

ушглснпимъ

 

вни-

ман:емъ,

 

кое-'ло

 

извоситъ

 

каждый

 

съ

 

собою

 

изъ

 

храма

 

нослЬ

смпренпыхъ

 

проповъдей

 

мопхъ.

 

А

 

что

 

всего

 

дороже:

 

.советы

мои

 

пріел.нотся

 

и

 

ьнѣ

 

храма,

 

и

 

съ

 

домахъ,

 

и

 

но

 

всЬхъ

 

при-

ключешя-хъ

 

многотрудной

 

деревенской

 

жизни:

 

потому

 

что

юное

 

поколвніе

 

чадъ

 

моихъ

 

привыкло

 

понимать

 

меня

 

съ

 

дьтства,

выросло

 

подъ

 

вліввіемъ

 

мримъ

 

ида;ке

 

угадываетъ

 

причины

 

моего

иечалыіаго

 

безмолвін,

 

когда

 

кто

 

либо

 

изъ

 

нпхъ

 

провиниться)

«Снособъ

 

ученія

 

нашего,

 

повторяю,

 

очепь

 

не

 

замысловатый.

Это

 

ученье

 

семеГиаго

 

круга

 

и

 

очага

 

родпаго:

 

повѣтетво-

ваніе.

 

Такъ

 

Моисей

 

изложеніемъ

 

прошедшаго

 

въ

 

книге

 

Бытія,

открывалъ

 

волю

 

Вождю

 

народу

 

Израильскому,

 

а

 

въ

 

лице

избраннаго

 

племени,

 

всемъ

 

илеменамъ

 

человеческимъ.

 

И

 

я,

въ

 

свою

 

чреду,

 

поставилъ

 

себе

 

правпломъ

 

начинать

 

оглаше-

піе

 

Священною

 

ІІсторісю;

 

разсказываю

 

дЬтяиъ

 

былое,

 

какъ

можно

 

проще

 

и

 

вразумительнее,

 

молюсь

 

съ

 

ними

 

п

 

за

 

ннхъ;

изощряю

 

намять

 

ихъ,

 

которая

 

бевъ

 

костылей

 

письменности

являпъ

 

всю

 

врожденную

 

силу

 

свою;

 

стараюсь

 

плѣнять

 

в:ш-

иапіе

 

ихъ

 

чрезъ

 

посредство

 

воображепія;

 

оттуда

 

добираюсь

 

и

до

 

сердца.

 

Къ

 

счастію,

 

въ

 

небольшой

 

блбліоіеке

 

деда

 

моего

нашлась

 

полная

 

(

 

вященняя

 

Исюрія

 

въ

 

лнцахъ,

 

довольно

 

изящ-

ной

 

отделки.

 

Вы

 

не

 

можете

 

себ1>

 

представить,

 

какъ

 

скоро

 

и

метко

 

дѣтп

 

мои

 

узиаюті

 

свя.тыхъ

 

муяіен

 

и

 

я-спъ

 

ветхаго

 

и

новаго

 

завіта,

 

но

 

пзображсніямъ

 

ихъ.

 

Пройдя

 

съ

 

ними

 

Свя-

щенную

 

Исторію,

 

т.

 

е.

 

разеказавъ

 

и

 

вислушавъ

 

ее

 

не

 

разъ

изъ

 

устъ

 

каждаго,

 

я

 

приступаю

 

къ

 

преподавание

 

краткаго

катихизиса;

 

изъясняю

 

дѣтямъ

 

Символъ

 

Вѣры,

 

молитву

 

Госпо-

дню

 

и

 

перехожу

 

къ

 

десятословію.

   

Грозное

 

письмо

 

заповедей
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синайскихъ,

 

приноровленное

 

къ

 

сельскому

 

быту,

 

сильно

 

дей-

ствуетъ

 

на

 

разумъ

 

и

 

совесть;

 

но,

 

дабы

 

оно

 

коснулось

 

сердца,

потребна

 

теплота

 

и

 

умащеніе

 

словъ

 

Еьангельскихт,

 

словъ

 

на-

шего

 

Искупителя.

 

Долговременный

 

опытъ

 

совершенно

 

убѣдилъ

меня

 

въ

 

сей

 

важной

 

истине,

 

часто

 

ускользающей

 

отъ

 

вввма-

нія

 

законоучителя.

 

Вотъ

 

почему

 

каждый

 

день

 

ознамевованъ

 

у

васъ

 

приличнымъ

 

Евангельским!

 

изреченіемъ,

 

или

 

стихомъ

песней

 

Давидовыхъ,

 

а

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

открываетъ

 

дбтямъ

новое

 

духовное

 

поприще,

 

разнообразимое

 

впадающими

 

въ

 

оное

светлыми

 

праздниками

 

нашей

 

віры.

 

Я

 

ухватился

 

за

 

намять

детскую,

 

этетъ

 

дивный

 

залогъ

 

нравственнаго

 

тождества

 

души

нашей

 

во

 

временной

 

и

 

вечной

 

жизни:

 

въ

 

ней

 

обре.чъ

 

я

 

ключь

ко

 

всѣмъ

 

способностямъ

 

и

 

тайнаиъ

 

душъ

 

младепческихъ.

 

Лю-

бой

 

изъ

 

моихъ

 

учениковъ

 

перескажетъ

 

вамъ

 

все,

 

доступвое

уму

 

его,

 

узъ

 

нагерпой

 

проповеди

 

Інсусовой;

 

онъ

 

объяснить

вамъ

 

сущность

 

ежедневныхъ

 

молитвъ,

 

священвыхъ

 

таинствъ,

и

 

подробно

 

изобразить

 

предъ

 

вами

 

обстоятельство

 

крестной

смерти

 

и

 

воскрссенія

 

нашего

 

Господа,

 

возлюбившаго

 

насъ

 

до
конца.

 

Конечно,

 

не

 

все

 

ученики

 

мои

 

остались

 

верпыми

 

темъ

обѣтамъ

 

в

 

ваставленіямъ,

 

которыми

 

я

 

тщился

 

оградить

 

и

 

ос-

вятить

 

HaqaTKH

 

развивавшейся

 

въ

 

вихъ

 

нравственной

 

жизни.

Лозна

 

Господь

 

сущая

 

своя.

 

Это

 

недомыслимая

 

и

 

страшная

тайьа,

 

въ

 

которую

 

смертному

 

оку

 

проникать

 

возбранено.

 

При

иодобішхъ

 

юрествыхъ

 

утратахъ

 

я

 

часто

 

винидъ

 

родителей

<вцы

 

заблудшей,

 

и

 

редко

 

ошибался.»

«Впрочемъ,

 

не

 

отриц'

 

я

 

множества

 

обманутыхъ

 

надеждъ,

 

я

могу

 

сказать

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

въ

 

уіѣшевіе

 

себе,

 

что

 

ми-

лость

 

Бежіл

 

сподобила

 

меня

 

дожить

 

и

 

до

 

радостной

 

жатвы.

I'j

 

сілі

 

нашей

 

юіаздо

 

левее

 

стало

 

пьяницъ,

 

следственно

и

 

лраьт ,

 

ѵ

 

но)

 

оветва,

 

и

 

вии.еты,

 

большею

 

частію

 

истекающихъ
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изъ

 

мутнаго

 

источника

 

пьянства.

 

Изъ

 

числа

 

дѣтей

 

обоего

пола,

 

прилежно

 

посещавшихъ

 

огласительная

 

собранія

 

во

 

имя

Христово,

 

вышло

 

несколько

 

добрыхъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

ведутъ

жизнь

 

христіанскую,

 

трудолюбіемъ

 

украшенную.

 

Въ

 

двадцати

пяти

 

верстахъ

 

отсюда

 

появились

 

признаки

 

лукаваго

 

раскола;

но

 

ангелы

 

малыхъ

 

сихъ,

 

выну

 

видящіе

 

лице

 

Отца

 

Небеснаго,

стояли

 

на

 

страже

 

и,

 

возбранили

 

духовной

 

заразе

 

входъ

 

въ

мирную

 

весь.

 

Бывали

 

примеры,

 

что

 

въ

 

сонме

 

прежнихъ

 

уче-

никовъ

 

моихъ

 

братья

 

добровольно

 

подвергали

 

себя

 

рекрутской

повинности,

 

выкупая

 

собою

 

родныхъ;

 

даже

 

дети

 

беглецовъ

 

и

распутныхъ

 

родителей,

 

силою

 

благодати

 

и

 

первыхъ

 

спаситель-

выхъ

 

впечатлѣніЗ,

 

остались

 

на

 

стезе

 

правой.

 

Примиреніе

 

ме-

жду

 

собою

 

ссорящихся

 

обращается

 

въ

 

привычки:

 

храмъ

 

Божій

посещается

 

всеми

 

усердно,

 

и

 

суеверное

 

влеченіе

 

къ

 

ворож-

бамъ,

 

вашептываніямъ

 

и

 

кедобрымъ

 

лекарствамъ

 

примѣтнымъ

образомъ

 

ослабеваешь.

 

Взысканы

 

Провиденіемъ

 

и

 

некоторый

пламевныя

 

души,

 

которымъ

 

въ

 

кругу

 

нашемъ

 

было

 

тѣено;

два

 

мальчика,

 

уволенные

 

изъ

 

крестьянства

 

по

 

милости

 

иоме-

щика,

 

обрекли

 

себя,

 

одинъ

 

высшимъ

 

наукамъ,

 

другой

 

живо-

писи;

 

девица-сирота,

 

постоянно

 

отличавшаяся

 

кроткою

 

непо-

рочностію,

 

даромъ

 

молитвы,

 

любовію

 

къ

 

страждущимъ,

 

уволена

въ

 

женскій

 

мовастырь:

 

она

 

теперь

 

служить

 

образцемъ

 

бого-

угодваго

 

житія

 

въ

 

обители

 

смиренныхъ

 

инокинь

 

»

<Чемъ

 

же

 

я,

 

спросите

 

вы,

 

обезпечилъ

 

себя

 

вещественно,

при

 

безпреривныхъ

 

моихъ

 

трудахъ

 

собственно

 

пастырскихъ?

Было

 

и

 

со

 

мною

 

время

 

маловерныхъ

 

попеченій,

 

даже

 

лише-

ній

 

и

 

преступнаго

 

унынія.

 

Но

 

Господь

 

вразумилъ

 

меня

 

и

 

по-

миловалъ;

 

сбылось

 

надо

 

мною

 

и

 

всемъ'' домомъ

 

моимъ

 

нелож-

ное

 

Его

 

обещаніе:

 

Ищите

 

прежде

 

Царствія

 

Божія

 

и

 

пра-

вды

 

Его,

 

и

 

сія

 

вся

 

приложится

 

вамъ.>



-

 

ш

 

—

,i.iu

 

яяннротан

   

отпитом

 

кв

въ-пособіепри

 

изъвсненіи

 

сѵмвола

 

въры.

 

*j

 

;

Въ

 

первые 1

 

времена

 

хрпстіапетва

 

проповедники

 

ог.ангеѵіія

Христова

 

обращали

 

къ

 

вере

 

во

 

Христа

 

людей

 

преимуществен-

но

 

юзрастныхъ

 

изт,

 

іудеевъ,

 

нрояслптовт,

 

и

 

язычппковъ.

 

Но

кргщснію

 

въ

 

хрпстіанство

 

предшествовало

 

оглашение

 

Ч£ в 8 та
краткое

 

иаглавленіе

 

ж.лаь щнхъ

 

принять

 

хриетіанскую

 

виру

въ

 

главныхъ

 

иетшіахі,

 

ея.

 

Прежде

 

Щш

 

крестились

 

три

 

ты-

сячи

 

первообращенпыхъ

 

ко

 

Христу,

 

имъ

 

препода лъ

 

апосто.тъ

Петръ

 

словесы

 

мпоокаитгіми

 

ученіе

 

о

 

ІпсусЬ

 

Христе

 

(Д'[:ян.

2,

 

401,

 

и

 

крсщснію

 

пяти

 

тысяче,

 

верующпхъ

 

предшествовала

пр.оповедь

 

тоге

 

же

 

апостола

 

о

 

Сваевтслѣ.

 

Св.

 

апосто.тъ

 

Фн-

ліншъ,

 

прежде

 

.нежели

 

крестилъ

 

евпуха

 

эѳіопскаго,

 

хранителя

 

'

сокровищница

 

царицы

 

кандакійской,

 

отверзъ

 

уста

 

своя,

 

и

 

на-

 

'

ченъ

 

отъ

 

писапія

 

блаювѣсти

 

ему

 

Іисуса,

 

и

 

когда

 

новоогла-

шеиный,

 

убѣдившись

 

проповедью

 

Филиппа,

 

просить'

 

крещспія,

 

■

св.-

 

аностоль

 

почелъ

 

нужнымъ

 

сказать

 

ему:

 

аще

 

вѣруеши

 

отъ

всею

 

сердца

 

твоею,

 

можно

 

ти

 

есть.

 

Евнухъ

 

отв-Ьчалъ:

 

в)ірую

Сына

 

Вожгя

 

быти

 

Іисуса

 

Христа;

 

тогда

 

Филішпъкресоілъ

его

 

(ДІ-ян.

 

8,

 

30— 38J.

 

Изт,

 

представленныхъ

 

прпмѣровъ

 

вид-

но,

 

что

 

принятію

 

хрпстіапства

 

предшествовало

 

принятіс

 

и

нсповьданіе

 

имени

 

Христа

 

отъ

 

пропов'ьдшшовъ

 

евапгслія

 

темп,

которымд,

 

оно

 

благовьствогалогъ.

 

Образецъ

 

этого

 

псиовѣданія,

находящаяся

 

ьъ

 

отвітѣ

 

евнуха,

 

хотя

 

но

 

видимому

 

не

 

поленъ,

по- иредиолагаетъ

 

в

 

полнее

 

исповѣдазгіе'

 

ві.ры.

 

В-Ііруя

 

въ

 

Сына

Божія,

 

необходимо

 

было

 

віровать

 

и

 

въ

 

Вига

 

Отца,,

 

коего

 

Онъ
__________

*\

  

а

                                                                  

,.

          

'

                  

133

 

90:і
*)

 

Изъ

 

рпіоводеша

 

для

 

-г.мі

 

сыіуь

 

пастырей.
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-OLRM

   

'

               

'
Сыпъ

 

единородный,

 

и

 

въ

 

Бога

 

Духа

 

святаго,

 

который,

 

исходя

отъ

 

Отца,

 

иос.іанъ

 

быль

 

апосто.іамъ

 

отъ

 

Сына.

 

II

 

можно

думать

 

съ

 

вьроятпості»,

 

что

 

первое

 

исінэв|іаніе

 

ві.ры,

 

какое

требовалось

 

отъ

 

искавшпхъ

 

кпещенія,

 

нмЬ.іо

 

полное

 

соотвЬт-

ствіе

 

съ

 

заповедію

 

Спасителя,

 

данною

 

апостоламъ

 

о

 

крещенін.

Шедше,

 

сказалъ

 

Опъ,

 

научите

 

вся

 

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

святаго

 

Духа.

 

(Матѳ.

 

28,

 

19).

 

Следо-

вательно

 

самая

 

простая

 

и

 

вместв

 

съ

 

тЬмъ

 

самая

 

определен-

ная

 

ерормула

 

исповЬданія

 

христианской

 

веры

 

первопачальпо

долаіна

 

быть

 

такова:

 

«вѣрую

 

въ

 

Бога

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

святаго

Духа».

 

Но

 

эта

 

короткая

 

и

 

простая

 

формула

 

исіювѣданія

 

ве-

ры,

 

ссновапиая

    

па

 

точныхъ

 

словахь

 

самаго

   

Licyca

 

Христа,

скоро

 

доляша

   

была

 

разшириться

   

и

 

усложниться,

   

вслвдствіс
..

 

^е.еі

 

t nit{B
необходимости

 

опредЬлнть

 

точное

 

значеше

 

словъ

 

ея.

 

II

 

дей-

ствительно

 

Тертулліанъ

 

свидетельствует!,

 

что

 

въ

 

его

 

время

нозообращаемые

 

въ

 

христіанство

 

«отвечали

 

въ

 

исповедайте
и'1ры

 

несколько

 

бо.гіе

 

того,

 

что

 

заповедай

 

Господь

 

въ

 

евап-

геліи.»

 

Что

 

ate

 

еще

 

должны

 

были

 

иепов'Ьдывать

 

готовящісся

ко

 

крощенію,

 

кроме;

 

в'Ьры

 

во

 

святую

 

Троицу?

 

ЛІаше

 

испов'Ь-

даиіе

 

вѣры,

 

продо.тжаетъ

 

тотъ

 

же

 

Тертулліаиъ,

 

и

 

обѣщашо

нашего

 

спасепія,

 

имія

 

свидетелями

 

и

 

поручителями

 

три

 

Ёо-
жественныя

 

Леща,

 

необходимо

 

вызывает,!

 

упомичаніе

 

о

 

церкви.

Ибо

 

гдЬ

 

Огснъ,

 

Сыпь

 

и

 

св.

 

Духъ,

 

тамъ

 

есть

 

также

 

и

 

цер-

ковь.

Итакъ

 

вера

 

въ

 

Бога

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа,

 

и

 

во

 

святую

церковь

 

— вотъ

 

предметы

 

исиовѣдашя,

 

нсобходпмаго

 

для

 

тѣхь,

которые

 

имели

 

принять

 

святое

 

крещеніе.

 

Само

 

собою

 

понят-

но,

 

что

 

для

 

повообрашаемыхъ

 

въ

 

христианство

 

требовалось

ноясненіе

 

таинствеиныхъ

 

тсрмшіовъ

 

этаго

 

нсішвЬдапія,

 

и

 

въ

пояснеиіс

 

ихъ

 

священная

   

христіанская

  

древность

   

оставила



—
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намъ

 

такъ

 

называемый

 

апостольскій

 

сѵмволъ

 

вѣры.

 

Жалаю-

щихъ

 

иметь

 

точнейшія

 

и

 

нодробнейшія

 

сведенія

 

объ

 

этомъ

сгмволѣ

 

отсылаемъ

 

къ

 

статье

 

«объ

 

аностольскомъ

 

стмволе>,

напечатанной

 

въ

 

Трудахъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Акедеміи

 

за

1865

 

годъ.

 

Здесь

 

же,

 

соответственно

 

нашей

 

це.іи,

 

считаемъ

достаточным!

 

указать

 

только

 

содержавіе

 

этаго

 

сѵмвола,

 

не

касаясь

 

его

 

происхожденія.

 

Не

 

считаемъ

 

также

 

нужнымъ

представлять

 

зд'Ьсь

 

разные

 

варіанты

 

этого

 

сѵмвола.

 

Достаточ-

но,

 

если

 

мы

 

приведемъ

 

онределеннейшій

 

изъ

 

нихъ,

 

записан-

ный

 

Руфиномъ

 

подъ

 

именемъ

 

восточнаго

 

сгмвола,

 

онъ

 

чита-

ется

 

такъ:

«Верую

 

во

 

едипаго

 

Бога

 

Отца

 

всемогущаго

 

и

 

въ

 

нашего

едииаго

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

Его

 

Сына

 

единороднаго,

 

рож-

денваго

 

Духомъ

 

святымъ

 

отъ

 

Дбвы

 

Маріи,

 

распятаго

 

при

Понг.е

 

Пилате

 

и

 

ногребеннаго,

 

воскресшаго

 

изъ

 

мертвыхъ

 

въ

третій

 

день,

 

возшедшаго

 

на

 

небо,

 

возсевчлаго

 

одесяую

 

Отца;
Онъ

 

пріидетъ

 

оттуда

 

судить

 

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ;

 

и

 

въ

 

Духа

святаго;

 

в!

 

святую

 

церковь,

 

отпущеніе

 

грехов!,

 

воскрссеніе

тела

 

>

 

Не

 

мешаетъ

 

впрочемъ

 

заметить,

 

что

 

и

 

другіе

 

списки

апостольскаго

 

сгмвола,

 

дошедшіе

 

до

 

насъ,

 

какъ

 

на

 

пример!

находящійся

 

въ

 

постановленіяхъ

 

апостольскихъ

 

'),

 

іерусалим-

скій

 

и

 

общеупотребительный,

 

помещенный

 

въ

 

словахъ

 

115

 

и

131-мъ

 

de

 

tempore

 

2 ),

 

содержать

 

теже,

 

что

 

и

 

въ

 

приведен-

вомъ

 

нами

 

Руфиновомъ

 

списке,

 

пункты

 

христіанскаго

 

ученія.

Въ

 

последнем!

 

изъ

 

этихъ

 

спосковъ

 

упоминается

 

кроме

 

того

о

 

сошествіи

 

Спасителя

 

во

 

адъ

 

и

 

о

 

вере

 

въ

 

ебщевіе

 

святыхъ

и

 

въ

 

жизнь

 

вечвую.

')

 

Книг.

 

7,

 

гл.

 

4-2.

2)

 

Avgusfin.

 

орег.

 

I.

 

5,

 

col.

 

2971

 

в

 

2973.
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Изъ

 

предетавленнаго

 

текста

 

апостольскаго

 

сгивола

 

вѣры

легко

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

въ

 

яемъ,

 

по

 

словамъ

 

блаженнаго

Августина,

 

«собрано

 

ввороттЬ,

 

приведено

 

въ

 

извѣстный

 

по-

рядокъ

 

и

 

передано

 

сжато

 

христіанамъ

 

ученіе

 

вѣры,

 

для

 

того,

чтобы

 

созидалась

 

вѣра

 

ихъ,

 

уготовлялось

 

исповѣданіе

 

ея

 

и

 

не

обременялась

 

память»

 

J ).

 

Обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

послѣднее

выраженіе

 

въ

 

вышеприведениой

 

фразѣ

 

бл.

 

Августина.

 

Онъ

говоритъ

 

«чтобы

 

не

 

обремѣнялась

 

память»,

 

стало

 

быть

 

отъ

христіанъ

 

требовалось,

 

чтобы

 

они

 

знали

 

этотъ

 

сѵмволъ

 

вѣры

на

 

память.

 

Въ

 

первые

 

вѣви

 

христіанства

 

даже

 

не

 

позволя-

лось

 

записывать

 

сѵмволъ

 

вѣры,

 

и

 

считалось

 

лучшимъ,

 

чтобы

онъ

 

былъ

 

напечатлѣпъ

 

въ

 

устахь

 

и

 

сердцахъ

 

вѣрующихъ

«Стмволъ

 

должно

 

писать

 

не

 

на

 

бумагѣ,

 

но

 

въ

 

сердцѣ,»

 

гово-

ритъ

 

св.

 

Кириллъ

 

іерусалимскій.

 

«Эгимъ

 

повелѣн

 

емъ

 

имелось

въ

 

виду,

 

по

 

словамъ

 

того

 

же

 

святаго

 

отца,

 

заставить

 

христі-

анъ

 

принять

 

стмволъ

 

сердцемъ

 

для

 

постонннаго

 

еодержаиія

въ

 

умѣ

 

ученія

 

вѣры»

 

2 ).

 

Можно

 

думать,

 

что

 

это

 

повел вніе

давалось

 

и

 

потому,

 

что

 

стмволъ

 

вііры

 

не

 

быль

 

еще

 

приведен ъ

къ

 

окончательной

 

редакціи,

 

и

 

саѣдовательно

 

списки

 

его

 

мог-

ли

 

бы

 

повесть

 

къ

 

разиогласію.

 

Знающимъ

 

церковную

 

исторію

нзвѣстно,

 

что

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

пред"Стерітагь

 

вѣрныль

отъ

 

заблужденій,

 

появлявшихся

 

по

 

вііеменамъ

 

въ

 

соблазну

вѣрующихъ,

 

особенно

 

же

 

отъ

 

заблужденій

 

гностьковь,

 

а

 

по-

томъ

 

новаціанъ

 

и

 

доиатистовъ,

 

требовалось

 

обозначать

 

въ

 

сѵм-

волѣ,

 

въ

 

кавомъ

 

именно

 

смысле

 

церковь

 

понимала

 

каждым

изъ

 

главныхъ

 

членовъ

 

исповѣданіа

 

вьры.

 

Но

 

тавь

 

какь

 

отъ

"

 

различныхъ

 

потребностей

   

разномѣстныхъ,

  

хотя

   

а

 

единоммс-

і)

 

Ibidem,

 

col.

 

Ш1,

 

sera.

 

211.

 

§

  

I.

л

 

, 2 )

 

Оглас.

 

поуч.

 

5

 

J

 

4,



-
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ігеипыхъ

 

церквей,

 

стмволъ

 

вѣры

    

необходимо

  

долженъ

    

былъ

орязнообріз:;ті.сіі

 

въ

 

ывкоторыхъ

 

выраженіяхъ;

 

то

 

нелохрдилю

било

 

пргвеяь

 

fro

 

кь

 

од

 

wl

 

редавщи,

 

которая

   

была

 

бы

 

обя-

зательна

 

для

 

всей

 

вселенской

 

Церкви.

 

Первая

 

такая

 

рсдакція

стэдвола

 

вѣры

   

кавѣ

 

изв'стно,

   

прсйдовала

   

вь

 

325

   

году

 

но

Р.

 

X.

 

па

 

первомъ

   

всглепскомъ

 

соборѣ,

   

бывшем ь

  

вь

 

Йпвеѣ.

Стмволъ

 

вѣрът,

 

составленный

 

па

 

этомъ

 

соборѣ,

 

читается

 

тавъ;

«Вѣруемъ

 

во

 

едйиаго

 

Бога.

 

Отца,

 

Вседержителя,

 

Тв

 

ірца

 

всвхъ

ішдимыхъ

 

и

 

певпдимых г ..

 

II

 

во

 

едйиаго

 

Господа

  

Інсуса

 

Хри-

ста,

 

Сына

 

Божія

   

едшірродиаго,

   

рожденнаго

 

оть

 

Огца,

  

т.

 

е.

изъ

 

сущносііі

 

Отца,

   

Бога

 

отъ

 

Бога,

   

свѣта

 

отъ

 

свѣта,

   

Бога

истинна

 

отъ

 

Бога

 

истинна,

 

рЬждепнаі

 

не

 

сотворенна,

  

едино-

сущна

 

Отцу,

    

ишже

 

вся

 

шша'

    

яже

 

па

 

пебеся

   

и

 

па

 

земли,

наст,

 

радп

 

чеіговѣкъ,

    

и

 

нашею

 

ради

 

спассиія

    

гшедтпаго,

   

и

вопх'-тивтася

 

и

 

вочелбвѣчша.ся,

 

страдявша

  

и

 

в'оскресшаго

 

въ

третіи

 

допь.

 

и

 

восшсдшаго

 

па

 

н

 

боса

 

и

 

сѣдяща

 

одесную

 

Отца,

и

 

паки

 

грядущаго

 

гудптп

 

живымъ

 

и

 

мгртвымъ.

 

II

 

во

 

святаго

Духа.

 

Глаголющихт,

 

же

   

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

  

яко

 

бысть

  

время,

егда

 

пе

 

б*в,

  

или

 

яко

 

прежде

   

неже

 

родитйся

 

не

 

бѣ,

   

или

 

яко

отъ

 

пе

 

сущихъ

 

бисть

   

или

 

и.зт,

 

иныя

 

тпбстаси

   

п.ш

 

сущности

г.таголющпхъ

 

бі.ітп,

 

или

 

прёвр'атима

 

или

 

нзмѣняема

 

Сына

 

Бо-

жія,

 

сихъ

 

апаѳематствуетъ

 

паоолическая

 

и

 

апостольская

 

Цер-

ковь»

  

').

 

Воаиикшія

 

послЪ

 

этого

   

времени

 

ереси

   

и

 

педоразу-

мѣпія

 

побудили

 

святьіхъ

 

отцевъ

 

на

 

второмъ

 

вселеискомъ

 

кон-

стантинопольском!,

 

соборѣ,

   

(въ

 

381

 

году),

   

дополнить

 

пнвеп-

скіп

   

стмволъ

 

некоторыми

    

выражешями,

    

нглщавленными

 

къ

мірог>ера;ешіо

 

твхъ

 

ересей

   

и

 

ѵстрапснію

   

недоразумЬтй.

   

Сь
тЬхъ

 

поръ

 

стмволъ

 

вѣры,

 

именуемый

 

никеі

 

цареградскимъ,

   

и

~"і77

      

~~

 

- ; .

 

••Ч

 

Ііниг,

  

вравилъ

 

.і.

   

1-й.



-.689

 

-

досслѣ

 

употребляется

 

въ

 

православной

 

ваѳолическоіі

 

Церкви

безъ

 

всйкаго

 

п.шЬнета

 

и

 

дополнения.

 

Даже

 

въ

 

иноверческих ь

цсрквахъ

 

хшстіанскйхъ

 

онь

 

читался

 

также

 

вакь

 

и

 

вь

 

пра-

вославной,

 

исключая

 

неразумиато

 

и

 

незавониаго

 

ирцбавлеція

въ

 

стмволу

 

вЬры:

 

п

 

отъ

 

Сына

 

(въ

 

членѣ

 

обь

 

исхожденіи

 

св.

Духа

 

отъ

 

Отца), — прибавленія

 

вставленнаго

 

въ

 

стмволъ

 

рим-

скою

 

церковію

 

въ

 

зломъ

 

намѣреніи

 

отдѣлитьса

 

отъ

 

едішсіва

вселенской

 

Церкви.

Стмволт,

 

вѣры

 

съ

 

древпѣйшихъ

 

вреиепъ

 

былъ

 

передаваемъ

нщущимъ

 

крещенія

 

священниками.

 

«Пресвптеръ,

 

приставлен-

ный

 

въ

 

нимъ

 

для

 

наставленія,

 

сначала

 

прочитывалъ

 

имъ

 

весь

стмволъ,

 

обыкновенно

 

повторяя

 

его

 

другой

 

разъ,

 

и

 

потомь

онъ

 

разбирать

 

его

 

членъ

 

за членомъ

 

съ

 

объясненіемь»

 

] ).

 

По-

добное

 

наставлеиіе

 

иреподовалось

 

впродол;кеніп

 

цілой

 

седми-

цы,

 

особенно

 

предъ

 

пасхою

 

и

 

пятидесятницею,

 

тавъ

 

вакъ

 

нреді,

эгияи

 

праздниками

 

преимуществеиио

 

совершалось

 

врещеніе

вѣрующихъ

 

2 ).

 

Изъ

 

эгихъ

 

свидѣтельствъ

 

видпмъ,

 

что

 

стмволъ

вѣры

 

пс

 

то.іьво

 

передавался

 

новообращаемымъ

 

для

 

изученія

н

 

неповѣданія,

 

но

 

и

 

былъ

 

объясняемъ

 

для

 

нихъ.

 

Вникнувъ

 

въ

содержапіе

 

стмвола

 

вѣры,

 

легко

 

примѣтить,

 

что

 

въ

 

немъ

 

ваа;

дое

 

почти

 

слово

 

трсбуетъ

 

поясиенія

 

для

 

незнавомыхъ

 

съ

 

хрн-

егапскимъ

 

вѣроучеиіемъ.

 

Легко

 

таваге

 

заметить,

 

что

 

въ

 

егм-

волѣ

 

вѣры

 

содержится

 

не

 

полный

 

сводъ

 

хриетіансваго

 

вѣро-

учсиія,

 

но

 

только

 

указаніе

 

главныхъ

 

пунктовъ

 

его

 

и

 

тавихъ

особенностей,

 

касающихся

 

этихъ

 

пунктовъ,

 

о

 

которыхъ

 

воз-

нпкали

 

въ

 

древности

 

недоумѣпія

 

и

 

разномыслія.

 

Попятно

 

послѣ

этого,

 

что

 

стмволъ

 

виры

 

требовалъ

 

и

 

разъяенешя

 

и

 

пополни

--------------------------- [
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нія.

 

Первое

 

необходимо

 

было

 

для

 

того,

 

чтобы

 

утвердить

 

въ

щіемлющихъ

 

христіанство

 

истинныя

 

понятія

 

о

 

главныхъ

 

пред-

метахъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

а

 

второе

 

требовалось

 

для

принявшихъ

 

уже

 

святое

 

врещеніе,

 

чтобы,

 

соотвѣтственно

 

цѣли

евангельсваго

 

проповѣдничества,

 

сказать

 

иаъ

 

всю

 

волю

 

Божію.

Отъ

 

того-то

 

съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ

 

христіанства

 

огла-

шеніе

 

вѣрующихъ

 

т.

 

е.

 

обученіе

 

ихъ

 

сѵмволу

 

вѣры

 

и

 

разъ-

ясненіе

 

имъ

 

истинъ,

 

заключающихся

 

въ

 

немъ

 

и

 

относящихся

въ

 

нему,

 

хоть

 

и

 

не

 

высказанвыхъ

 

въ

 

немъ,

 

составляло

 

посто-

янную

 

заботу

 

Церкви.

 

Не

 

довольствовались

 

тѣмъ,

 

что

 

пресви-

теры,

 

вавъ

 

замѣчено

 

выше,

 

передавали

 

ищущимъ

 

врещенія

стмволъ

 

вѣры,

 

а

 

старались

 

и

 

объяснять

 

его.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

поставляемы

 

были

 

при

 

церввахъ

 

особые

 

ватихизаторы

 

и

 

учре-

ждались

 

огласительный

 

училища.

 

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлію

 

пропо-

вѣдуемы

 

были

 

пастырями

 

огласительныя

 

и

 

тайноводственпыя

поученія.

 

Святый

 

Кириллъ

 

іерусалимсвій

 

говорить

 

оглашае-

мымъ:

 

«представивъ

 

вамъ

 

всѣ

 

нужные

 

догматы

 

ввачалѣ

 

со-

кращенно,

 

я

 

не

 

оставлю

 

изложить

 

ихъ

 

и

 

подробно»

 

*).

 

И

 

дей-

ствительно,

 

мы

 

имѣемъ

 

отъ

 

него

 

огласительныя

 

поученія,

 

въ

которыхъ

 

хоть

 

и

 

не

 

въ

 

катихизичесвой,

 

а

 

въ

 

монологической

формѣ

 

содержится

 

довольно

 

пространное

 

взложеніе

 

истинъ

вѣры

 

2 ).

 

Имѣемъ

 

мы

 

тавже

 

веливій

 

катихизисъ

 

(magna

 

oratio

cathechetica)

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго

 

и

 

много

 

другихъ

 

догма-

тичесвихъ

 

словъ

 

и

 

статей

 

его.

 

Св.

 

Ваеилій

   

великій

 

оставиль

5 )

 

Оглас.

 

иоуч.

 

стр.

 

59.

'^)

 

Огласительныя

 

поученія

 

св.

 

Кирилла

 

Г'русалимскаго

 

есть:въ

русскомъ

 

лереводѣ,

 

составленвонъ

 

яри

 

рязанской

 

семипаріи.

 

Сцб.

1822

 

года.
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намъ

 

два

 

слова

 

о

 

вѣрѣ,

 

двѣ

 

книги

 

о

 

крещеніи,

 

огласительное

поученіе

 

къ

 

крещенію

 

и

 

книгу

 

о

 

святомъ

 

Духѣ,

 

написанную

противъ

 

Евномія.

 

У

 

св.

 

Григорія

 

Назіанзена

 

мы

 

находимъ

пространное

 

слово

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

краткое

 

изъясвеніе

 

стмвола

 

вѣры,

также

 

догматическія

 

слова

 

на

 

Господскіе

 

праздники,

 

слова

 

къ

Евагрію

 

о

 

Божествѣ

 

и

 

проч.

 

Св.

 

Аѳанасій

 

великій

 

написалъ

много

 

статей

 

догматическаго

 

содержанія,

 

изъ

 

воторыхъ

 

замѣ-

чательнѣе

 

прочахъ

 

изложеніе

 

стмвола

 

вѣры,

 

къ

 

сожалѣнію

не

 

конченное.

Правда,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

Церковь

 

христіанская

 

востор-

жествовала

 

надъ

 

іудействомъ

 

и

 

язычествомъ

 

совершенно, — и

дѣти

 

христіанъ

 

начали

 

получать

 

св.

 

крещеніе

 

въ

 

младенче-

ствѣ,—наставленіе

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

естественно

 

должно

 

было

начинаться

 

въ

 

домахъ

 

христіанъ

 

и

 

въ

 

училищахъ.

 

Но

 

такъ

какъ

 

домашнее

 

наставленіе

 

не

 

всегда

 

было

 

достаточно,

 

а

 

обу-

ченіе

 

въ

 

шволахъ

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

доступно,

 

то

 

изъясненіе

 

стм-

вола

 

вѣры,

 

кавъ

 

въ

 

гречесвой,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

отечественной

Церкви,

 

нивогда

 

не

 

переставало

 

считаться

 

необходимыиъ

 

и

въ

 

храмѣ

 

для

 

людей

 

всяваго

 

возраста

 

и

 

обоего

 

пола.

 

Въ

 

на-

шей

 

руссвой

 

Церкви

 

объясненіе

 

православнаго

 

ученія

 

прихо-

жанамъ

 

вмѣнялось

 

прежде

 

и

 

вмѣняется

 

теперь

 

въ

 

непремѣн-

ную

 

обязанность

 

пастырей.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

мы

 

имѣемъ

 

«ка-

тихизисъ,

 

или

 

первоначальное

 

наставлепіе

 

въ

 

христіансвомъ

законѣ,

 

всенародно

 

толкованное

 

въ

 

Московской

 

Академіи

 

въ

1757—1758

 

годахъ

 

Платономъ,

 

внослѣдствіи

 

митрополитомъ

московсквмъ

 

: ),

 

«катихизисъ

 

въ

 

бесѣдахъ

 

пр.

 

Михаила,

 

мит-

рополита

 

с.-п.бургсваго

 

и

 

новгородскап»

   

2 ),

   

толкованіе

 

на

*)

 

См.

 

проповѣди

 

Плат.

 

т.

 

8

 

и

 

9

 

изд.

 

1781

 

г.

8 )

 

Бссѣд.

 

митр.

 

Миіаила;

 

т.

 

7

 

о

 

8.

 

изд.

 

1823

 

г.

 

С,

 

п.

 

6.
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сѵмволъ

 

вѣры

 

Иннокентія,

 

б.

 

епископа

 

пензенскаго

 

и

 

множе-

ство

 

проповГ.дей

 

разиыхъ

 

нроііовѣдпіпмйъ

 

V

 

таішствахь.

Крон

 

в

 

отдбльпыхъ

 

паетырсвпхь

 

поученій

 

на

 

стмволъ

 

вѣры

 

и

огь

 

святѣйшаго

 

Стнода

 

издано

 

собраніе

 

ноученій

 

на

 

всѣ

 

вос-

креспые

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

и

 

поученія

 

при

 

совершеніи

 

та-

ииетвъ.

 

Прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пе-

чатается

 

не

 

мало

 

катихпзическихъ

 

поученіи

 

какъ

 

въ

 

духовпыхь

періодпческихъ

 

изданіяхъ,

 

такъ

 

и

 

особыми

 

выпусками

 

').

Въ

 

книгѣ

 

«о

 

должиостяхъ

 

пресвитеровъ

 

нрпходскихъ»

 

сва-

запо:

 

«вѣра

 

состоять

 

въ

 

многихъ

 

члешіхъ,

 

коиыъ

 

христіаие

віровать

 

и

 

оныя

 

испоьѣдовать

 

долікпы...

 

члены

 

вѣры

 

ко

 

сна-

сепію

 

неминуемо

 

іютрсбиыя

 

на

 

цикейскомъ

 

и

 

констаптиио-

польевомъ

 

соборахъ

 

вкратцѣ

 

отъ

 

слова

 

Божія

 

собраны

 

и

 

в

 

г.

единь

 

сі.ставъ

 

т.

 

е.

 

стмволъ

 

сложены.

 

Тавовыя

 

жь

 

члены

 

со-

держатся

 

п

 

въ

 

особливомъ

 

стмволѣ

 

Аѳанасія

 

веіиваго.

 

А

 

до-

кладнѣе

 

и

 

порядочнѣе

 

въ

 

кнювицахъ

 

к'атйхизическихъ,

 

'изъ

коихъ

 

священпикъ,

 

а

 

паче

 

неучившінся

 

богословсвому

 

учеиію,

нецремѣпно

 

должевствуетъ

 

прсяеде

 

самъ

 

совершенно

 

изучати-

ся,

 

а

 

потомъ

 

и

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

своихъ

 

научить*

 

2 ).

 

Само

'собою

 

разумѣется,

 

что

 

современные

 

сельсвіе

 

пастыри,

 

изъ

 

ко-

то'рыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

очень

 

мало

 

неученыхъ,

 

не

 

огра-

ничатся

 

при

 

изъясненіи

 

стмвола

 

вѣры

 

ирихожанамъ

 

указані-

емъ

 

книги

 

о

 

должиостяхъ

 

присвитеровъ.

 

Они,

 

вромѣ

 

оспова-

те.тьнаго

 

зпанія

 

не

 

катихвзиса

 

только,

 

но

 

и

 

полнаго

 

курса

боасловскихъ

 

паукъ,

 

имѣютъ

 

большое

 

пособіе

 

прп

 

изъясненіи

стмвола

 

вѣры

 

въ

 

готовыхъ

 

поучоніяхъ

 

объ

 

немъ

 

какъ

 

дрсв-

внхъ

 

отцевъ

 

Церкви,

 

такъ

 

п

 

отечественных'!,

 

нроповъдниковт,.

J )

 

П ригодн* fj ші в

 

изъ

 

плхъ

 

булутъ

 

указаіііЛ

 

въ

 

св'бейъ

 

мѣсть.

*)

 

О

 

должіг.

 

црссв.

 

ирнл.

 

о.

  

17,

  

If.



Съ

 

такими

 

средствами

 

сельскому

 

пастырю,

 

обязываемому

 

и

древпимъ

 

обычаемъ

 

и

 

современными

 

вакопололоженіямп

 

объя-

снять

 

іірихояганамъ

 

стиво.іъ

 

вѣры,

 

остается

 

только

 

1)

 

позна-

комиться

 

поближе

 

съ

 

катпхизнческимп

 

поученіями,

 

какія

 

есть

у

   

НаСЪ,

   

ЗаіѢмъ

     

2',

   

С<

 

ОТвѢтСТВеНПО

   

СЪ

   

ПОТрібнОСТЯМІІ

    

СВОИХЪ:;,

врихожаиъ,

 

выбрать

 

изъ

 

огремнаго

 

количества

 

цредметовъ,

подлежащих*

 

обтясненію,

 

иеобходіщѣішіе,

 

3)

 

кзбраіь

 

привод-:

пъшиій

 

иетодъ

 

изъясненія

 

стмвола

 

и

 

установить

 

для

 

этого

изъясненія

 

опредѣленный

 

плапъ,

 

и

 

навонецъ

 

4),

 

примени-

тельно

 

къ

 

мѣсту

 

и

 

времени

 

изълсненія,

 

а

 

также

 

приспособи-

тельно

 

къ

 

степени

 

пониманія

 

прихокант,

 

позаботиться

 

о

 

пе-

редачѣ

 

этого

 

изъясненія

 

словомъ

 

совершенно

 

понятиымъ

 

для

слушателей.

 

На

 

это

 

и

 

будетъ

 

обращено

 

впимапір

 

въ

 

дальнѣй-

телъ

 

иашемъ

 

обозрѣніи.

К-

 

Л-

-то

 

ваг

   

отзн

       

(Продолженіе

 

будетъ).

-001

 

оп

Педагогичеснія

 

замѣтни.

 

*)

Въ

   

нашихъ

   

учебныхъ

    

заведеніяхъ

   

всюду

   

господствуетъ

заимствованная

 

отъ

 

нѣыцевъ

 

оцѣнка

 

уснѣховъ

 

ученііковъ

 

ио-

средствомъ

  

отмѣтовъ,

   

выражаемыхъ

   

цифрами.

   

Въ

 

учёоныхъ

заведёіііяхъ

   

министерства

   

народпаго

 

просвѣщенія

   

для

 

тавой

оцѣпки

 

госіюдствуетъ

 

пяти

 

бальная

 

система.

 

При

 

всемъ

 

раз-

нообразіи

 

разчетовъ

   

баллами,

   

въ

 

болыиинсівѣ

 

елучаевъ,

 

для
«1бт

 

jrnqToiiD

 

jfin/J)

 

Ѵітэ.тия

 

оте

 

эзя

 

эж

 

иг.гі

  

'

"~"

 

.і-тот

 

,вя- ; ;

              

saniufiqno

 

лютпрЧ

                 

.oi/qr
*)

 

Взъ

 

Современ.

 

извѣсйй

 

£0

 

сент.

     

«

sit.:

                             

эй

   

ліотнр^

 

.эжот— t Ji.£(j

  

йо*вдд

 

:
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перехода

 

въ

 

слѣдующіи

 

классъ,

 

ученикъ

 

долженъ

 

имѣть

 

въ

общемъ

 

выводѣ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

балловъ,

 

и

 

не

 

долженъ

 

имѣть

ни

 

изъ

 

одного

 

предмета

 

менѣе

 

двухъ.

 

Отсюда

 

проистеваетъ

множество

 

неудобетвъ,

 

которыя

 

парализуютъ

 

занятія

 

учени-

ковъ

 

и

 

затрудняютъ

 

преподавателей.

 

Ученики,

 

твердо

 

зная

всѣ

 

вомбивац'и

 

годовыхъ

 

и

 

экзаменаціонныхъ

 

балловъ,

 

взаим-

ное

 

отногаеніе

 

балловъ,

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

предмету

 

и

 

mi-

nimum

 

по

 

важдому,

 

занимаются

 

всѣмъ

 

кое-кавъ,

 

въ

 

обрѣзъ.

«По

 

ариѳметикѣ,

 

геометріи

 

и

 

тригонометріи

 

мнѣ

 

надо

 

по-

лучить

 

по

 

тройвѣ,

 

изъ

 

алгебры

 

могу

 

получить

 

двойку»:

 

раз-

суждаетъ

 

учеиикъ

 

и

 

разсуждаетъ

 

относительно

 

совершенно

вѣрно.

 

сУ

 

меня

 

по-латыни

 

за

 

годъ

 

пять,

 

стало

 

быть

 

нечего

готовиться

 

къ

 

экзамену;

 

единицу

 

учитель

 

не

 

поставить,

 

а

 

при

двойкѣ

 

я

 

все-таки

 

перейду»:

 

размышляетъ

 

другой

 

и

 

ничего

не

 

дѣлаетъ

 

для

 

эвзамена.

 

У

 

ученива

 

есть

 

охота

 

заниматься

по-латыни

 

и

 

по-гречесви;

 

онъ

 

готовь

 

сдѣлать

 

втрое

 

и

 

вчетверо

больше

 

прстивъ

 

обязательныхъ

 

требоваиіи;

 

изъ

 

него,

 

при

 

от-

личной

 

подготовкѣ

 

въ

 

гимназіи,

 

вышелъ

 

бы

 

въ

 

университетѣ

хорошій

 

классически

 

филологъ,

 

но

 

у

 

него

 

единица

 

по

 

гео-

графіи,

 

и

 

ему

 

надо

 

бросить

 

веѣ

 

свои

 

любимыя

 

занятія

 

для

того,

 

чтобы

 

на

 

эвзаменѣ

 

изъ

 

географіи

 

получить

 

четыре.

іВсѣмъ

 

кое-какъ

 

и

 

ничѣмъ

 

хорошо*,

 

можно

 

было

 

бы

 

на-

писать

 

на

 

фронтопѣ

 

современныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

преподаватель

 

поставленъ

 

въ

 

тупивъ.

Онъ

 

пишетъ

 

извѣстный

 

бал

 

іъ

 

и

 

пе

 

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

этимъ

хочетъ

 

опредѣлить:

 

знаніе

 

ли

 

ученивомъ

 

извѣстнаго

 

урока,

способности

 

ли

 

его

 

заниматься

 

извѣстнымъ

 

предметомъ,

 

приле-

жаніе

 

ли

 

его,

 

или

 

же

 

все

 

это

 

вмъстѣ?

 

Одинъ

 

смотритъ

 

такъ,

другой-

 

иначе.

 

Учитель

 

спраяшваетъ

 

ученика,

 

тотъ

 

не

 

отвѣ-

чаетъ;

 

другой

 

разъ,— тоже.

 

Учитель

   

не

 

можетъ

 

не

 

написать
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ему

 

двухъ

 

дурныхъ

 

отмѣтокъ,

 

а

 

самъ

 

между

 

тѣмъ

 

убѣжденъ,

что

 

это — случайность.

 

Очевь

 

плохой

 

ученикъ

 

тоже

 

случайно

отвѣтилъ

 

два

 

три

 

раза

 

хорошо;

 

учитель

 

не

 

можетъ

 

не

 

поста-

вить

 

ему

 

хорошихъ

 

отмѣтокъ:

 

ученики

 

цѣнятъ

 

именно

 

эту

относительную

 

справедливость;

 

не

 

поступи

 

такъ

 

учитель,

 

они

сочтутъ

 

его

 

пристрастиымъ,

 

потеряютъ

 

къ

 

нему

 

уваженіе,

 

и

останется

 

учителю

 

выѣзжать

 

на

 

однихъ

 

только

 

баллахъ.

 

Прибли-

жается

 

дѣло

 

къ

 

экзамену;

 

учитель

 

принимается

 

выводить

 

общій

баллъ

 

за

 

весь

 

годъ

 

и

 

чувствуетъ,

 

что

 

онъ

 

связанъ

 

самимъ

 

же

имъ

 

поставленными

 

цифрами,

 

иотому

 

что

 

ученикамъ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

въ

 

гимназіяхъ,

 

даются

 

отдѣльные

 

листочки,

 

называе-

мыя

 

„свѣдѣніями",

 

съ

 

сбозначеніемъ

 

полученныхъ

 

ими

 

бал-

ловъ;

 

эти

 

листочки

 

возвращаются

 

въ

 

гимназію

 

за

 

подписью

родителей.

 

У

 

хорошего

 

и

 

у

 

дурнаго

 

ученика

 

въ

 

среднемъ

 

вы-

воде

 

явился

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

баллъ.

 

Такъ

 

какъ

 

отмѣтви,

поставленный

 

при

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

за

 

одинъ

 

уровъ,

 

счи-

таются

 

наравнѣ

 

съ

 

отмѣтвами,

 

поставленными

 

за

 

зпавіе

 

чет-

верти,

 

трети,

 

половины

 

предмета

 

при

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года;

то

 

отсюда

 

является

 

тысяча

 

недоразумѣній.

 

Выводя

 

годовой

баллъ,

 

учитель

 

долженъ

 

вычислить

 

его

 

математически

 

вѣрно,

иначе

 

и

 

ученики,

 

и

 

родные

 

ихъ,

 

которымъ

 

извѣстны

 

баллы

 

по

„свѣдѣніямъ",

 

возопіютъ

 

иротивъ

 

несправедливости.

 

Ученикъ

отлично

 

отвѣтилъ

 

въ

 

началѣ

 

года

 

раза

 

три,

 

и

 

у

 

него

 

три

 

пя-

терки;

 

при

 

новтореніи

 

отвѣчаетъ

 

онъ

 

посредственно;

 

учитель

долженъ

 

будетъ

 

ужиливать,

 

какъ

 

выражаются

 

ученики,

 

бал-

лы,

 

т.

 

е.,

 

за

 

посредственный

 

отвѣтъ

 

ставить

 

дурную

 

отмѣтву,

чтобы

 

быть

 

справедливымъ

 

въ

 

обшей

 

оцѣнкѣ

 

его

 

внавій.

 

По-

ставить

 

онъ

 

тутъ

 

посредственный

 

баллъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

на

экзаменѣ

 

придется

 

ужиливать

 

баллы.

 

На

 

оборотъ,

 

дурные

отвѣты

 

при

 

началѣ

  

года

 

заставляютъ

  

учителя

 

во

 

время

 

иов-
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торенія,

 

при

 

порядочпомъ

 

отвѣтѣ,

 

ставить

 

хорошія

 

отмЬткп.

Учителю

 

представляются

 

два

 

неудобства:

 

или

 

при

 

конца

 

года

и

 

на

 

энзам"ігв

 

пе

 

сообразоваться

 

съ

 

отвЬтомъ

 

ученика,

 

или

же

 

ие

 

тОчпо

 

математически

 

выводить

 

средни

 

баллъ.

 

Другаго,

болѣе

 

уд<

 

бнаго

 

исхода

 

непредставляется.

 

Мы

 

уже

 

не

 

говорим

о

 

томъ,

 

какъ

 

трудно

 

положить

 

различіе

 

между

 

пятью

 

степе-

нями

 

зананія.

 

успѣховъ,

 

прилежапія,

 

способностей

 

и

 

т.

 

и.

которые

 

определяются

 

баллами,

 

какъ

 

особенности,

 

когда

 

въ

каждому

 

баллу

 

можно

 

прибавлять

 

плюсы

 

п

 

мииусы.

При

 

двінадцати-бальпой

 

системі

 

отмѣтовъ,

 

господствующей

въ

 

военныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

въ

 

заведеніяхъ

 

ведомства

императрицы

 

Маріи,

 

діло

 

а

 

баллами

 

доходитъ

 

часто

 

до

комизма:

 

одна

 

дѣвица

 

получила

 

десять

 

съ

 

плюсомъ,

 

а

 

другая

одиннадцать

 

съ

 

минусоыъ.

 

Барышничество

 

лавочнпва

 

и

микроскопическое

 

тщеславіе —слѣдствіс

 

этой

 

системы,

 

полагаю-

щей,

 

съ

 

плюсами

 

и

 

минусами,

 

всего

 

тридцать

 

шесть

 

степеней

для

 

опредѣлепія

 

достоинства

 

учащихся.

 

Какъ

 

бы

 

мало

 

ни

действовала

 

школа

 

на

 

жизнь,

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

это

 

систе-

матическое

 

развращеніе

 

учащихся

 

пе

 

можетъ

 

( статься

 

безъ

вліянія

 

и

 

ва

 

последующую

 

ихъ

 

жизнь.

 

Если

 

ученикъ

 

учится

на

 

тройку,

 

то

 

и

 

учитель

 

учить

 

его

 

па

 

тройку.

 

На

 

тройку

 

гово-

рить

 

речь

 

адвокатъ

 

и

 

на

 

тройку

 

журнальный

 

вритивъ

 

пишеть

свою

 

философскую

 

статью.

А

 

дело

 

легко

 

исправляется.

 

Пусть

 

не

 

будетъ

 

балловъ

 

п

вообще

 

никакпхь

 

оффиціалі.ішхъ

 

отмѣтокъ,

 

пусть

 

ученики

 

по

зиаютъ

 

своихъ

 

успіховъ;

 

учитель

 

можетъ

 

у

 

себя

 

въ' списка

писать

 

какія

 

угодно

 

отметки,

 

по

 

свизывающія

 

его;'

 

онъ

 

можетъ

выражать

 

на

 

словахъ

 

одобреніе

 

или

 

не

 

одобрепіе

 

тому

 

или

другому

 

ученику.

 

Тогда

 

ученики,

 

находясь

 

въ

 

постоянной

неизвестности,

 

не

 

будутъ

 

иметь

 

этихъ

 

незыблемы

 

хъ

 

основанііі
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для

 

своей

 

лѣности,

 

и

 

будутъ

 

далеки

 

отъ

 

всѣхъ

 

разсчетовъ

мелочной

 

лавочки,

 

не

 

имѣя

 

поощренія

 

и

 

для

 

микроскопическаго

самолюбія.

 

У

 

учителя

 

къ

 

экзамену

 

составилось

 

извѣстное

понятіе

 

о

 

каждомъ

 

ученик

 

6:

 

оно

 

сложилось

 

изъ

 

обязательныхъ

отвѣтовь

 

по

 

урокамъ,

 

изъ

 

веобязательныхъ

 

отвѣтовх

 

на

 

тотъ

или

 

другой

 

вопросъ,

 

обращенный

 

къ

 

цѣюму

 

классу,

 

изъ

 

вос-

поминаній

 

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

внимательно

 

въ

 

продолженіи
года

 

ученикъ

 

слушалъ

 

его

 

(что

 

никогда

 

не

 

ускользнетъ

 

отъ

учителя,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

■

 

и

 

не

 

заставлялъ

 

учениковъ

 

повторять

сказавнаго),

 

наконецъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

его

 

впечатлѣпій.

 

Словомъ,
учитель

 

составилъ

 

ссбѣ

 

извѣстіюе

 

мпѣніе

 

объ

 

ученикѣ,

 

въ

чемъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

его

 

контролировать

 

и

 

тавъ

 

или

 

иначе

связывать

 

его.

 

Отиѣтилъ

 

ученикъ

 

на

 

экзаменѣ

 

(если

 

Только

.

 

есть

 

какой

 

нибудь

 

смыслъ

 

въ

 

экзаменахъ,

 

особенно

 

для

 

низшихъ

классовъ):

 

тогда

 

собирается

 

педагогическій

 

совѣтъ

 

и

 

опредѣ-

ляетъ,

 

достоинъ

 

ли

 

тотъ

 

или

 

другой

 

ученикъ

 

перевода

 

въ

слѣдующій

 

ыассъ.

 

Дѣло

 

можетъ

 

рѣшаться

 

или

 

единогласно

или

 

извѣстнымъ

 

болыпинствомъ,

 

для

 

чего

 

должны

 

быть

 

пос-

тановлены

 

кратвіа

 

правила.

 

Тута

 

открывается

 

полный

 

просторъ

преніямъ

 

преподавателей,

 

ихъ

 

совѣсти

 

и

 

вообще

 

нравствен-
нымъ,

 

а

 

не

 

математическимъ

 

отиошеніямъ

 

къ

 

учащимся.

 

Но
къ

 

несчастно,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

учителя

 

убѣждены

 

въ

томъ

 

что

 

плохо

 

занимающейся

 

ихъ

 

предметомъ

 

ученикъ— по-
гибшій

 

человѣкъ.

 

Отсюда

 

всѣ

 

странныя

 

чтенія

 

даже

 

въ
университетахъ

 

о

 

пользѣ

 

извѣстной

 

науки,

 

гдѣ

 

почти

 

каждый
профессоръ

 

доказываете

 

преимущество

 

своей

 

науки

 

предъ

 

ви-
да

 

прочими.

 

Говорить,

 

въ

 

старину

 

бывали

 

даже

 

такіе

 

педа-
гоги,

 

которые

 

говорили,

 

что,

 

безъ

 

знанія

 

математики

 

нельзя
попасть

 

въ

 

царство

 

небесное.

 

Если

 

ученикъ

 

плохо

 

занимался
по

 

какому

 

нибудь

 

предмету,

 

пусть

 

на

 

педагогическихъ

 

совѣ-
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™
тахъ

   

явится

  

обвинитель

   

противт

   

ученика.

    

Ьсли

    

ученикъ

хорошъ,

 

найдется

 

и

 

защитникъ

 

ему.

 

Прочіе

 

преподаватели

будутъ

 

играть

 

роль

 

нрисяжныхъ,

 

а

 

председатель

 

совѣта,

 

бу-
дучи

 

свободенъ

 

отъ

 

учительекаго

 

односторонняго

 

взгляда

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

однаго

 

предмета,

 

примета

 

извѣстное

 

участіе

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ.

Скажута:

 

постановка

 

балловъ

 

не

 

даетъ

 

мѣста

 

з.тоупотреб-

леніямъ,

 

снмпатіямъ

 

и

 

антипатіямъ

 

учителей,

 

основаннымъ

 

на

постороннихъ

 

отношеніяхъ

 

учителя

 

къ

 

ученикамъ.

 

Но

 

и

 

по-

становка

 

балловъ

 

можетъ

 

быть

 

пристрастна;

 

а

 

главное,

 

если

въ

 

дѣлахъ

 

гораздо

 

большей

 

важности,

 

напр.

 

въ

 

судахъ,

 

довѣ-

ряютъ,

 

ври

 

выборѣ

 

въ

 

присяжные

 

совѣсти

 

перваго

 

встрѣчна-

го

 

лавочника,

 

какъ

 

не

 

положится

 

на

 

совѣсть

 

учителей?...

Если

 

тутъ

 

не

 

полагаться

 

на

 

совѣсть,

 

гдѣ

 

же

 

полагаться

 

на

нее?

А.

 

Б.

-оя-

■■■

•

1

Печатать

 

дозволено

 

деввурой.

 

Смоленекъ

 

26

 

сентября

 

1866

 

года,

  

вх.

 

тидоірафіи

А.

 

П.

 

Переплетчикова.
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