
Распоряженія

 

епарх.

 

начальства.

On

 

Коетромекой

 

духовной

 

конеиеторіи.

Въ

 

виду

 

поступленія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

просьбъ

 

о

 

разрѣ-

шеніи

 

па

 

вступленіе

 

въ

 

третій

 

бракъ,

 

отъ

 

Костромской

 

духовной

консисторіи

 

объявляется

 

духовенству

 

епархіи

 

къ

 

свѣдѣпію,

 

что

повѣнчапіе

 

третьимъ

 

бракомъ

 

дозволено

 

циркулярнымъ

 

указомъ

консисторіи,

 

отъ

 

августа

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

5010,

 

инынѣ

 

особаго

на

 

сіе

 

разрѣшенія

 

не

 

требуется.

Приглашение

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ.

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Виссаріону,

 

Епи-

скопу

 

Костромскому

 

и

 

Гааіичскому

 

угодно

 

было

 

отдать

 

прнказа-

ніе

 

редакціи

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

перепечатать

 

изъ

 

Костромскихъ

Губ.

 

Вѣд.,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи

 

и

 

сердобольныхъ

православныхъ

 

людей,'

 

приглашеніе

 

Костромского

 

Мѣстнаго

 

Упра-

вленія

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу
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пострадавпшхъ

 

отъ

 

прошлогоднихъ

 

неурожаевъ

 

мѣстностей

 

Россіи

слѣдующаго

 

содержавія:

„Отъ

 

Костромского

 

Мѣстнаго

 

Управленія

 

Общества

 

Краснаго

Креста.

Костромскимъ

 

Мѣстнымъ

 

Управленіемъ

 

открытъ'

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

населенія,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая,

мѣстностей

 

Россійской

 

Имперіи.

Обращаясь

 

ко

 

всѣмъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

паселенію

 

Костромской

губерНіи,

 

Мѣстное

 

Управленіе

 

глубоко

 

увѣрено,

 

что

 

на

 

призывъ

о

 

помощи

 

пострадавшпмъ

 

отъ

 

неурожая

 

съ

 

сочувствіемъ

 

отклик-

нется

 

все

 

.ваееленіе

 

губерніи

 

и,

 

какъ

 

всегда,

 

не

 

оставить

 

своими

пожертв^ваніями

 

на

 

столь

 

доброе

 

дѣло.

Шжертвованія

 

принимаются

 

ѵ

 

казначея

 

Управленія,

 

Гене-

ралъ -Маіора

 

В.*

 

К.

 

Никольскаго

 

(Русина

 

улица,

 

д.

 

Сунгурова)

и

 

у

 

дѣл6*в$>опзврдптеля

 

Управленія,

 

чиновника

 

особыхъ

 

порученій

Н.

 

Н.

 

Чудинова

 

(канцелярія

 

губернатора) ".

Правленіе

 

Ярославскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣ-

ДОМСТВа

 

объявляете

 

духовенству

 

Костромской

 

епархіи,

 

что

 

1)

 

въ

настоящемъ

 

1898

 

г.

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

пріемъ

 

въ

означенное

 

училище

 

дочерей

 

священнослужителей

 

епархій — Яро-

славской,

 

Костромской

 

и

 

Вологодской;

 

2)

 

согласно

 

уставу

 

учи-

лища

 

можетъ

 

принято

 

30

 

дѣвицъ;

 

3)

 

приниматься

 

будутъ

 

де-

вицы

 

имѣющія

 

возрастъ

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

л.;

 

4)

 

прошенія

 

о

 

допу-

щеніи

 

къ

 

пріемному

 

испытанію

 

могутъ

 

быть

 

подаваемы

 

на

 

имя

правленія

 

училища

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

по

 

1-е

 

августа,

 

а

 

самое

испытаніе,

 

къ

 

которому

 

должны

 

явиться

 

всѣ

 

желающія

 

подверг-

нуться

 

этому

 

испытанію,

 

будетъ

 

20

 

августа;

 

5)

 

при

 

прошеніи

должны

 

быть

 

приложены

 

документы:

 

а)

 

метрическое

 

свидѣтель-

ство

 

о

 

рожденіи

 

п

 

крещеніи

 

изъ

 

духовной

 

консисторіи

 

или

 

вы-

писка

 

изъ

 

метрикъ

 

отъ

 

мѣстнаго

 

причта;

 

б)

 

свидѣтельство

 

о

 

при-

витіи

 

предохранительной

 

оспы,

 

и

 

в)

 

свидѣтельство

 

изъ

 

консисто-

ріи

 

о

 

состоятельности

 

лица,

 

желающаго

 

помѣстить

 

дочь

 

свою

 

въ

училище;

 

6)

 

плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

училищѣ

 

полагается

 

80

 

р.

въ

 

годъ.
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Отъ

 

правленія

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи,

 

согласпо

 

поста-

новлееію

 

епарх.

 

съѣзда

 

отъ

 

23

 

августа

 

1890

 

г.,

 

симъ

 

объявляется

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи,

 

что

 

деньги

 

на

 

содер-

жаніе

 

въ

 

189 7/8

 

учебномъ

 

году

 

параллельныхъ

 

отдѣлеленій

 

при

 

I,

 

IV

и

 

V

 

классахъ

 

семинаріи

 

и

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

бѣдпымъ

 

воспитанни-

камъ

 

опой

 

представлены

 

о. о.

 

благочинными

 

въ

 

слѣдующемъ

 

количествѣ:

а

Он

«

О

Имена

   

и

   

фамиліи

о.о.

 

благочинныхъ.

Время

получе-

нія

  

де-

негъ.

«3
а>
га

ф

И"

t4

и

о
н

р,
>— 1 Напараллел. классы. На

 

пособіе бѣднымъ ученикамъ.
Примѣчаніе.

Р. К Р. К.

Г.

 

Кострома

 

и

 

уѣздъ.

1897

 

г.

Соб. Прот.

 

I.

 

Поспѣловъ

 

. 9

 

сент. 1 4 18
я

2
я

1 „

    

I.

 

Вознесенскій 17

 

авг. 17 19 81
я

9 50

2 „

    

Н.

 

Бушневскій 7

 

іюля 17 24 94 50 12
я

3 Свящ.

 

I.

 

Мухинъ 23

 

іюня 12 13 58 50 6 50

4 „

    

В.

 

ПІафрановъ 4

 

іюля 13 14 63
я

7 я

5 „

    

А.

 

Соколовъ

    

. 1 1

 

іюля 12 15 €7 50 7,
я

6 „

    

А.

 

Игнатовскій 3

 

іюля 14 14 63 я
7 я

7 „

    

Н.

 

Павлинскій 23

 

іюля 14 17 76 55 8 50

8 „

    

А.

 

Наградовъ

 

. 19

 

іюля 11 11 50 п 5 50

9 „

    

А.

 

Груздевъ

    

. 2

 

авг. 13 13 58 50 6 50

10 „

    

В.

 

Магдалипскій 11

 

іюня 14 14 63 и 7
я

Суд.

 

соб Прот.

 

I.

 

Доброхотовъ

Галичскій

 

уѣздъ.

1

  

сент. 1 2 9 » 1
я

1 Прот.

 

Г.

 

Снѣгиревъ

 

, 9

 

іюля 12 15 63
я

7 50

С.

 

Рязановскій

2 Свящ.
за

 

189 6/7

 

г.

  

.

I.

 

Соколовъ

   

за

8

 

іюня 18 18 81
я *) я

*)

 

9

 

р.

 

за

 

189 6 /'

уч.

 

г.

 

не

 

доста-

влены.

189 7/s

 

г. 8

 

дек. 18 18 -81
я

9 я

3 „

    

П.

 

Сперанскій. 3

 

іюля 14 18 81 я
9

я

4 „

    

П.

 

Покровскій. 19

 

іюля 13 14 63
я

7
я

5 „

    

Н.

 

Птицынъ

   

. 16

 

іюля 14 14 63
я

7 я

6 „

   

jA.

 

Левашевъ

 

. 8

 

іюля 11 12 54
я

6
я

7
Я

   

'
3.

 

Сигорскій

   

. 4

 

іюля 15 18 81
я

9
я

I
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Кинешемскій

  

уѣздъ.

1 Прот.

 

Н.

 

Кліентовъ

 

. 5

 

іюня 9 13 56 25 6 50

2 Свящ.

 

А.

 

Виноградовъ 8

 

іюля 8 9 40 50 4 50

3 „

    

I.

 

Абрамовъ

   

.

(19

 

дек

J5

 

авг.

12

я

12

я

54

24*

я

я

6

я

я

я

*)

 

Недоимки

за

 

189 5 А

 

уч.

 

г.

4 „

   

Л,

 

Краснопѣвцевъ 14

 

іюля 14 15 67 50 '

 

7 50

5 „

    

Н.

 

Орловъ 23

 

іюля 10 11 49 50 5 50

6 „

    

В.

 

Миловидовъ 21

  

авг. 7 7 31 50 3 50

7 „

    

Н.

 

Вилинскій

 

. 26

 

авг. И 15 67 50 7 50

8 „

    

А.

 

Архангельске 5

 

іюля 10 13 58 50 6 50

С

 

Епч. „

    

I.

 

Остроумовъ.

Г.

 

Нврехта

 

и

 

уѣздъ.

16

 

іюля 4 6 27 я
3

-я

Соб. Прот.

 

К.

 

Виноградскій 10

 

іюля 1 2 9
я

1
я

1 „

    

I.

 

Груздевъ

     

. 5

 

іюля 5 5 22 50 2 50

2 Свящ.

 

П.

 

Рыболовскій 9

 

авг. 12 13 58 50 6 50

3 „

    

Н.

 

Бѣляевъ 18

 

іюля 12 14 63
я

7
я

4 „

    

Ѳ.

 

Островскій

 

. 2

 

авг. 15 15 68
я

7 50

5 „

    

П.

 

Кротковъ

   

. 19

 

іюля я
16 72

я
8

я

6 я

    

Н.

 

Румянцевъ. 2

 

авг. 16 20 90
я

10
я

7 я

 

В.Благовѣщенскій 23

 

іюля 17 20 90
я

10 я

8 „

    

Н.

 

Лаговскій

 

. 26

 

іюня 13 13 58 50 6 50 «■

9 „

    

В.

 

Никольскій 2

 

авг. 13 13 58 50 6 50

10 я

    

А.

 

Драницынъ 13

 

авг. 18 18 81
я

9 п

11 „

    

А.

 

Орловъ 25

  

авг. 13 13 60* 75 6 50 *)Вътоыъчислѣ
доставлено

 

2

 

р.

25

 

к.

   

отъ

 

ц.

 

с.

Кулигьза189 5 /б

уч.

 

г.

Плес,

соб.
Прот.

 

П.

 

Ширскій

    

.

Г.

 

Юръевецъ

 

и

 

уѣздъ.

8

 

іюля 1 1 4 50 1 50

Соб. Прот.

 

П.

 

Михайловскій 14

 

авг. 1 1 4 50 и
50

1 Свящ.

 

П.

 

Алякритскій 18

 

авг. 7 7 31 50 3 50

2 „

    

А.

 

Лебедевъ

   

. 3

 

іюля 9 11 49 50 5 50

3 „

    

I.

 

Шелутинскій 8

 

іюля 16 20 90
я

10
я

4 „

    

В.

 

Вилинскій

 

. 5

 

авг. И 14 63
я

7
я
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5 Свящ.

 

В.

 

Пановъ 5

 

іюля 19 27 121 50 13 50

6
_

 

„

    

К,

 

Дроздовъ

   

.

Г.

 

Макаръевъ

 

и

 

уѣздъ.

10

 

іюля 11 16 72
я

-

 

8
я

Соб. Прот.

 

I.

 

Стафилевскій 16

  

авг. 1 3 13 50 1 50

1 Свящ.

 

А.

 

Горицкій

   

. 20

 

окт. 11 16 72
я

8 50

2 „

    

В.

 

Дружининъ 14

 

іюля 14 18 81
я

9
я

3 „

    

I.

 

Предтечеискій 18

  

авг. 13 16 72
я

8
»

1

4 „

    

Н.

 

Инякипъ

    

. 30

 

іюпя 17 30 130 50 15 я

5 „

    

Д.

 

ІОвепскій

   

.

Г.

 

Буй

 

и

 

уѣздъ.

2

 

авг. 15 18 81 »
9

я

Соб. Прот.

 

Н,

 

Гусевъ 5

 

іюля 2 3 13 50 1. 50

1 Свящ.

 

М.

 

Самаряповъ 14

 

іюня 9 15 67 50 7 50

2 „

    

В.

 

Сапоровскій 21

   

авг. 12 16 72
я

8 я

3 я

    

П.

 

Сидоровскій 5

 

іюля 16 17 76 50 8 50

4 „

    

В.

 

Семеновскій 5

 

іюля 12 13 58 50 6 50

З.Молв.
„ N

   

А.

 

Іорданскій

 

.

Г.

 

Чухлома

 

и

 

уѣздъ.

3

 

іюля 2 2 9
я

1
я

Соб. Прот.

 

Н.

 

Соболевъ

   

. 2

 

авг. 2 5 22 50 2 50

1 Свящ.

 

Г.

 

Соколовъ

    

. 16

 

іюля 12 14 63
я

7 и

2.

3

„

    

С.

 

Котельскій

 

. 19

 

іюля И 12

9

54

40

я

50

6

4

л

я

    

Н.

 

Юницкій

    

. 23

 

іюля 9 50

4
„

    

М.

 

Ювенскій

 

.

Г.

 

Солигаличъ

 

иуѣздъ.

8

 

іюля 13 18 81
я

9
я

Соб. Прот.

 

Е.

 

Юппцкій

    

. 14

  

авг. 1 3 13 50 1 50

1 Свящ,

 

Ѳ.

 

Успенскій

  

. 2

 

авг.
я я

60 75 7
я

2
я

    

С.

 

Дружипинъ 8

 

іюля 16 19 87 50 9 50

3
„

    

I.

 

Перепелкпнъ

Кологривскій

 

уѣздъ.

2

 

авг.
я я

70
я

15*
я

*)

 

За

 

два

 

года.

1

2

Свящ.

 

А.

 

Лебедевъ

   

.

Прот.

 

I.

 

Кандорскій

 

.

9

 

авг. 11 18 81
я

50

9

13

я

я
8

 

іюля 18 26 121

3
„

    

Ѳ.

 

Іорданскій

 

.

Ветлужскій

 

уѣздъ.

10

 

іюля 16 25 112 50 25*
я

*)

 

Въ

 

томъ

 

чи-

слѣ

 

12

 

р.

 

50

 

к.

за

 

1896

 

г.

1 Црот.

 

I.

 

Зарпицыиъ

 

. 13

  

авг. 12 24 108
я

12
я

13

 

р.

 

50

 

к

 

не-

доимки

 

за 1896А

уч,

 

г.

 

не

 

доста.

влено

 

отъ

 

Вое.

кресенскаго

 

со

бора.
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2

3

Соб.

1

2

Прот.

 

I.

 

Бѣлоруковъ .

Свящ.

 

I.

 

Флоренскій

 

.

Г.

 

Варнавжъ

 

tt

 

уѣздъ,

Прот.

 

П.

 

Птицынъ

 

за

189 6А

 

г.

Свящ.

 

I.

 

Владиміровъ

„

    

С.

 

Фортупатовъ

1 3

   

авг.

14

  

іюля

1 1 іюня

5

 

авг.

2

 

авг.

14

12

1

18

14

19

22

3

31

25

85

99

14

135

112

50

я

я

я

50

9

11

2

15

12

50

я

я

я

50

1

і
Платы

 

за

 

189 T /s|
учебный

 

годъі

не

 

доставлено.

Съ

   

церкви

 

в

причта

 

с.

 

Трош-

кова,

    

суще-

ствующей

   

съ

lfc97

 

г.,

 

денегъ

не

 

доставлено.

1

і!

Ч

II

li

!

Итого

    

.

Совѣтъ,

 

завѣдующій

хозяйствомъ

 

епархіаль-

наго

 

общежитія

 

семп-

наріи:

 

а)

 

на

 

жалованье

двумъ

   

надзирателямъ

б)

 

на

 

жалованье

 

пре-

подавателямъ

 

параллел.

отд.

 

VI

 

класса

я

16

 

сент.

29

 

сент.

я

я

я

я

я

я

5022

700

1250

80

я

570

я

я

я

я

я

Всего

    

.
я я я

6972 80 570
я

Причтъ

 

и

 

церк.

 

староста

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Ѳедорова

 

просятъ

заявить,

 

что

 

деньги

 

за

 

Костромскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1896,

 

1897

 

и

1898

 

гг.,

 

числящіяся

 

не

 

доставленными

 

въ

 

редакцію,

 

были

 

доставле-

ны

 

своевременно,

 

въ

 

концѣ

 

предъидущихъ

 

годовъ,

 

мѣстному

 

благо-

чинному

 

свящ.

 

О.

 

Наградову.

    

____

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

Троицкой

 

въ

 

Шебалѣ

 

5

 

р.

 

за

 

1898

 

г.,

 

Дмитріевской

 

с.

 

Паломы

 

за

1898

 

г.

 

5

 

р.,

 

Архангельской

 

с.

 

Михайловицъ

 

за

 

1898

 

г.

 

5

 

р.,

 

Со-

боро-Богородицкой

 

с.

 

Тушебина

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

руб.,

Покровской

 

въ

 

Турковѣ

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

гг.

  

10

 

руб.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Раепоряженіе

 

епарх.

 

начальства:

 

Отъ

Костромской

 

дух.

 

коисисторіи.

 

О

 

приглавтеніи

 

къ

 

пожертвовапіямъ

 

въ

 

поль-

зу

 

голодающихъ.

 

Отъ

 

Костромского

 

мѣстнаго

 

управленія

 

Общества

 

Красиаго

Креста.

 

Отъ

 

Ярославскаго

 

жепскаго

 

училища

 

дух.

 

вѣдомства.

 

Отъ

 

правле-

нія

 

Костромской

 

дух.

 

семипаріи,

 

Приложеніе:

 

Отчетъ

 

о

 

церк.-приходскихъ

школахъ

   

и

 

школахъ

 

грамоты

 

Костром,

 

епархіи

 

за

 

189"/ 7

 

уч-

 

г.

 

Стр.

 

9 — 16.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

П.

 

Строевъ.

Дсад"цмятр^иГЖ^і6^н¥Т898'г^
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^ТЙостромаГВъ

 

губ.

 

типографіи.



Прибавленіе

 

къ

 

М

 

10-му

 

оффиц

   

ч.

Еостр.

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

1898

 

ъ.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тонкинѣ

Варнав,

 

у.,

 

Николо-Одоевскомъ

 

Ветл.

 

у.,

 

Успенскоыъ

 

Макар,

 

у.,

Урепѣ

 

Варнавин.

 

у.,

 

Карпу нихѣ

 

Ветл.

 

у.,

 

Красныхъ-Усадахъ

Макарьев.

 

у.,

 

Гаряхъ

 

того

 

же

 

у.,

 

Вознесенскомъ

 

па

 

Высокѣ

 

Чух-

лоыскаго

 

у.,

 

Исаковѣ

 

Макар,

 

у,

 

Горѣльцѣ

 

Кологр.

 

у.,

 

Троицкоыъ

въ

 

Лккургѣ

 

Буйскаго

 

у.,

 

Макарьевскомъ

 

Ветл.

 

у.,

 

Широковѣ

Ветлужскаго

 

у.,

 

Горкинѣ

 

Нерехт.

 

у.,

 

Болвапицахъ

 

Макар,

 

у.,

Георгіевскомъ

 

на

 

Костромѣ

 

Буйскаго

 

у.;

б)

  

діаконское — въ

 

с.

 

Трошковѣ

 

единовѣр.

 

ц.

 

Варнав,

 

у.;

в)

  

псаломщическія:

 

при

 

Ѳеодоро-Давпдо-Константиновской

церкви

 

при

 

Костромской

 

богадѣльнѣ

 

Чижовыхъ,

 

при

 

единовѣр-

ческой

 

церкви

 

с.

 

Трошкова

 

Варнавиискаго

 

у.,

 

въ

 

с.

 

Широковѣ

Ветлужскаго

 

у.,

 

при

 

Ветлужскомъ

 

соборѣ,

 

при

 

Плесскомъ

 

Успен-

скомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

с.

 

Ковершшѣ

 

Макар,

 

у.

-рзпк-в-гошгода

 

жреота

 

нашъ,

 

то

 

есть

 

судьба

наша.

 

Но

 

какъ

 

понимать

 

эту

 

судьбу

 

или

 

жребій?

 

По

 

ученію

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

Господь

 

каждому

 

предолредѣляетъ

 

судьбу

 

его

въ

 

здѣшней

 

временной

 

и

 

въ

 

будущей

 

вѣчной

 

жизни

 

не

 

безу-

словно,

 

но

 

на

 

основаніи

 

предвѣдѣнія,

 

какъ

 

будетъ

 

вести

 

себя

человѣкъ

 

во

 

время

 

земной

 

жизни.

 

Но

 

вопреки

 

сему

 

ученію,

 

рас-

пространено

 

между

 

многими

 

превратное

 

мнѣніе

 

о

 

судьбѣ

 

или

рокѣ.

 

Многіе

 

вѢрятъ,

 

что

 

судьбою

 

для

 

всякаго

 

человѣка

 

безу-

словно

 

предопредѣлены

 

всѣ

 

-обстоятельства

 

жизни

 

и

 

даже

 

всѣ

поступки

 

и

 

дѣйствія,

 

и

 

какъ

 

они

 

опредѣлены,

 

такъ

 

непремѣнно

и

 

пойдутъ

 

независимо

 

отъ

 

самого

 

человѣка

 

и

 

его

 

воли,

 

и

 

сколь-

ко

 

человѣкъ

 

ни

 

старайся,

 

ему

 

ничего

 

не

 

измѣнить

 

въ

 

своей

 

судь-

бѣ.

 

Эта

 

вѣра

 

закрѣплена

 

пословицами:

 

„

 

Отъ

 

своей

 

судьбы

 

нику-

да

 

не

 

уйдешь".

 

„Чему

 

быть,

 

того

 

не

 

миновать".

 

„ Судьба

 

придетъ,

руки

 

назадъ

 

свяжетъ".

 

„Народу

 

написано".

 

Это

 

повѣрье

 

суще-

ствуем

    

не

 

только

    

въ

 

темномъ

 

простонародьв,

    

но

 

и

 

у

 

людей



Причтъ

 

и

 

церк.

 

староста

 

Воскресенской

 

ц.

 

с.

 

Ѳедорова

 

просятъ

заявить,

 

что

 

деньги

 

за

 

Костромскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

1896,

 

1897

 

и

1898

 

гг.,

 

числящіяся

 

не

 

доставленными

 

въ

 

редакцію,

 

были

 

доставле-

ны

 

своевременно,

 

въ

 

концѣ

 

предъидущихъ

 

годовъ,

 

мѣстноыу

 

благо-

чинному

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Наградову.

     

____

Получены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

церквей:

Троицкой

 

въ

 

Шебалѣ

 

5

 

р.

 

за

 

1898

 

г.,

 

Дмитріевской

 

с.

 

Паломы

 

за

1898

 

г.

 

5

 

р.,

 

Архангельской

 

с.

 

Михайловицъ

 

за

 

1898

 

г.

 

5

 

р.,

 

Со-

боро-Богородицкой

 

с.

 

Тушебина

 

за

 

1895,

 

1896

 

и

 

1897

 

гг.

 

15

 

руб.,

Покровской

 

въ

 

Турковѣ

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

гг.

  

10

 

руб.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Распоряженіе

 

епарх.

 

начальства:

 

Отъ

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

 

О

 

приглалгеніи

 

къ

 

пожертвовапіямъ

 

въ

 

поль-

зу

 

голодающихъ.

 

Отъ

 

Костромского

 

мѣстнаго

 

управленія

 

Общества

 

Краснаго

Креста.

 

Отъ

 

Ярославскаго

 

жепскаго

 

училища

 

дух.

 

вѣдомства.

 

Отъ

 

правле-

ная

 

Костромской

 

дух.

 

семинаріи.

 

Приложеніе:

 

Отчетъ

 

о

 

церк.-приходскихъ

школахъ

   

и

 

школахъ

 

грамоты

 

Костром,

 

епархіи

 

за

 

1897?

 

уч.

 

г.

 

Стр.

 

9 — 16.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинары

 

Прот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В,

 

Строевъ.

A^.^nMsrpoKblla^ltriHXl^e'rT ~~~~

             

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

тилографін.
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СУДЬБА.
\

    

_____

Поучешѳ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріонавъ-день

 

роэк-

денія

 

ГосударыниНмператрицы

 

Александры

Ѳеодоровны,

 

25-го

 

мая/

Въ

 

руку

 

Твоею,

 

Господи,

 

жребій

 

мой

 

(Пс.

30,

 

16).

ЙЩъ

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

мы

 

призваны

 

въ

 

храмъ

 

Божій

торжественно

 

возблагодарить

 

Господа,

 

даровавшаго

 

Ей

 

въ

 

сей

день

 

жизнь.

 

Мы

 

не

 

зпаемъ,

 

каково

 

будетъ

 

продолженіе

 

этой

 

до-

рогой

 

для

 

насъ

 

жизни,

 

но

 

несомнѣнно,

 

что

 

надъ

 

сею

 

жизнью,

какъ

 

и

 

надъ

 

жизнью

 

всякаго

 

человѣка,

 

неусыпно

 

бдитъ

 

Про-

мыслъ

 

Божій.

 

Въ

 

рукѣ

 

Господа

 

жребій

 

нашъ,

 

то

 

есть

 

судьба

наша.

 

Но

 

какъ

 

понимать

 

эту

 

судьбу

 

или

 

жребій?

 

По

 

ученію

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

Господь

 

каждому

 

предопредѣляетъ

 

судьбу

 

его

въ

 

здѣшней

 

временной

 

и

 

въ

 

будущей

 

вѣчной

 

жизни

 

не

 

безу-

словно,

 

но

 

на

 

основаніи

 

предвѣдѣнія,

 

какъ

 

будетъ

 

вести

 

себя

человѣкъ

 

во

 

время

 

земной

 

жизни.

 

Но

 

вопреки

 

сему

 

ученію,

 

рас-

пространено

 

между

 

многими

 

превратное

 

мнѣніе

 

о

 

судьбѣ

 

или

рокѣ.

 

Многіе

 

вѣрятъ,

 

что

 

судьбою

 

для

 

всякаго

 

человѣка

 

безу-

словно

 

предопредѣлены

 

всѣ

 

"обстоятельства

 

жизни

 

и

 

даже

 

всѣ

поступки

 

и

 

дѣйствія,

 

и

 

какъ

 

они

 

опредѣлены,

 

такъ

 

непремѣнно

и

 

пойдутъ

 

независимо

 

отъ

 

самого

 

человѣка

 

и

 

его

 

воли,

 

и

 

сколь-

ко

 

человѣкъ

 

ни

 

старайся,

 

ему

 

ничего

 

не

 

измѣнить

 

въ

 

своей

 

судь-

бѣ.

 

Эта

 

вѣра

 

закрѣплена

 

пословицами:

 

„Отъ

 

своей

 

судьбы

 

нику-

да

 

не

 

уйдешь".

 

„Чему

 

быть,

 

того

 

не

 

миновать".

 

„ Судьба

 

придетъ,

руки

 

назадъ

 

свяжетъ".

 

„Народу

 

написано".

 

Это

 

повѣрье

 

суще-

ствуем

    

не

 

только

    

въ

 

темномъ

 

простонародья,

    

но

 

и

 

у

 

людей
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образованныхъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

приходится

 

иногда

 

слышать:

 

„ро-

ковая

 

нуля,

 

роковой

 

шагъ

 

п

 

поступокъ

 

въ

 

жизип".

 

Такое

 

мнѣ-

піе

 

о

 

судьбѣ,

 

какъ

 

о

 

сплѣ,

 

прихотливо

 

властвующей

 

надъ

 

всѣ-

ми,

 

милостивой

 

къ

 

однішъ

 

и

 

грозной

 

къ

 

другимъ

 

безъ

 

разбора,

безъ

 

сообразовапія

 

своихъ

 

распоряженій

 

съ

 

требованіями

 

прав-

ды,

 

мудрости,

 

благости,

 

имѣетъ

 

языческій

 

характеръ

 

и

 

заимство-

вано

 

у

 

язычнпковъ.

 

Греки

 

и

 

Римляне

 

язычники

 

вѣрили,

 

что

судьба

 

есть

 

какое-то

 

особенное

 

божество,

 

которое

 

пмѣетъ

 

власть

не

 

только

 

надъ

 

людьми,

 

но

 

и

 

надъ

 

самими

 

богами.

 

У

 

магояе-

танъ

 

вѣровапіе

 

въ

 

судьбу

 

дошло

 

до

 

крайней

 

нелѣпости.

 

Аллахъ

Магомета

 

самъ

 

производптъ

 

добрыя

 

и

 

дурпыя

 

дѣла

 

въ

 

людяхъ;

самъ

 

вводитъ

 

въ

 

заблуждение

 

кого

 

хочетъ

 

и

 

паправляетъ

 

къ

добру

 

кого

 

хочетъ.

 

Все

 

зависитъ

 

отъ

 

него,

 

а

 

люди

 

суть

 

только

страдательныя

 

орудія

 

въ

 

рукахъ

 

его.

 

Ясно,

 

что

 

если

 

человѣкъ

не

 

имѣетъ

 

свободы

 

располагать

 

собою

 

и

 

дѣлаетъ

 

то,

 

что

 

ему

нредопредѣлено, — не

 

человѣкъ

 

виновникъ

 

зла

 

и

 

грѣха,

 

а

 

Богъ.

Онъ,

 

по

 

ученію

 

Корана,

 

самъ

 

посылаетъ

 

злыхъ

 

духовъ

 

къ

 

не-

вѣрнымъ,

 

чтобы

 

'подстрекать

 

ихъ

 

къ

 

злу.

 

Богъ

 

Магомета

 

есть

восточный

 

деспотъ,

 

который

 

руководствуется

 

одиимъ

 

безуслов-

нымъ

 

произволомъ

 

и

 

прихотью.

Къ

 

сожалѣнію,

 

эти

 

превратныя

 

понятія

 

о

 

судьбѣ

 

суевѣрные

христіане

 

перенесли

 

на

 

единаго

 

истиннаго

 

Бога,

 

такъ

 

что

 

нѣ-.

корые

 

оправдываютъ

 

тяжкіе

 

грѣхи,

 

ссылаясь

 

на

 

волю

 

Божію.

Иной

 

безъ

 

просыпу

 

пьянствуетъ,

 

и

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

обличепіе

 

и

вразумленіе

 

доброжелательныхъ

 

къ

 

нему

 

людей

 

говоритъ:

 

„радъ,

что

 

ли

 

я,

 

что

 

такъ

 

дѣлаю?

 

Самъ

 

вижу,

 

что

 

я

 

пропащій

 

чело-

вѣкъ;

 

но

 

знать

 

доля

 

моя

 

горькая

 

такая,

 

наказалъ

 

меня

 

Гос-

подь

 

этою

 

проклятою

 

страстію

 

къ

 

вину.

 

Больно,

 

горько

 

и

 

само-

му,

 

да

 

ничего

 

не

 

подѣлаешь " .

Что

 

можетъ

 

быть

 

нечестивѣе

 

этого

 

суевѣрнаго

 

мнѣнія

 

о

Богѣ,

 

какъ

 

о

 

неумолимой

 

судьбѣ,

 

какъ

 

о

 

слѣпой

 

силѣ,

 

властвую-

щей

 

надъ

 

міромъ?

 

Правда,

 

безъ

 

воли

 

Божіей

 

и

 

волосъ

 

съ

 

голо-

вы

 

не

 

падаетъ.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

 

зависитъ

 

отъ

 

всевластной

 

во-

ли

 

Божіей:

 

Господь

 

мертвитъ

 

и

 

оюивитъ;

 

низводитъ

 

во

 

адъ

 

а

возводить;

 

Господь

   

убожитъ

 

и

 

богатитъ,

 

смиряетъ

    

и

    

выситъ



-
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(1

 

Цар.

 

2,

 

6.

 

7).

 

Отъ

 

Господа

 

исправляются

 

стопы

 

мужу

 

•

(ГІрит.

 

20,

 

24).

 

Но

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

Господь

 

дѣйствуетъ

согласно

 

съ

 

премудростію

 

Своею,

 

благостію

 

и

 

правосудіемъ.

Притомъ

 

Оиъ

 

употребляетъ

 

Свою

 

власть,

 

не

 

нарушая

 

свободы

 

че-

ловѣческой,

 

не

 

отнимая

 

у

 

человѣка

 

его

 

воли..

 

Свобода

 

воли

 

есть

такой

 

даръ

 

Божій,

 

который

 

Господь

 

сохраняетъ

 

даже

 

и

 

въ

 

зло-

дѣяхъ.

 

Не

 

отнимая

 

у

 

человѣка

 

воли,

 

Господь

 

предоставляетъ

ему

 

на

 

выборъ

 

животъ

 

и

 

смерть,

 

благословенье

 

и

 

клятву

 

(Сир.

15,

 

14;

 

Второз.

 

30,

 

19),

 

и

 

уже

 

совершенно

 

въ

 

его

 

волѣ

 

сдѣ-

лать'

 

выборъ.

 

Господь

 

устрояетъ

 

судьбу

 

человѣка

 

согласно

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

изберетъ

 

человѣкъ

 

и

 

чего

 

заслуживаетъ

 

онъ.

 

Лще

 

хо-

щете

 

и

 

послушаете

 

Мене,

 

благая

 

земли

 

снѣсте,

 

аще

 

ли

 

не

 

хо-

щете,

 

ниже

 

послушаете

 

Жене,

 

мечъ

 

вы

 

поястъ

 

(Исаіи

 

1,

 

15).

Стало

 

быть

 

виновникомъ

 

бѣдствія,

 

какимъ

 

Господъ

 

грозитъ

 

не-

покорнымъ

 

Ему

 

людямъ,

 

является

 

не

 

самъ

 

Господь,

 

а

 

люди.

 

Го-

сподь

 

всѣмъ

 

желаетъ

 

добра,

 

всѣмъ

 

желаетъ

 

спастися,

 

и

 

не

 

Онъ

виноватъ,

 

если

 

люди,

 

вопрекп

 

Его

 

увѣщапіямъ,

 

вразумленіямъ,

угрозамъ

 

и

 

обѣтованіямъ,

 

идутъ

 

путемъ

 

погибели.

-

 

Правда,

 

не

 

всегда

 

памъ

 

видно

 

соотвѣтствіе

 

между

 

дѣлами

людскими

 

и

 

воздаяпіемъ

 

за

 

нихъ.

 

Часто

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

люди

благочестивые

 

и

 

честные

 

бѣдствуютъ,

 

страдаютъ

 

отъ

 

обидъ

 

и

несправедливостей

 

людскихъ,

 

не

 

имѣютъ

 

успѣха

 

въ

 

своихъ

 

дѣ-

лахъ

 

и"предпріятіяхъ,

 

а

 

нечестивые

 

и

 

беззаконные

 

благоден-

ствуютъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

успѣваютъ.

 

Если

 

Богъ

 

справедливъ,

 

то

 

за-

чѣмъ

 

Онъ

 

это

 

попускаетъ?

 

Не

 

дѣйствуетъ

 

ли

 

Онъ

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

подобно

 

слѣпой

 

судьбѣ,

 

не

 

разбирающей

 

достойныхъ

 

и

 

не-

достоипыхъ?

 

Конечно,

 

памъ

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

многое

 

являет-

ся

 

непопятпымъ

 

въ

 

отпошеиіяхъ

 

Бога

 

къ

 

людямъ,

 

въ

 

устроеніи

ихъ

 

судьбы.

 

Но

 

что

 

непонятно

 

теперь,

 

то

 

объяснится

 

для

 

насъ

па

 

томъ

 

свѣтѣ.

 

Теперь

 

дѣла

 

Божіп

 

являются

 

предъ

 

пашпмъ

 

взо-

.

 

ромъ

 

какъбы

 

черезъ

 

тусклое

 

зеркало;

 

но

 

когда

 

мы

 

узримъ

 

Бо-

га

 

лицемъ

 

къ

 

лицу,

 

тогда

 

все

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

ясно

 

(1

 

Кор.

13,

 

12).

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

несомнѣнно,

 

что

 

счастіе

 

печестп-

выхъ

 

пепрочпо,

 

что

 

успѣхи

 

ихъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

жптейскихъ

 

скоро-

преходящи,

    

что

 

безъ

 

паказанія

 

Господь

 

ихъ

 

не

 

оставить.

 

Если
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не

 

въ

 

этой

 

жизни,

 

то

 

въ

 

жизни

 

будущей

 

Господь

 

воздастъ

 

имъ

по

 

дѣламъ

 

ихъ.

 

Равно

 

и

 

благочестивые

 

люди,

 

если

 

не

 

въ

 

этой

жизни,

 

то

 

въ

 

будущей,

 

паслѣдуютъ

 

тѣмъ

 

большую

 

награду,

 

чѣмъ

съ

 

бодыпимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

большею

 

преданностію

 

волѣ

 

Божіей

переносили

 

житейскія

 

невзгоды,

 

которыми

 

Господь

 

пспытывалъ

ихъ

 

для

 

укрѣпленія

 

въ

 

нйхъ

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

Нему.

Возмутительныя

 

здоупотребленія

 

человѣческой

 

свободы,

 

тер-

гіимыя

 

Господомъ,

 

не

 

должны

 

колебать

 

нашей

 

увѣренности

 

въ

правосудіи

 

и

 

премудрости

 

Божіей

 

еще

 

потому,

 

что

 

Господь

 

по-

пускаетъ

 

ихъ

 

ко

 

славѣ

 

Своего

 

имени.

 

Онъ

 

пзъ

 

самого

 

зла

 

извле-

каешь

 

добро.

 

Люди

 

злые

 

безъ

 

вѣдома

 

ихъ

 

дѣлаются

 

орудіями

Его

 

промышленія

 

о

 

людяхъ.

 

Напримѣръ,

 

какъ

 

возмутительно

 

по-

ступили

 

съ

 

Іосифомъ

 

братья

 

его!

 

Они

 

отдали

 

его

 

въ

 

неволю

египтянамъ;

 

но

 

въ

 

Египтѣ

 

онъ

 

прославился

 

и

 

сдѣлался

 

благо-

дѣтедемъ

 

не

 

только

 

Египта,

 

но

 

и

 

окрестныхъ

 

странъ,

 

снабжая

ихъ

 

хлѣбомъ

 

во

 

время

 

семилѣтняго

 

голода.

 

Посему

 

онъ

 

сказалъ

братьямъ

 

своимъ:

 

вы

 

совѣщасте

 

на

 

мя

 

злая,

 

Богъ

 

же

 

совѣща

 

о

мнѣ

 

благая

 

(Быт.

 

10,

 

20).

 

Какое

 

ужасное

 

злодѣяпіе

 

совершили

іудеи,

 

когда

 

довели

 

Христа

 

до

 

крестныхъ

 

страданій

 

и

 

смерти!

Они

 

думали,

 

что

 

дѣдо

 

Христово

 

погибнетъ;

 

но

 

какъ

 

жестоко

обманулись

 

они

 

въ

 

своей

 

надеждѣ!

 

Они

 

явились

 

безсозпатель- .

ными

 

орудіями

 

въ

 

дѣлѣ

 

искупленія

 

человѣческаго

 

рода

 

крестного

смертію

 

Спасителя.

 

Они

 

тяжкій

 

п

 

непростительный

 

грѣхъ

 

взяли

на

 

свои

 

души,

 

но

 

этотъ

 

грѣхъ

 

послужилъ

 

къ

 

спасенію

 

людей.

Съ

 

этой

 

же

 

точки

 

зрѣнія

 

надобно

 

смотрѣть

 

па

 

Іуду

 

предателя.

Христосъ

 

сказалъ

 

о

 

немъ:

 

„лучше

 

было

 

бы

 

не

 

родиться

 

тому

 

че-

ловѣку,

 

который

 

предастъ

 

Меня"

 

(Матѳ.

 

26,

 

24),

 

Но

 

Іуда

 

спо-

собствовалъ

 

только

 

тому,

 

чтобы

 

ускорить

 

дѣло

 

иекупленія

 

людей.

Онъ

 

сдѣлалъ

 

зло,

 

которое

 

Господь

 

обратилъ

 

въ

 

добро.

Фаталисты

 

готовы

 

обвинять

 

Бога

 

въ

 

томъ,

 

будто

 

Опъ

 

наво-

дить

 

людей

 

на

 

грѣхъ,

 

подобно

 

Аллаху

 

Магомета.

 

Но

 

это

 

обвиненіе

богохульно.

 

Богъ

 

ненавидитъ

 

грѣхъ

 

и

 

всевозможныя

 

употребляетъ

средства

 

противодѣйствія

 

грѣху.

 

Правда,

 

говорится

 

о

 

Богѣ,

 

что

 

Онъ

ожесточилъ

 

сердце

 

Фараона;

 

но

 

это

 

не

 

то

 

значитъ,

 

что

 

Самъ

 

Богъ

вложилъ

 

злобу

 

и

 

ожесточеніе

 

въ

 

сердце

 

Фараона,

 

а

 

то,

 

что

 

тре-
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бовёлія

 

Господа

 

Бога

 

отпустить

 

евреевъ,

 

обраЩенныя

 

къ

 

Фараону,

вызвали

 

злобу

 

Фараона

   

и

 

онъ

 

ожесточился

 

противъ

 

Бога.

 

Если

_

 

сказано

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

Богопріимцемъ

 

Спмеономъ,

 

что

 

Онъ

лежитъ

 

на

 

паденіе

 

многихъ

 

въ

 

Израилѣ

 

(Лук.

 

2,

 

34),

 

это

 

опять

-

 

не

 

то

 

значитъ,

 

что

 

Христосъ

 

будетъ

 

непосредственнымъ

 

ёинов-

пикомъ

 

паденія

 

или

 

погибели

 

израильтяне,

 

а

 

то,

 

что

 

въ

 

учегііе

Іисуса

 

Христа

 

они

 

не

 

увѣруютъ

 

и

 

потому

 

погибнуть.

По

 

суевѣрному

 

языческому

 

представленію,

 

судьба

 

или

 

рокъ

неумолимы.

 

Но

 

о

 

Богѣ

 

Промысли тедѣ

 

этого

 

нпкакъ

 

нельзя

 

ска-

зать.

 

Его

 

можно

 

умолить,

 

какъ

 

показываютъ

 

многіе

 

прпмѣры

Его

 

снисхожденія

 

къ

 

обращающимся

 

къ

 

Нему

 

съ

 

мольбою

 

о

 

по-

миловать

 

Царю

 

Езекіи

 

пророкъ

 

Исаія

 

по

 

поведѣнію

 

Божію

возвѣстилъ,

 

чтобы

 

тотъ

 

готовился

 

немедленно

 

къ

 

смерти

 

й

 

со-

ставнлъ

 

духовное

 

завѣщаніе.

 

Заплакалъ

 

Езекія

 

н

 

сталъ

 

умолять

Господа

 

пощадить

 

его.

 

Господь

 

услышалъ

 

его

 

мольбу

 

и

 

пророкъ

Исаія

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

царскаго

 

дворца

 

еще

 

не

 

успѣлъ

дойти

 

ДО

 

воротъ,

 

какъ

 

получилъ

 

новое

 

пОвелѣніе

 

отъ

 

Бога —

объявить

 

Езекіи,

 

что

 

Господь

 

отмѣняетъ

 

свой

 

приговоръ

 

и

 

даетъ

ему

 

еще

 

15

 

лѣтъ

 

жизни.

 

Могло

 

ли

 

бы

 

это

 

случиться,

 

еслибы

опредѣленія

 

Божіи

 

походили

 

на

 

неумолимый

 

рокъ

 

или

 

судьбу?

Вообще

 

ничего

 

нѣтъ

 

общаго

 

между

 

Богомъ

 

и

 

такъ

 

называемою

судьбою.

 

Въ

 

рукахъ

 

Господа

 

нашъ

 

жребій;

 

не-

 

Господь

 

всегда

готовъ

 

даровать

 

намъ

 

благопріятпый

 

жребій.

 

Отъ

 

насъ,

 

отъ

 

на-

шей

 

воли

 

зазиситъ

 

заслужить

 

благоволеніе

 

Божіе,

 

Аминь.

----- -о-с-#-о-о- -----

Евшешъ

 

5

 

щ.

 

і

 

Пасхѣ— о

 

Сашаряшнѣ

 

(Іоан.

 

і

 

м,

 

ст.

 

5—42.

 

Зач.

 

12).

Бесѣда

 

Спасителя

 

съ

 

Самарянкою.

«Въ

 

нынѣшнемъ

 

евангельскомъ

 

чтепіи

 

возвѣщается

 

глу-

боко-назидательная

 

бесѣда

 

I.

 

Христа

 

съ

 

одной

 

самарянкой

 

жен-

щиной,

 

послѣ

 

чего

 

она

 

и

 

всѣ

 

сограждане

 

ея,

 

удостоившіеся

въ

 

,

 

продолженіе

 

двухъ

 

дней

 

слышать

 

ученіе

 

Христово,

 

убѣжда-

готся,

 

что

 

Онъ

 

воистинну

 

есть

 

Спаситель

 

міра — Христосъ

 

Богъ.

Эта

 

бесѣда

 

произошла

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятельствахъ.

Господь

 

I,

 

Христосъ

  

въ

 

первый

 

годъ

 

Своего

 

служенія,

 

довольно
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значительное

 

время— около

 

8

 

мѣсяцевъ,

 

до

 

времени

 

осепняго

посѣва,

 

т.

 

е.

 

до

 

начала

 

декабря

 

(loan.

 

4,

 

35)— пребывалъ

 

съ

Своими

 

учениками

 

въ

 

Іудеѣ

 

'и

 

проповѣдывалъ;

 

проповѣдь

 

Его

имѣла

 

необычайный

 

успѣхъ:

 

„всѣ

 

шли

 

къ

 

Нему"

 

(—3,

 

26);

число

 

Его

 

послѣдователей

 

скоро

 

стало

 

гораздо

 

мпогочпсленнѣе,

нежели

 

у

 

Іоапна.

 

Фарисеи,

 

раздраженные

 

властпымъ

 

пзгпаніемъ

торгующихъ

 

изъ

 

храма

 

и

 

строгими

 

облнчепіямп

 

Христа,

 

услы-

хавъ,

 

что

 

„Онъ

 

болѣе

 

пріобрѣтаетъ

 

учепиковъ

 

и

 

крестить,

 

пе-

жели

 

Іоаппъ"

 

(—4,

 

2),

 

съ

 

напряженпымъ

 

и

 

злобнымъ

 

внпма-

ніемъ

 

стали

 

слѣдпть

 

за

 

Христомъ.

 

Тогда-то

 

въ

 

виду

 

враждебна-

го

 

настроенія

 

іудеевъ,

 

Господь

 

оставляетъ

 

Іудею

 

и

 

отправляется

въ

 

Галилею,

 

при

 

чемъ

 

избираетъ

 

путь

 

изъ

 

Іудеи

 

въ

 

Галилею

чрезъ

 

Са^іарію.

 

Іудеи,

 

шедшіе

 

въ

 

Галилею,

 

обыкповепно

 

пзбѣ--

галп

 

этой

 

дороги,

 

потому

 

что

 

самаряне

 

пеохотпо

 

пропускали

іудеевъ

 

чрезъ

 

своп

 

владѣнія

 

(сн.

 

Лк.

 

9,

 

53)

 

вслѣдствіе

 

рели-

гіозпой

 

вражды,

 

но

 

I.

 

Христосъ

 

идетъ

 

чрезъ

 

Самарію, — Ему

благоугодно

 

было

 

посѣять

 

сѣмена

 

Евангельскаго

 

учепія

 

среди

жителей

 

этой

 

страны,

 

которые

 

произошли

 

отъ

 

смѣшепія

 

израиль-

тянъ

 

съ

 

переселенцами

 

язычниками

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

были

 

раскольни-

ками:

 

они

 

принимали

 

только

 

кпигп

 

Моисеевы,

 

но

 

не

 

принимали

пророческихъ

 

писапій

 

и

 

во

 

мпогомъ

 

придерживались

 

языческпхъ

суевѣрій

 

(4

 

Цар.

 

17,

 

33.

 

34.

 

41),

 

вопреки

 

постаповлепію

 

Мо--

исея

 

пмѣли

 

свой

 

храмъ

 

на

 

горѣ

 

Гаризимъ,

 

свою

 

іерархію,

 

ко-

торая

 

вела

 

начало

 

отъ

 

бѣглаго

 

іудейскаго

 

священника

 

Мапассіп,

лпгаеннаго

 

свящепства

 

за

 

бракъ

 

съ

 

язычницей.

 

I.

 

Христосъ,

проповѣдавшій

 

погпбшпмъ

 

овцамъ

 

дома

 

Израплева,

 

прншелъ

 

и

къ

 

этимъ

 

погпбшпмъ

 

израпльтяпамъ

 

(сн.

 

Лк.

 

4,

 

4-3;

 

Іоан.

 

10,

 

16),

среди

 

которыхъ

 

было

 

много

 

душъ,

 

ожндавшихъ

 

Христа

 

и

 

жа-

ждавшпхъ

 

спасепія.

 

Отправившись

 

по

 

избранному

 

пути

 

съ

восходомъ

 

солнца,

 

раннпмъ

 

утромъ,

 

пріиде

 

Іпсусъ

 

съ

 

Своими

учениками

 

во

 

градъ

 

самарійскій,

 

глаголемый

 

Сихарь.

 

Снхарь

лежалъ

 

къ

 

юго-востоку

 

отъ

 

Снхема

 

(пынѣшняго

 

Наблуса),

 

по

другую

 

сторону

 

долины,

 

образуемой

 

горами

 

Гевалъ

 

и

 

Гари-

зимъ, — па

 

томъ

 

мѣстѣ

 

теперь

 

селепіе

 

Эль-Аскаръ,

 

удержавшее

имя

 

нѣкогда

 

существовавшаго

 

здѣсь

 

самарійскаго

 

города.

 

Спхарь

находился

 

близъ

 

веси,

 

или

 

той

 

мѣстяости,

 

юже

 

даде

 

Іаковъ

ІОСифу

 

сыну

 

своему

 

(5).

 

Патріархъ

 

Іаковъ,

 

возвратившись

 

изъ

Месопотаміи

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

своими,

 

купилъ

 

здѣсь

 

у

 

сы-

новъ

 

Еммора,

 

за

 

сто

 

монетъ,

 

участокъ

 

земли

 

для

 

поселенія

(Быт.

 

33,

 

18 — 20),

 

который

 

впослѣдствіи

 

подарилъ

 

возлюблен-

ному

 

сыну

 

своему

 

Іосифу;

 

посему

 

Чосифъ,

 

умирая

 

въ

 

Египтѣ,

повелѣлъ

 

перенести

 

кости

 

его

 

въ

 

землю,

 

завѣщанную

 

ему

отцомъ,

   

что

 

и

 

было

   

исполнено

  

( — 50,

 

25;

 

Нав.

 

24,

 

32).

   

Это
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патріархальное

 

мѣсто

 

было

 

священнымъ

 

какъ

 

для

 

іудеевъ,

 

такъ

и

 

для

 

самаряпъ.

 

БѢ

 

же

 

ту — не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

города — ИСТОЧ-

НИКЪ

 

ІакОВЛЬ,

 

знаменитый,

 

священный

 

колодезь,

 

по

 

преданію

выкопанный

 

самимъ

 

патр.

 

Іаковомъ,

 

нмѣвшій

 

15

 

саж.,

 

глубины,

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

безводный

 

.

 

п

 

засоренный.

 

Іисусъ

 

же

утруждся

 

ОТЪ

 

пути

 

по

 

неровной

 

каменистой

 

дорогѣ,

 

подъ

 

паля-

щими

 

лучами

 

солнца,

 

томимый

 

голодомъ

 

и

 

жаждою,

 

сѣдяше

тако— въ

 

такомъ

 

состояпіи

 

на

 

ИСТОЧНИцѢ,

 

у

 

колодезя,

 

быть

 

мо-

жетъ

 

па

 

одпомъ

 

пзъ

 

камней,

 

которымъ

 

былъ

 

окруженъ

 

колодезь

Іакова.

 

Бѣже

 

яко

 

часъ

 

шестый,

 

т.

 

е.

 

по

 

нашему

 

счету

 

около

двѣпадцатн

 

часовъ,

 

значить,

 

самый

 

полдень,

 

когда

 

бываетъ

 

въ

особенности

 

жарко.

 

Было

 

время

 

обѣда;

 

ученики

 

ушли

 

въ

 

го-

родъ

 

купить

 

пищи,

 

а

 

со

 

Христомъ,

 

думаютъ,

 

оставался

 

лишь

одпнъ

 

ап.

 

Іоанпъ,

 

который,

 

какъ

 

очевидецъ,

 

и

 

описалъ

 

все

происшедшее

 

здѣсь.

 

Въ

 

это

 

время

 

пріиде — по

 

восточному

 

обы-

чаю

 

съ

 

водопосомъ

 

па

 

головѣ— жена

 

отъ

 

Самаріи

 

почерпати

 

во-

ду.

 

Обыкновенно

 

восточныя

 

женщины

 

выходятъ

 

черпать

 

воду

подъ-вечеръ

 

(Быт.

 

24,

 

11),

 

но

 

самарянка,

 

пользовавшаяся

 

не

очень-то

 

хорошей

 

славой

 

(ст.

 

16 — 18),

 

не

 

стѣснялась

 

ходить

къ

 

источнику

 

одпа

 

днемъ:

 

она

 

соединяла

 

въ

 

себѣ

 

все,

 

что

 

могло

возбуждать

 

презрѣніе

 

іудеевъ

 

не

 

по

 

происхождение

 

только,

 

но

и

 

по

 

развратной

 

жизни.

 

Но

 

I.

 

Христосъ,

 

пришедшій

 

спасти

заблудшихъ

 

и

 

погибшихъ,

 

устремляетъ

 

сострадательный

 

взоръ

на

 

порочпую

 

жену

 

и,

 

лишь

 

только

 

она

 

почерпнула

 

воды

 

своимъ

кувшипомъ,

 

заговорилъ

 

съ

 

ней.

 

Глагола

 

ей

 

Іисусъ:

 

даждь

 

Ми

пити

 

(7).

 

Такъ

 

Опъ

 

пачинаетъ

 

Свою

 

бесѣду

 

съ

 

самарянкою,

чтобы

 

посѣять

 

сѣмя

 

Божественной

 

истины

 

въ

 

сердцѣ

 

этой

 

жен-

щины,

 

въ

 

которомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

явную

 

испорченность,

 

всевѣ-

дущіп

 

взоръ

 

Его

 

впдѣлъ

 

почву

 

благопріятную

 

для

 

посѣва

 

исти-

ны.

 

Просьба

 

Его

 

была

 

естественна;

 

ученицы

 

бо

 

Его

 

ОТШЛИ

 

бяху

во

 

градъ,

 

да

 

брашно

 

купятъ

 

(8),

 

и

 

вѣроятно,

 

унесли

 

съ

 

собою

всѣ

 

принадлежности

 

путешествія,

 

а

 

также

 

и

 

почерпало

 

(11

 

ст.).

Просьба

 

Христа

 

въ

 

знойную

 

полуденную

 

пору

 

самая

 

простая

 

и

обыкновенная;

 

подобпыя

 

просьбы

 

на

 

востокѣ

 

всегда

 

исполняются

съ

 

радостью

 

и

 

полного

 

готовностью

 

(см,

 

Быт.

 

24,

 

17

 

—

 

20).

 

Но

самарянка

 

крайне

 

изумляется.

 

Отвѣчая

 

Христу,

 

глагола

 

Ему

жена

 

самаряныня:

 

како

 

какъ

 

Ты,

 

жидовинъ

 

сый,

 

т.

 

е.

 

будучи

іудеемъ,

 

въ

 

чемъ

 

она

 

могла

 

убѣдиться

 

по

 

одеждѣ

 

п

 

языку,

отличавшемуся

 

отъ

 

самарянскаго

 

(Суд.

 

12,

 

6),

 

ОТЪ

 

мене

 

ПИТИ

просиши,

 

жены

 

самаряныни

 

сущей:

 

не

 

прикасаютбося— ибо

 

вѣдь

не

 

входятъ

 

нпвъкакія

 

отпошснія

 

ЖИДОВе

 

КЪ

 

намъ-самаряномъ

 

(19).

Іудеи

 

считали

 

самарянъ

 

нечистыми,

 

не

 

принимали

 

отъ

 

нихъ

пищи

 

и

 

питья

   

и

 

даже

 

не

 

позволяли

 

себѣ

 

разговаривать

 

съ

 

ни-



/

304

ми;

 

самое

 

названіе

 

„самарянпнъ"

 

у

 

нихъ

 

почиталось

 

браннымъ

(loan.

 

8,

 

48)

 

словомъ.

 

Отвѣща

 

Іисусъ

 

и

 

рече

 

ей:

 

аще

 

бы

 

вѣ-

дала

 

еси

 

даръ

 

Божій— если

 

бы

 

ты

 

пмѣла

 

попятіе

 

о

 

вѣчпыхъ

нетлѣпныхъ

 

дарахъ

 

Божіихъ,

 

теперь

 

нпспосылаемыхъ

 

людямъ,

если

 

бы

 

знала

 

о

 

существованіи

 

другой

 

невещественной

 

воды,

утоляющей

 

не

 

тѣлесную,

 

по

 

духовную

 

жажду,

 

И,

 

затѣйъ,

 

если

бы

 

знала,

 

Кто

 

есть

 

глаголяй

 

ти:

 

даждь

 

Ми

 

пити:

 

ты

 

бы

 

проси-

ла

 

у

 

Него— стала

 

бы,

 

конечно,

 

молить

 

Его,

 

И

 

Далъ

 

бы

 

ТИ

 

Йоду

ЖИВу

 

(10).

 

Я,

 

Сынъ

 

Божій,

 

далъ

 

бы

 

тебѣ

 

этотъ

 

Божественный

даръ,

 

эту

 

истинно-живую

 

воду,

 

въ

 

противоположность

 

чувствен-

ной

 

водѣ,

 

носящей

 

лишь

 

видимость

 

жизни

 

своею

 

текучестью

 

и

журчапіемъ.

 

Такъ

 

отъ

 

воды

 

вещественной,

 

утоляющей

 

жажду,

освѣжа-ющей

 

и

 

ободряющей

 

человѣка,

 

I.

 

Христосъ

 

возводить

мысль

 

женщины

 

къ

 

водѣ

 

духовной,

 

которая

 

есть

 

истина

евангельскаго

 

ученія,

 

утоляющая

 

духовную

 

жажду

 

человѣка

(Іоай.

 

6,

 

35),

 

и

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

(Іоан.

 

*7,

 

39;

 

Іез.

 

36,

 

25),

омывающая

 

грѣховныя

 

скверны,

 

обновляющая

 

и

 

укрѣпляющая

духовпыя

 

силы

 

человѣка

 

для

 

подвиговъ

 

истинно-благочестивой

жизни. — Любопытство

 

самарянки

 

возбуждено

 

въ

 

высшей

 

степени;

слова

 

Спасителя:

 

„если

 

бы

 

ты

 

знала

 

даръ

 

Божій

 

и

 

Кто

 

говорйтъ

съ

 

тобою"

 

возбудили

 

въ

 

ней

 

уваженіе

 

къ

 

Собесѣднику.

 

Она

начинаетъ

 

догадываться,

 

что

 

съ

 

ней

 

говорить

 

великое

 

лицо,

 

по-

чему

 

стала

 

почтительпо

 

называть

 

Его

 

„ГосподОмъ"

 

(И.

 

15.

 

19);

но

 

подъ

 

„живою

 

водою"

 

продолжаетъ

 

по-прежнему

 

понимать

свѣжую

 

ключевую

 

воду

 

(сн.

 

Быт.

 

26,

 

19;

 

Лев.

 

14,

 

5),

 

стру-

ящуюся

 

въ

 

глубинѣ

 

источника

 

Іакова,

 

въ

 

противоположность

стоячей

 

водѣ:

 

въ

 

цистерпахъ

 

или

 

дождевыхъ

 

ямахъ.

 

Отвѣчая

 

па

первыя

 

слова

 

Христовы

 

о

 

водѣ.

 

глагола

 

Ему

 

жена:

 

ГОСПОДИ,

 

НИ

почерпала

 

имаши — у

 

Тебя

 

,вѣдь

 

нѣтъ

 

сосуда,

 

чтобы

 

черпать

 

во-

ду,

 

да

 

И

 

студенецъ

 

есть

 

глубокъ,— Ты

 

и

 

достать

 

не

 

можешь

живой

 

воды

 

со

 

дна

 

колодца,

 

изъ

 

ключа,

 

который

 

тамъ

 

течетъ:

откуду

 

убо

 

имаши

 

воду -живу

 

(11)— откуда,

 

кромѣ

 

недоступпаго

Тебѣ

 

источника

   

Іакова,

   

достапешь

 

живой

 

воды?

 

— еда

 

Ты

 

болій

еси— развѣ

 

Ты

 

больше

 

отца

 

нашего

 

Іакова,

 

иже

 

даде

 

намъ

студенецъ

  

сей,

  

и

 

той

 

изъ

 

него

 

питъ,

   

и

 

сынове

 

его,

 

и

 

скоти

вГО

 

(12)?

 

Великій

 

праотецъ

 

нашъ

 

Іаковъ

 

не

 

зпалъ

 

воды

 

лучше

я

 

пріятнѣе

 

той,

 

которая

 

находится

 

въ

 

этомъ

 

источнике,

 

и

 

пилъ

отсюда

 

и

 

самъ,

 

и

 

все

 

его

 

племя,

 

и

 

мпогочисленныя

 

стада

 

его.

Если

 

Ты

 

можешь

 

найдти

 

лучшій

 

и

 

болѣе

 

обильный

 

источникъ,

или

 

достать

 

отсюда

 

воду

 

необычайными

 

средствами,

 

значить — Ты

выше

 

патр.

 

Іакова?

 

Кто

 

же

 

T:j,

 

по

 

виду

 

утомленный

 

п

 

томи-

мый

 

жаждою

 

ГІутникъ?!

 

Неужели

 

Ты,

 

какъ

 

Моисей,

 

можешь

чудесно

   

вывести

    

воду

   

изъ

   

скалы

    

(сн.

 

Исх.

 

17,

   

6)?!— Тогда



305

Господу

 

ярно

 

раскрывает*

 

чудиыя

 

свойства

 

той

 

води,

 

которую

Онъ

 

даетъ,

 

-

 

желая

 

изъ

 

свойствъ

 

саыыхъ

 

даровъ

 

показать

 

разни-

цу

 

между

 

лицами

 

дарующими

 

и

 

Свое

 

неизмѣрішое

 

превосходство

предъ

 

Іаковомъ.

 

Отвѣща

 

ІИСусъ

 

И

 

рече

 

ей:

 

вода

 

эта

 

несомнен-

но

 

хороша,

 

по

 

ВСЯКЪ

 

ПІЯЙ

 

ОТЪ

 

ВОДЫ

 

сея,

 

временно

 

утоливъ

чувственную

 

жажду,

 

вжаждется

 

паки— опять

 

будетъ

 

чувствовать

жажду:

 

а

 

иже

 

піетъ

 

отъ

 

воды,

 

юже

 

Азъ

 

дамъ

 

ему,

 

не

 

вжа-

ждется

 

ВО

 

вѣки,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

будетъ

 

жаждать

 

никогда,

 

НО

вода,

 

юже

 

Азъ

 

дамъ

 

ему,

 

будетъ

 

въ

 

немъ

 

источникъ

 

воды

текущІЯ

 

ВЪ

 

ЖИВОТЪ

 

вѣчный

 

(14).

 

Благодатное

 

ученіе

 

Христа

утоляетъ

 

навсегда

 

духовную

 

жажду

 

безсмертной

 

души

 

человѣка

и

 

въ

 

пріемлющемъ

 

его

 

становится

 

прпснотекущимъ

 

„источни-

ком^

 

новой

 

духовной

 

жнзнп,

 

исполненной

 

правды,

 

мира

 

и

 

ра-

дости,

 

которая,

 

начавшись

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

будетъ

 

продолжаться

безконечпо — въ

 

блаженной

 

вѣчности.

 

Изъ

 

этого

 

источника

 

и

 

для

другпхъ

 

людей

 

текутъ

 

обильные

 

источники

 

воды

 

въ

 

жизнь

 

вѣч-

ную

 

(Іоан.

 

7,

 

38),

 

какъ

 

показываетъ

 

примѣръ

 

св.

 

апостоловъ,

которые,

 

исполнившись

 

благодати

 

въ

 

день

 

сошествія

 

Св.

 

Духа,

сообщали

 

ее

 

и

 

другимъ

 

и

 

тысячи

 

людей

 

привлекали

 

ко

 

спасе-

нію.

 

Глагола

 

къ

 

Нему

 

(Христу)

 

жена:

 

Господи,

 

даждь

 

ми

 

сію

воду,

 

да

 

ни

 

жажду,

 

ни

 

прихожду

 

сѣмо

 

почерпати

 

(15),— для

меня

 

не

 

легко

 

каждый

 

день

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

ходить

 

сюда

 

за

водой.

 

Самарянка

 

все

 

еще

 

думаетъ

 

о

 

земной

 

водѣ,

 

хотя

 

одарен-

ной

 

какими-тр

 

особенными

 

чудесными

 

свойствами,

 

способностью^

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

умножаться

 

подобно,

 

вѣроятно,

 

небольшому

количеству

 

муки

 

и

 

елея

 

у

 

сарептской

 

вдовицы,

 

не

 

убывавшему

по

 

слову

 

пр.

 

Иліи.

Возбудивши

 

въ

 

самарянкѣ

 

желаніе

 

имѣть

 

у

 

себя

 

живую

воду,

 

о

 

которой

 

она

 

однако

 

еще

 

пе

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

это

 

за

вода,

 

I.

 

Христосъ

 

не

 

входптъ

 

въ

 

объясненіе

 

того,

 

чего

 

она

 

еще,

при

 

своемъ

 

чувстиенномъ

 

пониманіц,

 

не

 

могла

 

уразумѣть,

 

и

 

не-

ожиданно

 

даетъ

 

своей

 

бесѣдѣ

 

другое

 

паправлеиіе:

 

Онъ

 

обра-

щаетъ

 

взоръ

 

женщины

 

на

 

ея

 

небезукоризненную

 

въ

 

яравствеп-

номъ

 

отношеніп

 

жизнь,

 

чтобы

 

пробудить

 

ссиѣсть

 

ея

 

къ

 

раскаянію

и,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

знаніемъ

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ

 

ея

жизни

    

показать

   

въ

 

себѣ

 

великаго

   

Пророка

   

и

 

привести

 

ее

 

къ

вѣрѣ

 

въ

 

Себя.

   

Глагола

 

ей

 

Іисусъ:

  

иди,

 

пригласи

 

мужа

 

твоего

'И

 

прІИДИ

 

сѣмо

 

(16).

 

Всевѣдущій

 

Господь

 

зпалъ,

 

что

 

у

 

самарян-

ки

 

не

 

было

 

законнаго

 

мужа.

 

Отвѣща

 

жена

 

и

 

рече

 

Ему:

 

не

ИМамъ

 

мужа.

 

Она

 

стыдится

 

признаться

 

въ

 

незаконномъ

 

сожи-

тельствѣ

   

съ

 

посторопяимъ

   

мужчипой

 

внѣ

 

брака

 

и

 

въ

 

смущеніи

прибѣгаетъ

 

ко

 

лжи.

   

Глагола

 

ей

 

Іисусъ:

 

добрѣ

 

рекла

 

еси,

 

яко

мужа

 

не

 

имамъ

 

(17) —ты

 

во

 

лжи

 

своей,

 

сама

 

того

 

не

 

сознавая,.
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изрекла

 

правду:

 

ПЯТЬ

 

бо

 

мужей — мужей

 

законныхъ

 

имѣла

 

еси:

и

 

нынѣ,

 

егоже

 

имаши,

 

нѣсть

 

ти

 

мужъ— пе

 

мужъ

 

тебѣ:

 

се

 

во-

ИСТИННу

 

рекла.

 

еси

 

(18).

 

Т.

 

е.

 

послѣ

 

пяти

 

законныхъ

 

мужей,

которые,

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

виновности

 

самой

 

жены

 

давали

 

ей

разводное

 

письмо

 

(Втор.

 

24,

 

1.

 

2),

 

настоящій — шестой

 

соя:и-

тель— пе

 

могъ

 

быть

 

названъ

 

ея

 

законнымъ

 

мужемъ.

 

Удивилась

самаряпка,

 

что

 

этотъ

 

неизвѣстный

 

ей

 

іудей,

 

случайпо

 

остано-

вившійся

 

у

 

колодца,

 

знаетъ

 

о

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

ея

 

се-

мейной

 

жизни,

 

о

 

-которыхъ

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

знать

 

обыкновеннымъ

образомъ;

 

но

 

еще

 

болѣе

 

поразительпымъ

 

показалось

 

ей

 

то,

 

что

Ему

 

открыта

 

и

 

связь

 

ея

 

съ

 

шестымъ

 

мужемъ;

 

которую

 

она,

быть

 

можетъ,

 

заботливо

 

скрывала

 

даже

 

отъ

 

своихъ

 

сосѣдей.

Изумленная

 

всевѣдѣніемъ

 

Христа,

 

глагола — съ

 

живостью

 

гово-

рить— Ему

 

жена:

 

Господи,

 

вижу,

 

яко

 

пророкъ

 

еси

 

Ты

 

(19)—

знаешь

 

невидимое,

 

тайное

 

и

 

сокровенное.

 

Въ

 

это

 

время

 

вдругъ

озаряетъ

 

ее

 

мысль:

 

ужь

 

не

 

права

 

ли

 

вѣра

 

іудеевъ,

 

изъ

 

среды

которыхъ

 

могутъ

 

являться

 

столь

 

великіе

 

пророки?

 

И

 

вотъ

 

отъ

собственной

 

жизни,

 

на

 

которой

 

ей

 

не

 

хотѣлось

 

останавливаться

больше,

 

ея

 

мысль

 

переносится

 

къ

 

важному

 

религіозному

 

вопро-

су,

 

изъ-за

 

котораго

 

постоянно

 

гаелъ

 

ожесточенный

 

споръ

 

между

ея

 

народомъ,

 

самарянами,

 

и

 

іудеями,

 

собратьями

 

Того,

 

Кто

 

бе-

сѣдуетъ

 

съ

 

нею.

 

Указывая

 

на

 

близъ

 

лежащую

 

гору

 

Гаризимъ,

вздымавшуюся

 

на

 

115

 

саженъ

 

надъ

 

ними,

 

она

 

сказала:

 

ОТЦЫ

наши

 

въ

 

горѣ

 

сей

 

ПОКЛОНИШася— совершали

 

богослуженія

 

и

 

при-

носили

 

жертвы

 

Богу:

 

такъ,

 

самъ

 

патр.

 

Авраамъ,

 

прійдя

 

изъ

земли '

 

Халдейской

 

въ

 

Сихемъ,

 

'создалъ

 

здѣсь

 

первый

 

жертвен-

никъ

 

Богу

 

(Быт.

 

12,

 

7.

 

8;

 

13,

 

4)

 

и

 

принесъ

 

на

 

немъ

 

жертву,

также

 

Іаковъ

 

поставилъ

 

тутъ

 

жертвеннпкъ

 

Богу

 

и

 

неоднократно

приносилъ

 

жертвы,

 

живя

 

на,

 

купленномъ

 

участкѣ

 

земли

 

(Быт.

33,

 

20), — наконецъ,

 

на

 

этой

 

горѣ

 

четыре

 

вѣка

 

тому

 

пазадъ

былъ

 

построенъ

 

храмъ,

 

впослѣдствіи

 

разрушенный

 

іудейскпмъ

вождемъ

 

Іоаппомъ

 

Гирканомъ;

 

но

 

гора

 

всетаки

 

почитается

 

у

насъ

 

священнымъ

 

мѣстомъ

 

и

 

мы

 

молимся

 

па

 

этой

 

горѣ

 

въ

 

си-

нагогѣ,

 

и

 

вы

 

глаголете,

 

яко

 

во

 

Іерусалимѣхъ

 

есть

 

мѣсго,

 

идѣ-

же

 

кланятися

 

ПОДОбаетъ

 

(20).

 

Скажи

 

же

 

мнѣ,

 

Пророкъ,

 

кто

изъ

 

пасъ

 

правѣе?

 

Вѣдь

 

Богу,

 

по

 

закону

 

Моисееву,

 

можно

 

по-

кланяться

 

и

 

приносить

 

жертвы

 

только

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

(Втор.

12,

 

5)?!

 

Какъ

 

впдно,

 

это

 

много

 

занимало

 

самаряпку,

 

п

 

.чувствен-

ная,

 

порочная

 

жизнь

 

не

 

вытѣспила

 

еще

 

изъ

 

ея

 

духа

 

потребно-

стей

 

высшихъ:

 

молитвы

 

и

 

благоугожденія

 

Богу.

 

Глагола

 

ей

Іисусъ:

 

жено,

 

вѣру

 

Ми

 

ими— яко

 

грядетъ

 

часъ— наступите

 

вре-

мя,

 

егда

 

ни

 

въ

 

горѣ

 

сей,

 

ни

 

во_

 

Іерусалимѣхъ

 

поклонитеся

Отцу

 

(21).

    

Скоро

   

откроется

    

царство

  

благодати,

 

повозавѣтная
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церковь

 

Христова,

 

когда

 

упразднится

 

законъ

 

Моисеевъ

 

*объ

обрядахъ,

 

совершаемыхъ

 

во

 

время

 

богослуженія

 

въ

 

Іерусалимѣ

и

 

нѣкогда— въ

 

самаряпскомъ

 

храмѣ, — когда

 

ни

 

Гаризимъ,

 

ни

Іерусалимъ

 

(пмѣющій

 

быть

 

разрушеннымъ)

 

не

 

будетъ

 

исключи-

_тельпымъ

 

мѣстомъ

 

богопочтенія:

 

поклоненіе

 

Богу

 

будетъ

 

совер-

шаться

 

всюду — на

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

владычества

 

Его,

 

во

 

всѣхъ

странахъ,

 

во

 

всѣхъ

 

иародахъ,

 

— когда

 

люди

 

чрезъ

 

Сына

 

Божія

будутъ

 

находиться

 

въ

 

новыхъ

 

отвошеніяхъ

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

къ

своему

 

„Отцу".

 

Доселѣ,

 

впрочемъ,

 

правда

 

была

 

на

 

сторонѣ

іудеевъ,

 

народа

 

избраннаго

 

Богомъ,

 

и

 

Іерусалимъ

 

действительно

былъ

 

единственнымъ

 

мѣстомъ

 

истиннаго

 

поклоненія

 

Богу.

 

Вы—

самаряне— кланяетеся,

 

егоже

 

не

 

вѣсте:

 

мы — іудеи,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

по

 

плоти

 

произошелъ

 

Хрпстосъ

 

и

 

къ

 

которымъ

 

причисляетъ

Его

 

самарянка — кланяется,

 

Егоже

 

вѣмы.

 

Хотя

 

самаряне,

 

при-

нимавшіе

 

Пятокнижіе

 

Моисеево,

 

кланялись

 

тому

 

же

 

Богу,'

 

Ко-

тораго

 

чтили

 

и

 

іудеи,

 

и

 

были

 

печужды

 

нѣкоторыхъ

 

попятій

 

о

Богѣ,

 

но

 

эти

 

понятія,

 

неремѣіпанныя

 

притомъ

 

съ

 

языческими

суевѣріями,

 

были

 

столь

 

грубы

 

и

 

ограниченны,

 

что

 

въ

 

сравненіи

съ

 

іудейской

 

истинной

 

вѣрой,

 

могли

 

быть

 

названы

 

„незианіемъ".

Іудеи

 

же,

 

-пользовавшіеся

 

Боліественными

 

откровеніями

 

не

 

толь-

ко

 

чрезъ

 

Моисея,

 

по

 

и

 

чрезъ

 

пророковъ,

 

имѣютъ

 

полное

 

и

истинное

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

 

знаютъ

 

о

 

Своемъ

 

Богѣ

 

все,

 

что

 

Онъ

сообщилъ

 

имъ

 

въ

 

Своихъ

 

откровеніяхъ,

 

и

 

знаютъ,

 

Кому

 

кЛа-

 

-

няются.

 

Главное

 

же

 

преимущество

 

іудеевъ

 

предъ

 

самарянами

 

въ

богопознаніи

 

и

 

богопоклонепіи

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

отъ

іудеевъ,

 

а

 

не

 

отъ

 

самарянъ,

 

долженъ

 

произойти

 

Христосъ-Спа-

ситель:

 

ЯКО

 

Спасеніе

 

ОТЪ

 

Іудей

 

есть

 

(22), — Виновнпкъ

 

спасенія

долженъ

 

произойти

 

именно

 

пзъ

 

колѣна

 

Іудова,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

ясно

 

предсказалъ

 

патр.

 

Іаковъ

 

(Быт.

 

49,

 

10).

 

Христосъ

 

дол-

женъ

 

явиться

 

въ

 

храмѣ

 

Іерусалпмскомъ

 

(Агг.

 

2,

 

9;

 

Мал.

 

3,

 

1;,

Зах.

 

9,

 

9),

 

а

 

не

 

на

 

верпганѣ

 

горы

 

Гаризимъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

и

 

іудейское

 

богопоклоненіе,

 

хотя

 

болѣе

 

истинное

 

въ

 

сравпеніи

съ

 

самаряпскпмъ,

 

недостаточно

 

и

 

несовершенно.

 

Но

 

грядетъ

часъ,

 

и

 

нынѣ

 

есть — этотъ

 

часъ

 

уже

 

насталъ

 

съ

 

пришествіемъ

Меня— Христа,

 

егда

 

истинніи

 

поклонницы

 

поклонятся

 

Отцу

 

ду-

ХОМЪ

 

И

 

ИСТИНОЮ.

 

Истинные

 

поклонники-^это

 

христіане;

 

ихъ

 

по-

-клоненіе

 

Богу

 

„духовное" — т.

 

е.

 

не

 

связано

 

съ

 

какимъ

 

либо

однимъ

 

опредѣлепнымъ

 

мѣстомъ,

 

или

 

храмомъ,

 

но

 

совершается

во

 

всякомъ

 

храмѣ — пе

 

состоитъ

 

только

 

въ

 

тѣлесныхъ,

 

чувствеп-

ныхъ

 

жертвахъ,

 

имѣвшпхъ

 

прообразовательный

 

характеръ

 

(Евр.

Ю,

 

1),

 

каково

 

было

 

и

 

все

 

ветхозавѣтпое

 

служепіе, — но

 

въ

жертвѣ

 

сокрушенпаго

 

и

 

смпреннаго

 

духа — въ

 

вѣрѣ,

 

любви,

правдѣ,— это

 

служеніе

  

„истинное",

 

оно

 

свободно

  

отъ

 

заблужде-



308

вій'

 

самарянскихъ

 

и

 

языческихъ,

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

волѣ

Божіей,

 

ибо

 

Духъ

 

Божій

 

наставляете

 

христіанъ

 

на

 

всякую

 

исти-

ну

 

и

 

научаетъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

надлежитъ

 

молиться

 

(сн.

 

Рим.

8,

 

26). — Такое

 

поклоненіе

 

Богу— всюду — будетъ

 

наиболѣе

 

со-

образно

 

съ

 

понятіемъ

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

Существѣ

 

духовномъ,

 

вездѣ-

сущемъ

 

и

 

все

 

Собою

 

наполняющему

 

Духъ

 

есть

 

Богъ—Богъ

 

по

Своей

 

природѣ

 

есть

 

духовное

 

существо,

 

Которое

 

небо

 

и

 

пебо

небесъ

 

не

 

могутъ

 

вмѣстить

 

(сн.

 

3

 

Цар.

 

8,

 

27),

 

И

 

иже

 

кла-

няется

 

Ему,

 

духомъ

 

и

 

истиною

 

достоитъ

 

кланятися

 

(24),— не

однимъ

 

духомъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

истиною,

 

т.

 

е.

 

долженъ

 

имѣть

здравое

 

понятіе

 

о

 

Богѣ.

 

Этими

 

словами

 

Господь

 

не

 

сказалъ,

что

 

не

 

нужно

 

христіанину

 

ни

 

храмовъ,

 

ни

 

обрядовъ,

 

ни

 

другихъ

внѣшнихъ

 

дѣйствій

 

для

 

молитвы,

 

какъ

 

ложно

 

утверждаютъ

иные

 

сектанты,

 

наприм.,

 

духоборцы,

 

молокане,

 

штупдисты.

 

~

Только

 

у

 

чистыхъ

 

духовъ

 

возможно

 

совершенно

 

духовное

 

покло-

неніе

 

„Отцу

 

духовъ"

 

(Евр.

 

12,

 

9);

 

устройство

 

же

 

нашей

 

при-

роды — духовной,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

тѣлесной,

 

требуетъ,

 

чтобы

 

вну-

треннее

 

богопочтеніе

 

наше

 

выражалось

 

во

 

внѣшнихъ

 

дѣйствіяхъ.

Самъ

 

I.

 

Христосъ

 

былъ

 

духовенъ

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

однако,

молясь,

 

Онъ

 

возводилъ

 

очи

 

Свои

 

на

 

пебо

 

(loan.

 

17,

 

1),

 

прекло-

нялъ

 

колѣна,

 

повергался

 

лицомъ

 

па

 

землю

 

(Мѳ.

 

26,

 

39).

 

Вотъ

почему

 

и

 

апостолъ

 

Христовъ

 

говорить:

 

прославите

 

Бош

 

въ

 

тѣ-

лесѣхъ

 

вашиооъ

 

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

яэюе

 

суть

 

Божія

 

(1

 

Кор.

6,

 

20),

 

и

 

одобряетъ

 

молитвенныя

 

внѣшнія

 

дѣйствія

 

(I

 

Тим.

 

2,

 

8).

И

 

храмы

 

для

 

того

 

и

 

устраиваются,

 

чтобы

 

собирающіеся

 

въ

 

нихъ

для

 

молитвы

 

христіане

 

отрѣшалпсь

 

духомъ

 

отъ

 

всего

 

земного,

отъ

 

всякихъ

 

житейекихъ

 

попечепій,

 

и

 

возносились

 

умомъ

 

и

сердцемъ

 

„горѣ" — къ

 

Отцу

 

небесному. — Слова

 

Христа,

 

конечно,

не

 

совсѣмъ

 

были

 

понятны

 

для

 

самарянки,

 

она

 

не

 

знала,

 

вѣрить

,имъ,

 

или

 

не

 

вѣрить,

 

и,

 

видимо,

 

не

 

убѣдилась

 

ими.

 

Посему

 

гла-

гола

 

Ему

 

(Іисусу)

 

жена:

 

вѣмъ— знаю,

 

яко

 

Мессіа

 

пріидетъ,

 

гла-

големый

 

Христосъ:

 

егда

 

Той

 

пріидетъ,

 

возвѣститъ

 

намъ

 

вся

(25) —разрѣшитъ

 

всѣ

 

педоумѣнія

 

и

 

возвѣститъ

 

всю

 

истину.

 

Са-

марянка,

 

теперь

 

уже

 

признавая

 

превосходство

 

іудеевъ

 

въ

 

бого-

.позиапіи

 

(22

 

ст.),

 

называете

 

Христа

 

іудейскимъ

 

именемъ

 

„Мес-

сія",

 

т.

 

е.

 

Помазанникъ,

 

Спаситель,

 

вмѣсто

 

собственная)

 

самарян-

скаго — „Гашшагебъ",

 

что

 

значитъ

 

„обращатель"

 

(проповѣдникъ).

Это

 

исповѣданіе

 

самаряныни

 

дало

 

Христу

 

возможность

 

объявить

 

те-

перь

 

Себя

 

предъ

 

нею.

 

Къ

 

величайшему

 

пзумленію

 

жены,

 

глагола

ей

 

Іиеусъ:

 

Азъ

 

есмь,

 

глаголяй

 

съ

 

тобою

 

(26)— это

 

Я,

 

говорящій

съ

 

тобою, — Тотъ

 

самый

 

Мессія,

 

Котораго

 

ожидаете

 

вы,

 

самаря-

не,

 

и

 

іудеи.

 

Теперь

 

самарянка

 

поняла,

 

что

 

значите

 

живая

 

во-

да,

 

и

 

Кто

 

можетъ

 

дать

   

ей

 

эту

 

чудесную

 

воду.

   

И

 

тогда,— какъ
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нельзя

 

болѣе

 

благовременно,

 

прІИДОша

 

изъ

 

града

 

(8

 

ст.)

 

ко

Христу

 

ученицы

 

Его

 

И

 

чудяхуся — сильно

 

удивились

 

тому,

 

ЯКО

СЪ

 

женою

 

глаголаше— велъ

 

долгій

 

и,

 

какъ

 

опи

 

догадывались,

серьезный

 

разговоръ

 

съ

 

женщиной,

 

которую

 

они

 

раньше

 

пе

 

ви^

дали.

 

На

 

востокѣ,

 

при

 

пизкомъ

 

взглядѣ

 

на

 

женщину,

 

вообще

считалось

 

яеприлпчнымъ

 

бесѣдовать

 

на

 

улицѣ

 

съ

 

какою

 

бы

 

то

ни

 

было

 

женщиной,

 

а

 

особенпо

 

о

 

предметахъ

 

вѣры;

 

„лучше

сжечь

 

слова

 

закона,

 

чѣмъ

 

передавать

 

ихъ

 

женщинамъ",

 

гово^

рили

 

раввины.

 

Но

 

Христосъ

 

бесѣдовалъ

 

и

 

открывалъ

 

тайны

царствія

 

Боасія

 

женщинѣ

 

и

 

прптомъ

 

самарянкѣ.

 

Обаче^-изъ

благоговѣнія

 

къ

 

Учителю— никто

 

же

 

рече:

 

чесо

 

ищеши^-что

желаешь

 

отъ

 

нея,

 

ИЛИ,

 

ЧТО — о

 

чемъ

 

важномъ-^-ГЛаголеши

 

СЪ

нею

 

(27).

 

Апостолы

 

стали

 

догадываться,

 

что

 

Учитель

 

ихъ

 

уста-

навливаете

 

новыя

 

отношенія

 

между

 

людьми,

 

что

 

о

 

Христѣ

 

Іиеу-

сѣ

 

нѣсть

 

іудей,

 

ни

 

еллинъ:

 

нѣстъ

 

рабъ,

 

ни

 

свободъ:

 

нѣсть

 

му-

жескій

 

полъ,

 

ни

 

женскій

 

(Гал.

 

3,

 

28).— -Что

 

же— самаряныня

какъ

 

приняла

 

вѣсть

 

Христову?!

 

Усдыхавъ

 

изъ

 

устъ

 

Господа,

что

 

Онъ

 

есть

 

Христосъ,

 

остави

 

же

 

водоносъ

 

свой

 

жена— отъ

великой

 

радости

 

она

 

забываете

 

взять

 

его

 

съ

 

собой,

 

и

 

иде^-по-

спѣшно

 

устремилась — ВО

 

грздъ,

 

желая

 

подѣлиться

 

съ

 

своими

согражданами

 

величайшимъ

 

открытіемъ,

 

И

 

глагола

 

человѣкомъ,

съ

 

сильнымъ

 

убѣжденіемъ

 

и

 

восторженнымъ

 

голосомъ

 

говорила

своимъ

 

согражданамъ:

 

прІИДИТб — туда,

 

къ

 

источнику

 

Іакова,

 

И

видите— посмотрите

 

Человѣка,

 

иже

 

рече

 

ми

 

вся,

 

елика

 

сотво-

рихъ,

 

всю

 

мою

 

жизнь,

 

все,

 

что

 

я

 

сдѣлала

 

дурного:

 

еда

 

Той

есть

 

Христосъ — не

 

Онъ

 

ли

 

Христосъ?!

 

Такъ

 

Онъ

 

объявилъ

 

мнѣ

Самъ

 

о

 

Себѣ...

 

Воззваніе

 

жены

 

было

 

столь

 

сильное

 

и

 

востор-

женное,

 

что

 

самаряне,

 

ожидавшіе

 

пришествія

 

Христа,

 

немедлен-

но

 

оставляютъ

 

свои

 

обычныя

 

занятія

 

и

 

побуждаемые

 

любозна-

тельностью

 

и

 

жаждою

 

спасенія

 

толпами

 

направляются

 

къ

 

источ-

нику

 

видѣть

 

необыкновенного

 

Человѣка:

 

ИЗЫДОІиа

 

же

 

ИЗЪ

 

града

и

 

грядяху

 

къ

 

Нему

 

(30).

По

 

уходѣ

 

самарянки,

 

Спаситель

 

углубился

 

въ

 

размышленіе,

созерцая

 

дѣйствіе

 

истины

 

Божественной,

 

которую

 

онъ

 

только-что

сообщить

 

бѣдной

 

женщинѣ,

 

въ

 

жптеляхъ

 

города

 

самарійскаго,

всей

 

страны

 

и

 

цѣлаго

 

міра

 

и

 

не

 

коснулся

 

принесенной

 

пищи.

Между

 

же

 

СИМЪ — такъ

 

какъ

 

было

 

уже

 

далеко

 

за

 

полдень— МО-

ляху — неоднократно

 

просили

 

Его

 

ученицы

 

Его,

 

доселѣ

 

благого-

вѣйно

 

молчавшіе:

 

Равви,

 

ЯЖДЬ

 

(31) — вкуси

 

что

 

либо

 

изъ

 

прине-

 

"*

сенной

 

пищи.

 

Но

 

это

 

напоминаніе

 

и

 

-ожиданіе

 

были

 

напрасны.

Онъ

 

же

 

рече

 

имъ:

 

Азъ

 

брашно

 

имамъ

 

ясти,

 

егоже

 

вы

 

не

вѣсте

 

(32) — т.

 

е.

 

то,

 

что

 

даетъ

 

пищу

 

Моему

 

духу,

 

заставляете

Меня

   

забывать

   

о

 

пищѣ

   

тѣлесной.

    

Подъ

 

„браіпномъ"

 

Господь
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разумѣлъ

 

исполненіе

 

воли

 

Божіей

 

о

 

просвѣщеніи

 

и

 

спасепіи

 

лю-

дей,

 

которое

 

.

 

укрѣпляло

 

Его

 

душу

 

(Uc.

 

13,

 

8),

 

было

 

для

 

Него

„слаще

 

меда

 

и

 

капель

 

сота"

 

(11

 

ст.).

 

Но

 

ученики

 

не

 

знали

этого

 

духовнаго

 

наслаждепія

 

и

 

потому

 

пе

 

могли

 

понять

 

ино-

сказательной

 

рѣчи

 

Господа.

 

Глаголаху

 

убо

 

ученицы

 

къ

 

себѣ:

еда

 

кто

 

принесъ

 

Ему

 

ясти

 

(33)— развѣ

 

кто

 

въ

 

этомъ

 

уединен-

номъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

чужой

 

странѣ,

 

приносилъ

 

Ему

 

пищи?!

 

Выиуж-

деппый

 

къ

 

дальнѣйшему

 

объясненію,

 

глагола — яспо

 

сказалъ

 

ИМЪ

іисусъ:

 

Мое

 

брашно

 

есть,

 

да

 

сотворю

 

волю

 

Пославшаго

 

Мя

 

и

совершу

 

дѣло

 

Его

 

(34).

 

Исполиепіе

 

этого

 

дѣла

 

начинаете

 

со-

вершаться;

 

здѣсь— внѣ

 

Израильскаго

 

народа — открылось

 

внезап-

ное

 

поприще

 

для

 

духовнаго

 

дѣлапія.

 

•

 

Затѣмъ,

 

можетъ

 

быть,

смотря

 

на

 

земледѣльцевъ,

 

которые

 

занимались

 

сѣяпіемъ,

 

а

 

съ

другой

 

стороны — на

 

толпы

 

парода,

 

выходившія

 

къ

 

Нему

 

изъ

Сихаря

   

по

 

зову

 

женщины,

    

Господь

 

сказалъ

 

ученикамъ:

 

не

 

ВЫ

ли

 

глаголете,

 

яко

 

еще

 

четыре

 

мѣсяцы

 

суть— отъ

 

декабря

 

прой-

дете

 

четыре

 

мѣсяца,

 

И

 

жатва

 

пріидётъ— около

 

половины

 

апрѣ-

ля

 

начнется

 

жатва.

 

Такъ

 

это

 

бываете

 

въ

 

видимой

 

прпродѣ,— въ

духовпомъ

 

же

 

сѣяніи,

 

на

 

духовныхъ

 

нивахъ

 

бываете

 

иначе.

 

Се

ГЛагОЛЮ

 

вамъ,

 

такъ

 

разсуждающпмъ:

 

возведите— поднимите

 

къ

горѣ

 

очи

 

ваши

 

и

 

видите

 

нивы,

 

яко

 

плавы

 

суть

 

къ

 

жатвѣ

уже

 

(35) — смотрите,

 

какъ

 

эти

 

духовныя

 

нивы— души

 

самаряпъ —

поспѣли

 

къ

 

жатвѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

сѣмя

 

слова

 

Божія

 

лишь

 

сей-

часъ

 

было

 

брошено

 

мною

 

на

 

эту

 

пиву.

 

Домовладыкѣ

 

нивъ—

Господу

 

Іисусу — было

 

угодно

 

уже

 

испытать

 

одинъ

 

колосъ

 

изъ

самарянской

 

нивы,

 

и

 

Онъ

 

нашелъ,

 

что

 

пива

 

уже

 

пожелтѣла, —

т.

 

е.

 

готова

 

къжатвѣ

 

и

 

достойна

 

впесенія

 

въ

 

житницу

 

благо-

дати.

 

Толпы

 

самарянъ,

 

которыя

 

въ

 

это

 

время

 

шли

 

ко

 

Христу,

образовали

 

какъ

 

бы

 

волнующееся,

 

покрытое

 

желтыми

 

колосьями,

поле,

 

созрѣвшее

 

для

 

духовной

 

жатвы

 

(сп.

 

Мѳ.

 

9,

 

37;

 

3,

 

12).

Но_

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Господь

 

созерцаете

 

духомъ,

 

что

 

Опъ

 

оста-

вите

 

землю

 

прежде,

 

нежели

 

начнется

 

полная

 

жатва,

 

что

 

жате-

лями

 

этихъ

 

созрѣвшпхъ

 

нивъ,

 

засѣянпыхъ

 

Имъ

 

Самимъ,

 

будутъ

Его

 

ученики,

 

которые

 

совершать

 

дѣйствптельпый

 

пріемъ

 

сама-

рянъ

 

въ

 

царствѣ

 

благодати,

 

и

 

Опъ

 

уже

 

впередъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-

ми

 

радуется

 

Своимъ

 

духомъ.

 

Въ

 

обыкновенномъ

 

посѣвѣ — если

одинъ

 

сѣетъ,

 

а

 

другой

 

жнетъ

 

для

 

себя — почитается

 

несчастіемъ

для

 

сѣятеля,

 

радуется

 

только

 

пожинагощій

 

плоды.

 

Въ

 

духовпомъ

4

 

же

 

посѣвѣ

 

не

 

такъ:

 

тутъ

 

радуются

 

и

 

получаютъ

 

награду

 

п

 

тѣ

и

 

другіе.

 

И

 

ЖНЯЙ,

 

хотя

 

трудъ

 

жнецовъ

 

гораздо

 

легче

 

и

 

пріятнѣе,

чѣмъ

 

трудъ

 

работающихъ

 

надъ

 

воздѣлывапіемъ

 

и

 

засѣваніемъ

поля,

 

мзду

 

пріемлетъ,

 

и

 

собираетъ

 

плодъ— т.

 

е.

 

души

 

вѣрую-

щихъ— въ

 

животъ

   

вѣчный:

   

да

   

и

  

сѣяй

   

вкупѣ

   

радуется

 

и
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ЖНЯЙ

 

(36).

 

Каждый

 

получаете

 

награду

 

„по

 

своему

 

труду"

(1

 

Кор.

 

3,

 

8),

 

потому

 

что

 

трудились

 

не

 

для

 

себя,

 

а

 

для

 

Бога —

Господина

 

поля,

 

не

 

для

 

времени,

 

а

 

для

 

вѣчностп,

 

одни

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

зпаченія

 

безъ

 

другихъ:

 

здѣсь,

 

напр.,

 

Авраамъ

 

радуется

 

съ

 

-

ап.

 

Павломъ,

 

законодатель

 

Моисей

 

съ

 

ап.

 

Петромъ,

 

пророки

 

съ

евапгелистами,

 

Предтеча

 

со

 

Христомъ

 

(сн.

 

Іоан.

 

3,

 

29),

 

ибо

всѣ

 

трудились

 

па

 

одной

 

великой

 

нивѣ

 

Божіей,

 

какъ

 

соработни-

кіі

 

у

 

Бога

 

(—3,

 

9).'

 

О

 

семъ

 

бо

 

слово

 

есть

 

истинно,

 

т.

 

е.

 

въ

этомъ

 

высшемъ

 

духовпомъ

 

смыслѣ

 

пмѣетъ

 

полную

 

справедли-

вость

 

изреченіе,

 

яко

 

инъ

 

есть

 

сѣяй,

 

и

 

инъ

 

есть

 

жняй

 

(37)—

одинъ

 

сѣетъ,

 

а

 

другой

 

жнетъ.

 

Азъ

 

послахъ'ВЫ,

 

говорите

 

Хри-

стосъ

 

о

 

будущемъ

 

(сн.

 

Мѳ.

 

28,

 

19,

 

20;

 

Іоан.

 

20,

 

21),

 

какъ

 

бы

о

 

пастоящемъ,

 

послали

 

жати,

 

идѣже

 

вы

 

не

 

трудистеся:

 

иніи

трудишася,

 

сѣя

 

на

 

пивѣ

 

Божіей,

 

именно — Самъ

 

Христосъ,

 

а

 

въ

ветхомъ

 

Завѣтѣ— Моисей,

 

пророки,

 

Предтеча,

 

И

 

ВЫ

 

ВЪ

 

трудъ

ИХЪ

 

ВНИДОСТе

 

(38)— должны

 

войти

 

въ

 

трудъ

 

предшествовавшихъ

дѣятелей

 

и

 

посѣянное

 

собрать

 

въ

 

житницу

 

царствія

 

Божія. —

Этотъ

 

образъ

 

жатвы,

 

ближе

 

всего

 

касающійся

 

учениковъ,

 

былъ

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

чрезвычайно

 

ободряющимъ,

 

какъ

 

радость

 

жатвы

или

 

военной

 

добычи

 

(Пс.

 

125,

 

5

 

—

 

6;

 

Ис.

 

3,

 

9)

 

заставляете

земледѣльцевъ

 

или

 

воиновъ

 

забывать

 

всѣ

 

понесенные

 

ими

 

труды.

Возвращаясь

 

къ

 

повѣствованію

 

о

 

жителяхъ

 

Сихаря,

 

св.

евангелиста

 

говорить:

 

отъ

 

града

 

же

 

того

 

мнози

 

вѣроваша

 

въ

Онь— во

 

Христа— отъ

 

самарянъ,

 

за

 

слово

 

жены

 

свидетель-

ствующая,

 

яко

 

рече

 

ми

 

вся,

 

елика

 

сотворихъ

 

(39),

 

потому

 

что

свидѣтельствовала

 

о

 

пророческомъ

 

достоинствѣ

 

Христа.

 

Егда

 

убо

пріидоша

 

къ

 

Нему

 

самаряне,

 

пришли

 

съ

 

вѣрующимъ

 

сердцёмъ,

увпдѣли

 

Его

 

и

 

услышали

 

изъ

 

устъ

 

Его,

 

что

 

Онъ,

 

именно,

 

есть

ожидаемый

 

Христосъ,

 

то

 

стали

 

умолять— МОЛЯХу

 

Его,

 

дабы

 

пре-

былъ

 

у

 

нихъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

послушать

 

Его

 

ученіе:

 

и

 

пре-

бысть

 

ту

 

два

 

ДНИ

 

(40)— Онъ

 

не

 

отказываете

 

имъ

 

въ

 

ихъ

 

прось-

бѣ,

 

довѣряя,

 

слѣдовательно,

 

болѣе,

 

нежели

 

іудеямъ

 

(сн.

 

4,

 

1

 

—

3

 

ст.).

 

Здѣсь-то

 

Господь

 

нашъ,

 

утрудившійся

 

отъ

 

пути

 

и

 

скор-

бѣвшій

 

отъ

 

злобы

 

іудейской,

 

отдохнулъ

 

тѣломъ

 

и

 

душой

 

среди

простыхъ

 

и

 

добрыхъ

 

сердцёмъ

 

людей

 

(сн.

 

Лук.

 

10,

 

33

 

—

 

37;

17,

 

16).

 

И

 

это

 

двухдневное

 

пребываніе

 

"и

 

проповѣдь

 

Господа

сопровождалась

 

значительнымъ

 

успѣхомъ.

 

Одни

 

вѣровали

 

уже

„за

 

слово

 

жены"

 

(39

 

ст.),

 

но

 

другіе — еще

 

большее

 

число

 

лю-

дей—и

 

много

 

паче

 

вѣроваша

 

за

 

слово

 

Его

 

(41)

 

-по

 

Его

 

уче-

пію.

 

Замѣчательно,

 

что

 

здѣсь

 

I.

 

Христосъ

 

не

 

творилъ

 

чудесъ,

да

 

самаряне

 

и

 

не

 

просили

 

Его

 

о

 

чудѣ,

 

подобно

 

невѣрующимъ,

и

 

всетаки

 

не

 

вразумляющимся

 

чудесами,

 

іудеямъ:

 

они

 

твердо

 

вѣ-

руютъ

   

въ

 

Него

 

вслѣдствіе

   

Его

 

Божественнаго

   

дивнаго

  

ученія,

\
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заставлявшаго

 

„горѣть"

 

ихъ

 

сердца.

 

Женѣ

 

же

 

глаголаху,

 

ЯКО

не

 

КТОМу

 

за

 

ТВОЮ

 

бесѣду — вѣруемъ

 

уже

 

пе

 

по

 

твоимъ

 

рѣчамъ,

какъ

 

сначала,

 

пѣтъ:

 

сами

 

бо

 

СЛЫШахОМЪ

 

— непосредственно

 

слы-

шали

 

Его

 

ученіе,

 

И

 

вѣмы,

 

зпаемъ,

 

твердо

 

убѣждепы,

 

ЯКО

 

Сей,

не

 

возгнушавшійся

 

пасъ,

 

недостойныхъ

 

и

 

смирепныхъ,

 

есть

 

ВО-

истинну

 

Спасъ

 

міру,

 

Христосъ

 

(42)— воистинну,

 

а

 

пе

 

сомни-

тельно

 

только,

 

какъ

 

говорила

 

женщина:

 

„не

 

Христосъ

 

ли"

 

(29

 

ст.),

не

 

смотря

 

на

 

Его

 

собственное

 

заявлеиіе:

 

і,это

 

Я",

 

Христосъ.

Самарапе

 

называютъ

 

Его

 

„Спасителемъ

 

міра",

 

слѣдовательпо,

понялп

 

Его

 

лучше,

 

чѣмъ

 

большинство

 

іудеевъ,

 

призиававшпхъ

во

 

Хрпстѣ

 

Спасителя

 

одного

 

избраннаго

 

народа

 

и

 

притомъ

 

въ

смыслѣ — политическая"

 

избавителя

 

отъ

 

владычества

 

римлянъ.

 

Та-

кой

 

вѣрѣ

 

вѣ

 

Себя

 

песомнѣпно

 

паучилъ^нхъ

 

самъ

 

I.

 

Христосъ

во

 

время

 

двухдневнаго

 

пребыванія,

 

раскрывъ

 

имъ

 

широту

 

боже-

ственной

 

любви

 

ко

 

всему

 

человѣчеству

 

(сн.

 

1

 

Іоан.

 

4,

 

14). —•

Жена

 

самарянская

 

сдѣлалась

 

начаткомъ

 

всей

 

благодатной

 

жатвы

въ

 

Самаріи

 

(Дѣяи.

 

8,

 

5

 

— 16).

 

По

 

преданію,

 

она

 

Самимъ

 

Гос-

подомъ

 

была

 

названа

 

Фотиніею,

 

т.

 

е.

 

свѣтозарною,

 

и

 

впослѣд-

ствін

 

совершенно

 

оправдала

 

значеніе

 

своего

 

новаго

 

имени:

 

она

была

 

просвѣтптельнкцею

 

мпогпхъ

 

не

 

только

 

въ

 

своемъ

 

отече-

ств'!,

 

но

 

и

 

въ

 

другяхъ

 

странахъ — въ

 

Африкѣ

 

и

 

Италіи,

 

въ

 

испо-

вѣданіи

 

.вѣры

 

Христовой

 

она

 

при

 

императорѣ

 

Неронѣ

 

претер-

пела

 

мученическую

 

кончину.

 

Память

 

жены

 

самаряпынп,

 

св.

 

му-

ченицы

 

Фотпніи,

 

„съ

 

пею

 

же

 

бесѣдова

 

Христосъ

 

на

 

студенцѣ",

совершается

 

20

 

марта.

Изъ

 

сегодняшняго

 

Езангелія

 

видимъ,

 

что

 

душа,

 

подобно

тѣлу,

 

нуждается

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

патьѣ.

 

„Брашпо"

 

для

 

души

 

есть

ревность

 

къ

 

нсполневію

 

воли

 

Божіей,

 

Его

 

святыхъ

 

заповѣдей,

„питье"

 

для

 

души— слово

 

Божіе,

 

благодать

 

св.

 

Духа.

 

Благо

 

намъ,

если

 

мы

 

будемъ

 

поддерживать

 

въ

 

себѣ

 

духовную

 

алчбу

 

и

 

жажду,

пбо

 

сказано:

 

блаэюени

 

алчущіи

 

и

 

жаждущіе

 

правды,

 

яко

 

тіи

 

насы-

тятся,

 

насытятся

 

какъ

 

въ

 

сей,

 

такъ

 

еще

 

полпѣе

 

и

 

совершен-

нѣе

 

въ

 

будущей

 

жизни.
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Разйоръ

 

ученія

 

графа

 

Льва

 

Николаевича

 

Толстого

 

о

 

вѣрѣ

 

і

 

правилаіъ

жѣШ

 

человѣка.

 

Бесѣды

 

протоіегея

 

Іоані

 

Шилова

 

*).

Ь-

 

Ѣ

 

и

 

Ъ

 

Д

 

А

 

Х~Ях

Бѣдственное

  

состояніе

 

руководящагося

 

ученіемъ

  

гр.

 

Толстого

и

 

благотворное

 

вліяніе

 

ученія

 

Спасителя.

Послѣдователь

 

ученія

 

графа

 

Толстого

 

вѣруетъ

 

въ

 

Boj

га,

 

но

 

въ

 

какого

 

Бога?

 

Не

 

въ

 

Творца

 

всего

 

міра

 

и

 

Про-

мыслителя

 

о

 

всѣхъ

 

сотворепныхъ

 

Имъ

 

вещахъ

 

и

 

особен-

но

 

о

 

человѣкѣ;

 

не

 

въ

 

милосердаго

 

;

 

Отца,

 

не

 

въ

 

Избавите-

ля

 

людей

 

отъ

 

грѣха,

 

проклятия

 

и

 

смерти,

 

а

 

въ

 

какого-то

страннаго

 

Бога,

 

въ

 

какой-то

 

разумъ,

 

въ

 

какую-то

 

всемірную

жизнь.

 

Такъ

 

какъ

 

этотъ

 

разумъ

 

находится

 

во

 

всѣхъ

 

людяхъ,

 

а

по

 

вѣрованію

 

толстовцевъ,

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

животныхъ,

 

равно

 

и

жизнь

 

существуете

 

во

 

всемъ

 

живомъ

 

въ

 

мірѣ,

 

то

 

богъ

 

толстов-

цевъ — не

 

истинный

 

Богъ.

 

По

 

ихъ

 

понятію

 

о

 

Богѣ,

 

Его

 

совсѣмъ

пѣтъ;

 

въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

есть

 

разумъ, '

 

но

 

это

 

есть

 

разумъ

каждаго

 

отдѣльнаго

 

человѣка,

 

и

 

онъ

 

не

 

соединяется

 

съ

 

разумомъ

другого

 

человека,

 

и

 

нельзя

 

всѣ

 

эти

 

разумы

 

соединять

 

въ

 

одинъ

общій

 

разумъ.

 

Особенно

 

нельзя

 

признать

 

разума

 

въ

 

животномъ,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

неодушевленныхъ

 

предметахъ,

 

хотя

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

нпхъ

 

есть

 

жизнь.

 

Гдѣ

 

же

 

богъ

 

толстовцевъ?

 

Его

нѣтъ;

 

мой

 

разумъ

 

у

 

меня

 

только

 

и

 

я

 

сознаю,

 

что

 

онъ

 

мой

 

и

что

 

онъ

 

не

 

Богъ.

 

Надо

 

еще

 

сказать,

 

что

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

людей

разумъ

 

глупый

 

или

 

еще

 

хуже

 

того — развращенный.

 

Есть

 

люди

злые,

 

желающіе

 

только

 

себѣ

 

добра

 

п

 

п.навпдящіе

 

другихъ.

 

Не-

ужели

 

и

 

этотъ

 

злой

 

н

 

развращенный

 

разумъ

 

есть

 

Богъ?

 

Боже,

упаси

 

всякаго

 

и,

 

думать,

 

что

 

разумъ

 

въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

есть

Богъ

 

или

 

хотя

 

бы

 

частица

 

Бога.

 

И

 

вотъ

 

при

 

такомъ

 

понятіи

 

о

Богѣ

 

послѣдователю

 

Толстого

 

нѣтъ

 

никакого

 

основанія

 

обра-

щаться

 

къ

 

этому

 

Богу

 

съ

 

молитвою,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

съ

 

надеждою

о

 

помощи.

    

Богъ

 

толстовцевъ

   

не

 

можетъ

   

оказать

 

имъ

 

никакой

*)

 

Окончапіе.

 

См.

 

№.№

 

4,

 

5,

 

6,

 

7

 

и

 

8

 

йостр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1898

 

г.
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помощи;

 

и

 

вотъ

 

въ

 

случаѣ

 

такой-либо

 

бѣды

 

или

 

несчастія,

 

осо-

бенно

 

болѣзнп,

 

къ

 

кому

 

толстовецъ

 

обратится

 

съ

 

молитвою?

 

Къ

своему

 

разуму?

 

пли

 

къ

 

какому-то

 

не

 

существующему

 

всемірному

разуму,

 

или

 

къ

 

какой-то

 

всеобщей

 

жизни?

 

Но

 

этого

 

всеобщаго

разума

 

пѣтъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

всеобщая

 

жизнь

 

безсильна

 

ока-

зать

 

какое-нибудь

 

пособіе

 

человѣку.

 

И

 

вбтъ

 

толстовецъ

 

остается

безъ

 

Бога

 

и

 

безъ

 

всякой

 

надежды

 

получить

 

отъ

 

Него

 

какую-

нибудь

 

помощь.

 

Правда,

 

гр.

 

Толстой

 

составилъ

 

объясненіе

 

ліа

молитву

 

Господню,

 

но

 

въ

 

ней

 

онъ

 

раскрылъ

 

только

 

свое

 

вѣро-

ваніе

 

въ

 

непзмѣнную

 

волю

 

Божію

 

или,

 

иначе

 

сказать,

 

выразилъ

свое

 

вѣрованіе

 

въ

 

неизмѣнное

 

предопредѣленіе

 

судьбы

 

человѣка;

значитъ,

 

какъ

 

человѣкъ

 

пи

 

живи,

 

что

 

ни

 

дѣлай,

 

судьбы

 

онъ

 

не

избѣжитъ;

 

зачѣмъ

 

же

 

ему

 

просить

 

чего

 

нибудь

 

у

 

Бога?

 

Мо-

литва

 

не

 

измѣпитъ

 

его

 

положенія

 

и

 

состоянія.

 

Особенно

 

не-

счастно

 

положеніе

 

человѣка

 

грѣшника,

 

обременепнаго

 

многими

преступлепіямп.

 

Совѣсть

 

такого

 

человѣка

 

часто

 

мучите

 

его

 

и

мучитъ

 

жестоко;

 

онъ

 

не

 

находитъ

 

п

 

не

 

можетъ

 

найти

 

покоя.

Въ

 

ученіи

 

гр.

 

Толстого

 

нѣтъ

 

ему

 

никакого

 

утѣшенія;

 

въ

 

этомъ

ученіи

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

средствъ

 

получить

 

грѣшнику

 

прощеніе

 

въ

его

 

велпкихъ

 

беззаконіяхъ

 

и,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

отсталъ

 

отъ

 

нихъ,

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

жалѣлъ

 

о

 

нихъ,

 

никто

 

не

 

простите

 

его,

 

никто

не

 

поможетъ

 

ему

 

избавиться

 

отъ

 

мучительнаго

 

угрызенія

 

его

совѣсти.

 

И

 

вотъ

 

терзаемый

 

своею

 

совѣстію

 

и

 

пе

 

находя

 

нигдѣ

въ

 

этой

 

жизни

 

отрады

 

-

 

и

 

утѣшенія,

 

послѣдователь

 

Толстого

часто

 

налагаете

 

на

 

себя

 

руки —дѣлается

 

самоубійцею,

 

чему

примѣровъ

 

мы

 

видимъ

 

среди

 

толстовцевъ

 

довольно.

 

Къ

 

тому

 

же

ведетъ

 

послѣдователя

 

Толстого

 

и

 

самое

 

уиеніе

 

Толстого

 

о

 

зна-

ченіи

 

настоящей

 

жизни*

 

Для

 

чего

 

человѣку

 

дана

 

жизнь?

 

Для

того,

 

учитъ

 

Толстой,

 

чтобы

 

онъ

 

дѣлалъ

 

добро

 

для

 

ближнихъ

 

и

только -въ

 

счастіи

 

ихъ

 

паходилъ

 

свое

 

счастіе.

 

-А

 

если

 

я

 

самъ

несчастливъ

 

и

 

не

 

могу

 

осчастливить

 

другихъ,

 

то

 

что

 

же

 

мнѣ

дѣлать

 

съ

 

собою?

 

Больше

 

нечего,

 

какъ

 

прекратить

 

свою

 

жизнь,

которая,

 

по

 

ученію

 

Толстого,

 

сольется

 

съ

 

общею

 

жизнью,

 

и

меня,

 

какъ

 

отдѣльнаго

 

существа-

 

вовсе

 

не

 

станетъ,

 

и

 

нѣте

 

ни-

какого

 

побужденія

 

претерпѣвающему

 

здѣсь

 

постоянпыя

 

страданія
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продолжать

 

терпѣть

 

страданія;

 

разумнѣе

 

прекратить

 

свою

 

жизнь,

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ему

 

надо

 

такъ

 

поступить,

 

что

 

гр.

 

Толстой

 

ли-

шать

 

себя

 

и

 

другого

 

жизни

 

не

 

запрещаетъ,

 

и

 

самъ

 

опъ

 

въ

своей

 

исповѣди

 

сознается,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

готовъ

 

лишить

 

себя

жизни.

 

А

 

если

 

многіе

 

толстовцы

 

въ

 

большинствѣ

 

не

 

лишаютъ

себя

 

жизпи,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

 

милосердый

 

Господь

 

вложилъ

въ

 

человѣческую

 

душу

 

любовь

 

къ

 

жизни

 

и

 

что

 

всѣ

 

почти

 

тол-

стовцы,

 

кавъ

 

крещеные

 

въ

 

православной

 

церкви

 

и

 

удостоившіеся

св.

 

мтропомазанія,

 

носятъ

 

въ

 

своихъ

 

душахъ

 

неизгладимую

 

пе-

чать

 

дара

 

Духа

 

Святаго.

Не

 

таково

 

состояпіе

 

души

 

истинно

 

вѣрующаго

 

во

 

Христа

Спасителя;

 

онъ

 

вѣруетъ

 

и

 

твердо

 

знаетъ,

 

что

 

есть

 

всемогущій,

премудрый

 

и

 

премилосердый

 

Господь

 

Богъ,

 

отецъ

 

нашъ

 

небес-

ный,

 

который

 

такъ

 

возлюбилъ

 

міръ,

 

что

 

не

 

пощадилъ

 

единород-

наго

 

Своего

 

Сына,

 

но

 

для

 

спасенія

 

всѣхъ

 

насъ

 

предалъ

 

Его

на

 

смерть

 

(Іоан.

 

3,

 

16).

 

Искупленные

 

Имъ,

 

мы

 

получаемъ

 

по

заслугамъ

 

Его

 

обильную

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

очищающую

 

насъ

отъ

 

грѣха

 

и

 

помогающую

 

намъ

 

во

 

всякомъ

 

добромъ

 

дѣлѣ.

 

Вѣ-

руетъ

 

и

 

знаетъ

 

православный,

 

что

 

милосердый

 

Господь,

 

Спаси-

тель

 

нашъ,

 

есть

 

глаза

 

Своей

 

церкви,

 

Имъ

 

устроенной

 

на

 

землѣ,

глава

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него,

 

а

 

послѣдпіе

 

суть

 

члены

 

тѣла

Христова.

 

Знаетъ

 

и

 

вѣруетъ

 

православный,

 

что

 

Господь

 

всегда

прёбываетъ

 

съ

 

нами

 

и

 

будетъ

 

пребывать

 

до

 

скончанія

 

вѣва,

 

что

Опъ

 

близъ

 

всѣхъ,

 

призывающихъ

 

Его,

 

и

 

что

 

Онъ,

 

премилосер-

дый

 

и

 

всемогущій,

 

такъ

 

заботится

 

о

 

насъ,

 

что

 

волосъ

 

съ

 

нашей

головы

 

не

 

упадетъ

 

безъ

 

воли

 

Его

 

(Лук.

 

21,

 

18).

 

Знаетъ

 

и

 

вѣ-

ритъ

 

православный,

 

что

 

всѣ

 

ближніе

 

наши — братья

 

наши

 

с-

Господѣ,

 

всѣ

 

они,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

сотворены

 

по

 

образу

 

и

 

подобію

Божію,

 

всѣ

 

опи,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

искуплены

 

пречистою

 

кровію

 

еди-

нороднаго

 

Сына

 

Божія,

 

всѣ

 

они,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

получаютъ

 

обиль-

ную

 

благодать

 

Св.

 

Духа.

 

Знаетъ

 

и

 

вѣритъ

 

православный,

 

что»

настоящая

 

жизнь

 

есть

 

жизнь

 

временная,

 

есть

 

только

 

приготовле-

ніе

 

къ

 

другой

 

будущей,

 

безконечной

 

жизни,

 

блаженной

 

для

вѣрующихъ

 

и

 

любящихъ

 

Бога

 

и

 

безотрадной

 

для

 

певѣрующихъ

и

 

пераскамшшхъ

    

грѣшішковъ;

    

и

   

вотъ

 

православный

  

и

 

всѣмъ
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сердцемъ

 

любящій

 

милосердаго

 

Господа

 

съ

 

Господомъ

 

живетъ,

отъ

 

Него

 

ожидаетъ

 

и

 

„получаетъ

 

нужную

 

помощь

 

въ

 

дѣлахъ

добрыхъ,

 

въ

 

дѣлахъ

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

ближнимъ.

 

Приклю-

чилось

 

съ

 

нимъ

 

великое

 

горе

 

или

 

несчастіе,

 

онъ

 

взываетъ

 

къ

милосердому

 

Спасителю

 

своему

 

о

 

небесной

 

помощи

 

и

 

утѣшеніи,

и

 

небесная

 

помощь

 

и

 

утѣшеніе

 

часто

 

и

 

скоро

 

являются

 

ему;

онъ

 

ясно

 

видитъ

 

въ

 

избавленіи

 

отъ

 

несчастія

 

'простертую

 

ему

свыше

 

десницу

 

.Божію.

 

И

 

сколько

 

несчастныхъ

 

и

 

страдающихъ

неизлѣчимыми

 

болѣзнями

 

на

 

самихъ

 

себѣ

 

испытали

 

чудодѣйствен-

ную

 

силу

 

Божію!

 

Сколько

 

несчастныхъ

 

получили

 

отраду

 

и

 

утѣ-

шеніе

 

при

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

и

 

мощахъ!

 

Согрѣшилъ

 

предъ

Богомъ

 

иной

 

православный,

 

тяжко

 

согрѣшилъ,

 

но

 

у

 

него

 

есть

надежное

 

средство

 

избавиться

 

отъ

 

грѣха;

 

онъ,

 

какъ

 

блудный

сынъ,

 

взываетъ

 

къ

 

премилосердому

 

Спасителю:

 

Оіпче,

 

шрѣшихъ

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

Тобою

 

(Лук.

 

25,

 

28),

 

падаетъ

 

предъ

 

распя-

тіемъ

 

Спасителя

 

и

 

говоритъ

 

Ему:

 

„милосердый

 

Господи!

 

Ты

 

про-

лилъ

 

за

 

меня

 

драгоцѣнную

 

кровь

 

на

 

крестѣ;

 

омой

 

ею

 

и

 

мои

тяжкія

 

преступленія";

 

и

 

облегченный

 

своею

 

молитвою,

 

опъ

 

смѣ-

ло

 

идетъ

 

къ

 

своему

 

духовному

 

отцу,

 

раскаивается

 

въ

 

своихъ

беззаконіяхъ,

 

отъ

 

него

 

получаетъ

 

разрѣшеніе

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ

и,

 

мало

 

того,

 

удостоивается

 

вкушать

 

святыя

 

животворящія

 

тай-

ны— св.

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Христовы

 

и

 

чрезъ

 

то

 

соединяется

 

съ

Самимъ

 

милосердымъ

 

Спасителемъ.

 

-Какое

 

отрадное

 

и

 

небесное

утѣшеніе

 

для

 

православнаго,

 

впавшаго

 

въ

 

тяжкія

 

нрегрѣшенія!

Но

 

увы!

 

человѣкъ

 

слабъ, — и

 

православный,

 

получившій

 

прощеніе

грѣховъ,

 

иногда

 

впадаетъ

 

въ

 

прежніе

 

грѣхи,

 

но

 

милосердіе

 

Бо-

жіе

 

ннкакія

 

беззаконія

 

человѣческія

 

не

 

превысятъ;

 

снова

 

согрѣ-

шившему

 

опять

 

надо

 

прибѣгнуть

 

къ

 

милосердому

 

Господу,

 

и

онъ

 

спова

 

получитъ

 

прощеніе.

 

И

 

если

 

милосердый

 

Спаситель

повелѣлъ

 

намъ

 

прощать

 

не

 

семь

 

разъ,

 

а

 

семь

 

разъ

 

семьдеелтъ

(Матѳ.

 

18,

 

29),

 

то

 

что

 

сказать

 

о

 

'милосердомъ

 

Господѣ?

 

Онъ

проститъ

 

намъ

 

безчисленпое

 

множество

 

нашихъ

 

прегрѣшеній.

Одно

 

только

 

отъ

 

насъ

 

требуется:

 

истинная

 

вѣра

 

и

 

сердечное

сокрушеніе

 

о

 

грѣхахъ.

Но

 

въ

 

этой

 

жизни

 

бываетъ

   

иногда

 

такъ,

   

что

 

люди

 

благо-
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честивые,

 

боящіеся

 

Бога

 

и

 

старающіеся

 

поступать

 

по

 

Его

 

запо-

вѣдямъ,

 

часто

 

страдаютъ

 

и

 

страдаютъ

 

всю

 

жизнь.

 

Гдѣ

 

имъ

найти

 

отраду

 

и

 

утѣшеніе? — Въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

за

 

свои

 

лишенія

и

 

страданія

 

получатъ

 

награду

 

отъ

 

милосердаго

 

Господа

 

въ

 

бу-

дущей

 

жизни.

 

Эта

 

вѣра

 

въ

 

будущую

 

загробную

 

жизнь

 

даетъ

 

имъ

бодрость

 

въ

 

перенесеніи

 

скорбей

 

въ

 

настоящей

 

жизни;

 

они

знаютъ

 

и

 

твердо

 

вѣрятъ,

 

что,

 

за

 

свое

 

терпѣніе

 

и

 

за

 

свою

 

не-

измѣнную

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

они

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

будутъ

 

съ

Богомъ

 

и

 

со

 

всѣми

 

св.

 

-ангелами

 

и

 

св.

 

людьми,

 

будутъ

 

вѣчно

радоваться

 

и

 

блаженствовать.

Не

 

очевидно

 

ли,

 

слушатели

 

христіане,

 

что

 

ученіе

 

непри-

званнаго

 

учителя,

 

графа

 

Толстого,

 

ученіе

 

ложное,

 

явно

 

против-

ное

 

ученію

 

Христа,

 

Спасителя

 

нашего,

 

а

 

потому

 

.ученіе

 

па-

губное,

 

ведущее

 

не

 

къ

 

жизни

 

вѣчной,

 

а

 

къ

 

вѣчному

 

осужденію,

и

 

тѣ,

 

которые

 

слѣдуютъ

 

ученію

 

гр.

 

Толстого, — не

 

послѣдовате-

ли

 

Христа,

 

не

 

христіапе,

 

а

 

толстовцы.

 

Даже

 

въ

 

настоящей

 

жизни

нѣтъ

 

имъ

 

истинной

 

отрады

 

и

 

утѣшенія.

 

А

 

что

 

имъ

 

будетъ

 

въ

будущей

 

жизни?...

 

О,

 

сохрани

 

насъ

 

всѣхъ,

 

Господи,

 

отъ

 

без-

божнаго

 

и

 

душепагубнаго

 

лжеученія

 

гр.

 

Толстого.

 

Аминь.

Праздникъ

 

перенееенія

 

мощей

 

евятителя

 

и

 

чудотворца

 

Ни-

колая

 

Мирликійекато,

 

9

 

мая.

Приспѣ

 

день

 

свѣтлаю

 

торжества.

 

Градъ

Барскій

 

радуется

 

и

 

съ

 

нимъ

 

вселенная

 

вся

 

ли-

ковствуетъ

 

пѣсньми

 

и

 

пѣнми

 

духовными:

днесь

 

бо

 

священное

 

торжество,

 

въ

 

перенесете

честныхъ

 

и

 

мноюцѣлебныхъ

 

мощей

 

святителя

и

 

чудотворца

 

Николая...

иШакими

 

словами

 

величаетъ

 

православная

 

Русская

 

церковь

праздникъ

 

перенесепія

 

святыхъ

 

мощей

 

Николая,

 

Миръ-Ликійскаго

архіепископа

 

и

 

чудотворца,

 

изъ

 

г.

 

Миръ-Ликійсвихъ

 

въ

 

Апулійскій

гор.

 

Баръ

 

(въ

 

Италіи).

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

празднованіе

 

этому

 

событію,

не

 

смотря

 

-на

 

повсюду

 

извѣстное

 

имя

 

святителя

 

Николая,

 

далеко

не

 

повсемѣстное

 

въ

 

христіанской

 

церкви.

    

Въ

 

западной

 

церкви,
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которой

 

принадлежитъ

 

горЬдъ

 

Баръ,

 

этотъ

 

праздникъ

 

празднуется

только

 

мѣстно,

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

а

 

въ

 

Греческой

 

церкви

 

совсѣмъ

не

 

празднуется,

 

и

 

даже

 

о

 

самомъ

 

событіи

 

праздника

 

въ Грековос-

точной

 

церкви

 

доселѣ

 

не

 

найдено

 

никакихъ

 

извѣстій.

Въ

 

достовѣрности

 

самаго

 

событія

 

впрочемъ

 

сомнѣваться

 

нель-

зя.

 

О

 

немъ

 

говорятъ

 

ыногочисленныя

 

сказанія,

 

принадлежащія

монастырямъ

 

и

 

лицамъ

 

разныхъ

 

государствъ

 

Западной

 

Европы,

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

писали

 

свои

 

новѣствованія

 

или

 

спустя

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

послѣ

 

событія,

 

или

 

вскорѣ

 

послѣ

 

него

 

*)..

Поводомъ,

 

по

 

которому

 

совершилось

 

перенесете

 

мощей

 

свя-

тителя

 

Николая,

 

послужили

 

несчастныя

 

политическія

 

обстоятель-

ства

 

Греко-восточной

 

церкви

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

Мало-азій-

скихъ

 

церквей.

 

XI

 

вѣкъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

несчастливъ

для

 

Греческой

 

имперіи.

 

Подвергаясь

 

постояннымъ

 

нападеніямъ

съ

 

запада

 

отъ

 

воинственныхъ

 

порманновъ,

 

которые

 

отнимали

 

у

нея

 

область

 

за

 

областью

 

(въ

 

числѣ

 

этихъ

 

областей

 

отнята

 

была

и

 

Апулія

 

съ

 

городомъ

 

Баромъ),

 

съ

 

востока

 

въ

 

Малоазійскихъ

 

ко-

лоніяхъ

 

она

 

испытывала

 

жесточайшія

 

опустошенія

 

отъ

 

турокъ.

Во

 

время

 

своихъ

 

нашествій,

 

грозные,

 

дикіе

 

завоеватели,

исполненные

 

фанатизма,

 

врывались

 

въ

 

дома

 

побѣжденныхъ,

 

гра-

*)

 

Таковы:

 

1)

 

Сказаніе

 

Барскаго

 

архидіакова

 

Іоанна,

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

Translatio

 

sancti

 

Шсоіаі;

 

2)

 

Сказаніе

 

Никифора,

 

Барскаго

 

клири-

ка,

 

написанное

 

вскорѣ-

 

послѣ

 

совершенія

 

событія

 

и

 

помѣщенноѳ

 

въ

Martirologmm

 

Usuard;

 

затѣмъ

 

извѣстно

 

до

 

30

 

слишкомъ

 

краткихъ

 

ск&-

заній

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

между

 

которыми

 

есть

 

и

 

южно-итальянскія,

и

 

сицилійскія,

 

и

 

гальскія,

 

и

 

австрійскія.

 

Въ

 

отнотеніи

 

года

 

перенесе-

нія

 

мощей

 

святителя

 

Николая

 

сказанія

 

расходятся:

 

одни

 

указываютъ

 

на

1087,

 

а

 

другія

 

(венеціанскія)

 

на

 

1097

 

г.,

 

въ

 

который

 

совершилось

 

перенесе-

те.

 

Сказанія,

 

относящія

 

событіе

 

къ

 

1097

 

г.,

 

говорятъ

 

о

 

перенесши

 

мощей

святителя

 

Николая

 

изъ

 

Миръ

 

въ

 

Венецію,

 

а

 

не

 

въ

 

Баръ.

 

Ученый

 

из-

слѣдователь

 

Грековосточной

 

церкви

 

архимандритъ

 

Антонинъ,

 

на

 

осно-

ваніи

 

открытыхъ

 

и

 

еще

 

открывающихся

 

древпихъ

 

церковно-историче-

 

,

скихъ

 

памятниковъ

 

востока,

 

ііризнаетъ

 

существовавіе

 

двухъ

 

архіепи-

скоповъ

 

Николаевъ

 

въ

 

Мирахъ-Іикійскихъ:

 

одинъ

 

жилъ

 

въ

 

концѣ

 

III

 

в.

и

 

началѣ

 

IY

 

вѣка,— это

 

и

 

есть

 

чтимый

 

нами

 

святитель

 

Николай,

 

быв-

шій

 

нзг

 

первомъ

 

всел.

 

соборѣ,

 

а

 

другой

 

жилъ

 

въ

 

IV

 

в.

 

въ

 

царствовавіе

импер.

 

Юстиніана,

 

также

 

прославленный

 

святостію

 

жизни

 

и

 

чудотво-

реніями.

 

Житія

 

святыхъ

 

смѣшали

 

этихъ

 

двухъ

 

святителей

 

въ

 

одно

лицо.

 

Баряне

 

перенесли

 

изъ

 

Миръ

 

мощи

 

перваго,

 

а

 

Венеціане —мощи

второго.

 

Этимъ

 

можно

 

объяснить

 

разногласіе

 

западныхъ

 

сказаши'отно-'

сительно

 

года

 

перенесенія

 

мощей

 

святителя

 

Николая.
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били

 

и

 

убивали

 

всѣхъ

 

попадавшихся

 

имъ

 

мужчивѵ

 

женщинъ

 

и

дѣтей.

 

Къ

 

довершенію

 

своихъ

 

жестокостей,

 

Турки

 

подвергали

возмутительнымъ

 

оскорбленіямъ

 

и

 

поруганіямъ,

 

именно,

 

тѣ

 

свя-

щенные

 

предметы,

 

которые

 

были

 

особенно

 

уважаемы

 

христіана-

ми— побѣжденйыми.

 

Такъ,

 

при

 

нападеніи

 

на

 

Кесарію

 

Каппадо-

кійскую

 

они

 

разграбили

 

знаменитый

 

храмъ

 

Василія

 

Великаго,

осквернили

 

и

 

затѣмъ

 

сожгли,

 

чѣмъ

 

хотѣли

 

вознаградить

 

себя

 

за

неудавшуюся

 

прежде

 

попытку

 

разломать

 

гробницу

 

святителя

 

Ва-

силія

 

В.

 

и

 

наругаться

 

надъ

 

его

 

мощами.

 

Чуждые

 

всякихъ

 

поня-

тій

 

о

 

гражданскомъ

 

благоустройствѣ,

 

варвары

 

не

 

прекращали

своихъ

 

жестокостей

 

и

 

нослѣ

 

покоренія

 

христіанской

 

страны.

 

Гра-

бежи

 

и

 

насилія

 

были

 

обычными

 

проявленіями

 

отношеній

 

побѣ-

дителейкъ

 

побѣжденнымъ.

 

Очень

 

часто

 

во

 

время

 

богослуженія

варвары

 

толпою

 

врывались

 

въ

 

храмы

 

и

 

приводили

 

въ

 

ужасъ

 

и

трепетъ

 

молящихся

 

угрозами,

 

поруганіемъ

 

святыни,

 

оскорбленіемъ

священнослужителей.

 

Вообще,

 

что

 

дорого

 

и

 

священно

 

для

 

истин-

но

 

вѣрующаго

 

христіанина, — все

 

подвергалось

 

насилію,

 

оскорбле-

нно

 

и

 

посмѣянію.

 

Жители

 

Миръ-Ликійскихъ,

 

конечно,

 

не

 

состав-

ляли

 

искдюченія

 

и

 

терпѣли

 

общую

 

со

 

всѣми

 

покоренными

 

мало-

азійскими

 

городами

 

участь.

 

Спасаясь

 

отъ

 

таковой

 

участи,

 

жите-

ли

 

этихъ

 

городовъ

 

оставляли

 

родину

 

и

 

бѣжали— кто

 

въ

 

Грецію,

кто

 

въ

 

Италію,

 

кто

 

въ

 

Венецію.

 

Ихъ

 

разсказы

 

и

 

описанія

 

о

 

же-

стокостяхъ

 

турокъ

 

приводили

 

въ

 

ужасъ

 

европейцевъ;

 

особенно

возмущали

 

ихъ

 

поруганія

 

надъ

 

святынями.

 

При

 

сильномъ

 

рели-

гіозномъ

 

настроены,

 

какимъ

 

вообще

 

отличалась

 

тогда

 

Западная

Европа,

 

разсказы

 

объ

 

этихъ

 

поруганіяхъ

 

производили

 

особенное

возбужденіе

 

умовъ.

 

Еще

 

раньше

 

глубоко

 

поразилъ

 

умы

 

европей-

цевъ

 

разсказъ

 

о

 

томъ

 

кощунственномъ,

 

къ

 

счастію,

 

еще

 

неудав-

шемся

 

намѣреніи,

 

которое

 

хотѣлъ

 

привести

 

въ

 

исполненіе

мусульмански

 

адмиралъ

 

Хумейдъ

 

при

 

нашествіи

 

на

 

городъ

 

Миры

въ&792

 

г.

 

Посланный

 

халифомъ

 

Ааруномъ

 

Аль-Рашидомъ

 

для

разграбленія

 

острова

 

Родоса,

 

Хумейдъ

 

отправился

 

съ

 

флотомъ

 

къ

Мирамъ-Ликійскимъ.

 

„Прибывши

 

въ

 

Миры",

 

говорить

 

лѣтопи-

сецъ— почти

 

современник

 

событія, — „онъ

 

прежде

 

всего

 

поку-

сился

 

разломать

 

гробницу

 

святителя

 

Николая,

  

но

 

только

 

вмѣсто
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нея

 

сломалъ

 

другую,

 

стоявшую

 

по

 

близости

 

ея.

 

Едва

 

только

 

онт»

успѣлъ

 

это

 

сдѣлать,

 

на

 

морѣ

 

поднялась

 

страшная

 

буря

 

съ

 

гро-

мами

 

и

 

молніями

 

и

 

разбила

 

довольно

 

порядочно

 

хищническихъ

судовъ;

 

кое-какъ

 

только

 

успѣлъ

 

спастись

 

самъ

 

богоборный

 

Ху-

мейдъ"

 

*).

 

Съ

 

этого

 

времени

 

(читаемъ

 

въ

 

церковной

 

исторіи

Флери),

 

по

 

свидетельству

 

Аданія

 

и

 

Узуарда,

 

святитель

 

Николай

особенно

 

почитается

 

на

 

Западѣ.

Хорошо

 

помнили

 

это

 

проявленіе

 

изувѣрства

 

западные

 

хри-

стіане — европейцы.

 

Они

 

твердо

 

вѣрили

 

въ

 

возможность

 

чуда

 

при

всякомъ

 

подобномъ

 

нечестивомъ

 

прикосновеніи

 

невѣрныхъ

 

къ

святымъ

 

останкамъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

какъ

 

добрые

 

сыны

 

хри-

стианской

 

церкви,

 

они

 

считали

 

прямою

 

обязаностіго

 

и

 

съ

 

своей

стороны

 

беречь

 

святыню

 

и

 

предотвращать

 

всякую

 

возможность

повторенія

 

подобнаго

 

оскорбленія

 

ея.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то.

 

же

время

 

въ

 

умахъ

 

людей,

 

раздѣленныхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

большимъ

пространствомъ,

 

раждается

 

мысль,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

пере-

нести

 

драгоцѣнную

 

святыню

 

изъ

 

страны,

 

завоеванной

 

грубыми

варварами,

 

туда,

 

гдѣ

 

все

 

благоговѣетъ

 

предъ

 

нею,

 

гдѣ,

 

кромѣ

глубокаго

 

почета

 

и

 

истипнаго

 

религіознаго

 

уваженія,

 

ничто

 

не

ожидаетъ

 

ее

 

и

 

гдѣ

 

не

 

позволять

 

приблизиться

 

къ

 

ней

 

никакой

непріятности.

 

Эта

 

мысль

 

родилась

 

въ

 

умахъ

 

жителей

 

двухъ

 

го-

родовъ — Бара

 

и

 

Венеціи.

Конечно,

 

задумавшіе

 

о

 

перенесеніп

 

мощей

 

святителя

 

пони-

мали

 

всю

 

трудность

 

предпріятія.

 

Они

 

знали,

 

что

 

явное

 

осуще-

ствленіе

 

его

 

положительно

 

невозможно.

 

Оставшіеся

 

въ

 

Малой

Азіи

 

христіане,

 

безспорно,

 

откажутъ

 

имъ

 

въ

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

мощи

 

великаго

 

угодника

 

Божія

 

составляли

 

для

 

нихъ

 

все,

 

что

только

 

могло

 

дать

 

отраду

 

въ

 

ихъ

 

горькомъ

 

положеніи

 

и

 

надеж-

ду

 

па

 

лучшее

 

будущее.

 

Поэтому

 

задумавшіе

 

перенести

 

мощи

святителя

 

рѣшились

 

на

 

всякія

 

тайныя

 

средства

 

къ

 

достиженію

своей

 

цѣли,

 

избѣгая

 

по

 

возможности

 

явныхъ

 

и

 

открытыхъ.

 

Бла-

гочестивая

 

цѣль,

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

религіознаго

настроенія,

 

оправдывала

 

всякія

 

средства

 

къ

 

ея

 

осущественію.

*)

 

Ѳеофана

 

хроника.
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Подъ

 

вліяніемъ

 

такого

 

восторженнаго

 

настроенія,

 

въ

 

1087

Барскіе

 

и

 

Венеціанскіе

 

купцы

 

отправились

 

въ

 

Антіохію

 

будто

для

 

торговли,

 

но

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

съ

 

одною

 

и

 

тою

 

же

 

цѣлію — на

обратномъ

 

пути

 

заѣхать

 

въ

 

Миры-Ликійскія

 

и,

 

взявши

 

оттуда

мощи

 

святителя

 

Николая,

 

перенести

 

ихъ

 

въ

 

свое

 

отечество.

 

Но

первые

 

предупредили

 

послѣднихъ.

На

 

трехъ

 

купеческихъ

 

судахъ,

 

нагруженныхъ

 

товарами,

 

въ-

ехали

 

на

 

перепутье

 

въ

 

Мирскую

 

пристань

 

болѣе

 

50

 

человѣкъ

Барскихъ

 

купцовъ

 

съ

 

слугами.

 

Тотчасъ,

 

по

 

прибытіи,

 

они

 

посла-

ли

 

на

 

берегъ

 

чужестранца,

 

взятаго

 

ими

 

на

 

пути

 

въ

 

Миры,

 

осмот-

рѣть

 

городъ

 

и

 

указать,

 

насколько

 

положеніе

 

его

 

благопріятствуетъ

осущественію

 

задуманнаго

 

ими

 

предпріятія.

 

Возвратившійся

 

по-

сланный

 

сказалъ,

 

что

 

весь

 

городъ,

 

вблизи

 

котораго

 

находится

храмъ

 

съ

 

мощами

 

святителя,

 

въ

 

волненіи.

 

Собралось

 

множество

турокъ

 

на

 

погребете

 

умершаго

 

начальника

 

гарнизона.

 

Пришлось

отложить

 

иеполненіе

 

задуманнаго

 

плана

 

до

 

возращенія

 

изъ

 

Ан-

тіохіи,

 

по

 

окончаніи

 

своихъ

 

торговыхъ

 

дѣлъ.

 

Ѣдутъ

 

дальше.

 

Въ

Антіохіи

 

находятъ

 

одно

 

венеціанское

 

судно,

 

владѣтели

 

котораго,

какъ

 

оказалось,

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Антіохіи

 

имѣютъ

 

въ

виду

 

сдѣлать

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

задумали

 

и

 

баряне.

 

Соперничество

было,

 

конечно,

 

опасно;

 

надобно

 

было

 

тщательно

 

слѣдить

 

за

 

дѣй-

ствіями

 

венеціапъ.

 

Узнали,

 

что

 

венеціанцы

 

запаслись

 

даже

 

вся-

кими

 

инструментами,

 

чтобы

 

вѣрнѣе

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли.

 

Это

заставило

 

барянъ

 

ускорить

 

исполненіе

 

задуманнаго

 

предпріятія.

Наскоро

 

продавши

 

свои

 

товары,

 

баряне

 

поспѣшили

 

въ

 

Миры.

Ссадили

 

на

 

берегъ

 

двухъ

 

іерусалимскихъ

 

пилигримовъ,

 

поручивъ

имъ

 

идти

 

въ

 

городъ

 

и

 

тщательнѣе

 

развѣдать,

 

можно

 

ли

 

присту-

пить

 

къ

 

дѣлу.

 

Послы,

 

не

 

встрѣтивъ

 

въ

 

городѣ

 

ничего

 

подозритель-

наго

 

и

 

только

 

четырехъ

 

монаховъ

 

у

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

по-

коились

 

мощи

 

святителя,

 

возвратились

 

на

 

корабли,

 

объявивъ,

 

что

теперь

 

они

 

безопасно,

 

могутъ

 

выполнить

 

свое

 

предпріятіе.

 

Тот-

часъ

 

47

 

челов.

 

взяли

 

оружіе

 

и,

 

оставивъ

 

немногихъ

 

стеречь

 

суда,

отправились

 

въ

 

храмъ

 

святителя

 

Николая.

 

Монахи,

 

охранявшіе

церковь,

 

не

 

подозрѣвая

 

ничего,

 

указали

 

имъ

 

мѣсто

 

-

 

церковнаго

 

по-

моста,

 

гдѣ

 

покоилась

 

желанная

 

святыня ч

   

Баряне

 

открылись

 

мо*
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нахамъ,

 

что

 

они

 

имѣютъ

 

намѣреніе

 

перенести

 

мощи

 

святителя'

въ

 

Апулію

 

и,

 

чтобы

 

скорѣе

 

получить

 

ихъ

 

согласіе,

 

предложили

имъ

 

выкупъ

 

300

 

золотыхъ.

 

Монахи

 

однако

 

отказались

 

отъ

 

де-

негъ

 

и

 

пытались

 

бѣжать

 

изъ

 

храма,

 

чтобы

 

дать

 

знать

 

гражда-

нами

 

Но

 

купцы,

 

замѣтивъ

 

эту

 

попытку,

 

тотчасъ

 

связали

 

мона-

ховъ,

 

а

 

у

 

дверей

 

поставили

 

сторожей,

 

чтобы

 

обезопасить

 

себя

на

 

случай

 

прихода

 

кого-либо

 

во

 

храмъ.

 

Воодушевленные

 

разска-

зомъ

 

одного

 

изъ

 

монаховъ

 

о

 

явленіи

 

св.

 

Николая

 

одному

 

Мирликій-

скому

 

старцу,

 

которому

 

святитель

 

приказывалъ

 

крѣпче

 

стеречь

его

 

мощи,

 

иначе

 

они

 

будутъ

 

унесены

 

въ

 

другое

 

мѣсто,

 

баряне

усердно

 

принялись

 

разбивать

 

церковный

 

помостъ,

 

подъ

 

которымъ

стояла

 

рака

 

съ

 

мощами.

 

Скоро

 

открылась

 

бѣлая

 

мраморная

 

тум-

ба,

 

въ

 

которой

 

покоились

 

святыя

 

мощи.

 

Разбивъ

 

крышку

 

тумбы,

баряне

 

увидѣли,

 

что

 

тумба

 

наполнена

 

святой

 

влагой,

 

отъ

 

кото-

рой

 

разнеслось

 

сильное

 

благоуханіе.

 

Присутствовавшіе

 

при

 

этой'

работѣ

 

соотечественниковъ

 

пресвитеры

 

Лупъ

 

и

 

Дрого

 

тотчасъ

 

по

открытіи

 

мощей

 

совершили

 

литію.

 

Одинъ

 

изъ

 

барянъ,

 

нѣкто

Матвѣй,

 

проявившій

 

особенное

 

усердіе

 

въ

 

ломаніи

 

пола

 

и

 

крыш-

ки

 

гробницы,

 

опустилъ

 

въ

 

полную

 

мтра

 

гробницу

 

свои

 

руки

 

и

вынялъ

 

плававшія

 

тамъ

 

кости

 

святого.

 

Долго

 

не

 

находилась

 

гла-

ва

 

святителя.

 

Матвѣй

 

съ

 

ногами

 

входитъ

 

въ

 

гробницу

 

и

 

выхо-

дить

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

нашелъ

 

драгоцѣнную

 

святыню.

 

Все

 

это-

происходило

 

20

 

апрѣля

  

1087

 

г.

За

 

отсутствіемъ

 

готоваго

 

ковчега,

 

пресвитеръ

 

Дрого

 

завер-

нулъ

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

верхнюю

 

одежду.

 

Одна

 

изъ

 

чистыхъ

 

пустыхъ-

бочекъ

 

была

 

временною

 

ракою

 

мощей

 

святителя.

Освобожденые

 

монахи

 

разнесли

 

по

 

городу

 

горькую

 

вѣсть

 

о-

похищеніи

 

иностранцами

 

мощей

 

Николая

 

чудотворца.

 

Большими

толпами

 

устремились

 

Мирскіе

 

граждане

 

на

 

берегъ

 

моря,

 

чтобы

задержать

 

похитителей.

 

Но

 

было

 

уже

 

поздно.

 

Благодаря

 

попут-

ному

 

вѣтру,

 

баряне

 

успѣли

 

далеко

 

уѣхать

 

въ

 

море

 

по

 

направле-

нно

 

къ

 

Италіи.

 

Миряне

 

рвали

 

на

 

себѣ

 

волосы

 

съ

 

отчаяннымъ.

крикомъ

 

и

 

проклятіями

 

провожали

 

похитителей.

 

Когда

 

Барскіе

корабли

 

скрылись

 

за

 

горизонтомъ,

 

миряне,

 

безпадеждные,

 

уби-

тые

 

горемъ,

 

должны

 

были

 

возвратиться

 

въ

 

городъ.
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Зато

 

жители

 

города

 

Бара

 

торжествовали.

 

Извѣщенные

 

за

день

 

о

 

прибытіи

 

въ

 

городъ

 

мощей

 

знаменитаго

 

чудотворца

 

Вос-

тока,

 

9-го

 

мая

 

1087

 

года,

 

они

 

торжественно

 

встрѣтили

 

похи-

щенную

 

ими

 

святыню.

 

Барское

 

духовенство,

 

съ

 

архіепнскопомъ

Урсопомъ

 

во

 

главѣ,

 

сопровождаемое

 

громаднымъ

 

стеченіемъ

 

народа

съ

 

крестиымъ

 

ходомъ

 

вышло

 

къ

 

гавани.

 

Торжественно

 

встречен-

ная

 

святыня

 

была

 

положена

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Стефана,

 

и

 

эта

 

цер-

ковь

 

скоро

 

сдѣлалась

 

мѣстомъ,

 

куда

 

стекалось

 

множество

 

народа

изъ

 

разпыхъ

 

государствъ

 

и

 

провинцій

 

Запада.

 

Столько

 

собралось

сюда

 

земледѣльцевъ,

 

гражданъ

 

и

 

вельможъ

 

разныхъ

 

государствъ

и

 

провппцій,

 

повѣствуетъ

 

историкъ

 

*),

 

что

 

такого

 

собранія

 

не

видалъ

 

и

 

не

 

увпдптъ

 

христіапскій

 

міръ.

 

И

 

всѣ

 

они

 

были

 

зрите-

лями

 

безчисленныхъ

 

чудесъ

 

святителя.

 

Больиые,

 

какими

 

бы

 

они

ни

 

были

 

одержимы

 

болѣзнями,

 

получали

 

псцѣленіе

 

и

 

возвраща-

лись

 

здоровыми.

 

Изъ

 

пихъ

 

въ

 

первые

 

два

 

дня

 

святитель

 

исцѣ-

лилъ

 

47

 

человѣкъ,

 

на

 

третій

 

день— 23

 

недужныхъ,

 

на

 

четвер-

тый— 29,

 

въ

 

пятый — 13.

Изложенная

 

исторія

 

перенесенія

 

мощей

 

святит.

 

Мирликійскаго

показываетъ,

 

что

 

православной

 

церкви

 

повидимому

 

нѣтъ

 

причипъ

свѣтло

 

торжествовать

 

и

 

праздновать

 

это

 

событіе,

 

такъ

 

какъ

 

это

событіе

 

было

 

не

 

перенесете,

 

а

 

скорѣе

 

похищеніе

 

у

 

нея

святыхъ

 

мощей,

 

соедпнеппое

 

при

 

томъ

 

съ

 

насиліемъ

 

**).

 

Разу-

меется,

 

все

 

правится

 

въ

 

мірѣ

 

промысломъ

 

Божіимъ;

 

тѣмъ

 

не

мепѣе

 

перенесете

 

святыхъ

 

остапковъ

 

великаго

 

святителя

 

и

 

чу-

дотворца

 

изъ

 

Мпръ

 

въ

 

Баръ

 

все

 

же

 

есть

 

лишепіе

 

для

 

православ-

наго

 

Востока.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣпія

 

становится

 

очень

 

попятнымъ

отсутствіе

 

въ

 

Греческой

 

церкви

 

не

 

только

 

празднества

 

въ

 

честь

этого

 

событія,

 

но

 

и

 

самыхъ

 

извѣстій

 

о

 

пемъ.

 

Это

 

„перенесете",

справедливо

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

 

южно-русскихъ

 

писателей,

 

„для

грековъ

 

было

 

дѣломъ

 

непочесннмъ,

 

але

 

не

 

поривчимъ

 

сталося"

 

***).

*)

 

Pleurius

 

Histor.

 

eccles.

 

t.

 

XV,

 

pag.

 

547.

**)

 

Правда,

 

для

 

оиравданія

 

своего

 

баряне

 

утверждали,

   

будто

 

та-

кова

 

была

 

воля

   

самого

 

святителя

 

Николая.

   

Онъ

 

будто

 

бы

 

явился

 

во

спѣ

   

одному

 

священнику,

 

жившему,

 

въ

 

г.

 

Барѣ,

   

и

 

повелѣлъ

 

передать

барявамъ,

 

чтобы

 

спи

 

перенесли

 

мощи

 

его

 

изъ

 

Миръ-Ликійскихъ.

***)

 

Захарій

 

Копыстепскій,

 

авторъ

 

извѣстной

 

„Полиподіи".
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Напротивъ,

 

торжество

 

латинской

 

церкви

 

понятно

 

и

 

естественно.

И

 

однакожъ

 

папа

 

Урбанъ

 

II

 

установилъ

 

для

 

этого

 

событія

 

(чрезъ

годъ

 

послѣ

 

него)

 

лишь

 

мѣстное

 

празднество

 

въ

 

Апуліи.

Но

 

какимъ

 

образомъ

 

приняла

 

и

 

установила

 

этотъ

 

праздникъ

Русская

 

церковь,

 

никогда

 

не

 

высказывавшая

 

ни

 

довѣрія,

 

ни

 

со-

чувствія

 

латинской

 

церкви,

 

а

 

всегда

 

слѣдовавшая

 

за

 

православ-

нымъ

 

Востокомъ?

 

*)

Уніаты

 

говорятъ,

 

что

 

праздникъ

 

перенесевія, мощей

 

святи-

теля

 

Николая

 

устаповленъ

 

въ

 

Русской

 

церкви

 

митрополитомъ

Ефремомъ

 

по

 

приказанію

 

папы

 

Урбапа

 

П.

 

Но

 

помимо

 

того,

 

что

представители

 

Русской

 

церкви

 

никогда

 

не

 

слушали

 

приказаній

римскаго

 

папы,

 

извѣстіе

 

уніатовъ,

 

выдаваемое

 

ими

 

за

 

непрелож-

ную

 

истину,

 

опровергается

 

простымъ

 

соображепіемъ,

 

что

 

римскій

первосвященникъ

 

не

 

могъ

 

приказывать

 

установленіе

 

въ

 

Русской

церкви

 

такого

 

праздника,

 

какой

 

и

 

въ

 

Римской

 

церкви

 

празднует-

ся

 

лишь

 

мѣстно.'

Здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

Русская

 

церковь

 

дей-

ствовала,

 

очевидно,

 

помимо

 

всякаго

 

посторонняго

 

вліянія,

 

само-

стоятельно.

 

А

 

побужденіемъ

 

къ

 

такому

 

дѣйствію,

 

какъ

 

устапов-

леніе

 

праздника

 

перенесенія

 

мощей

 

святителя

 

Николая,

 

было

единственно

 

то

 

уваженіе,

 

то

 

благоговеніе,

 

какое

 

русскій

 

народъ

издавна

 

питалъ

 

къ

 

личности

 

этого

 

великаго

 

угодника.

 

Самъ,

 

лю-

бя

 

беззаветно

 

православную

 

веру

 

и

 

кроткій

 

по

 

природе,

 

русскій

народъ

 

чтитъ

 

святителя

 

Николая,

 

именно,

 

какъ

 

правило

 

вѣры

 

и

образъ

 

кротости.

 

Объ

 

уважепіи,

 

какимъ

 

пользуется

 

у

 

русскаго

 

на-

рода

 

свят.-Николай,

 

свидетельствуетъ

 

множество

 

храмовъ,

 

построен-

ныхъ

 

въ

 

честь

 

его.

 

Нівтъ

 

дома

 

въ

 

Россіи,

 

где

 

бы

 

не

 

было

 

иконы

святителя;

 

имя

 

„Ннколай"— 'самое

 

любимое

 

изъ

 

имепъ

 

русскихъ-

Образъ

 

святителя,

 

всеспльнаго

 

и

 

неистощимаго

 

чудотворца — бла-

готворителя,

 

ставь

 

известнымъ

 

юнымъ

 

христіанамъ

 

русскимъ,

сталь

 

особенно

 

любезенъ

 

сердцу

 

ихъ,

 

веушалъ

 

имъ

 

глубокую

 

ве-

ру

 

въ

 

него

 

и

 

надежду

 

на

 

помощь

 

его.

 

Такой,

 

принесенный

 

къ

намъ

 

■

 

съ

 

православнаго

 

Востока,

   

образъ

 

святителя

 

и

 

чудотвоца

*)

 

Уніаты

 

XYIII

 

в.:

 

Кульчинскій,

 

Кудешъ

 

и

 

др.
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Николая

 

оказался

 

скоро

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

и

 

съ

 

собственными

русскими

 

сказаніями

 

о

 

чудесахъ,

 

явленныхъ

 

нмъ

 

уже

 

въ

 

Русской

землѣ.

 

Таково

 

описапіе

 

жизни

 

и

 

чудесъ

 

св.

 

Николая,

 

изложен-

ное

 

въ

 

40

 

главахъ

 

и

 

относимое

 

нзслѣдователями

 

къ

 

XI

 

вѣку.

Хотя

 

это

 

описаніе

 

переведено

 

съ

 

греческаго,

 

по

 

въ

 

нѣкоторыхъ

главахъ

 

представляется

 

русскимъ,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

говорится

 

о

чудесахъ,

 

совершенпыхъ

 

святителеиъ

 

въ

 

Царьградѣ

 

въ

 

ту

 

пору,

когда

 

тамъ

 

былъ

 

русскій

 

авторъ

 

сказанія.

 

Здѣсь

 

же

 

въ

 

40

 

гла-

вѣ

 

разсказывается

 

и

 

о

 

томъ

 

общеизвѣстпомъ

 

чудѣ,

 

которое

 

явилъ

святитель

 

Николай

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

самый

 

годъ

 

перенесепія

 

его

 

мо-

щей

 

въ

 

Баръ,

 

именно,

 

о

 

спасеніи

 

имъ

 

младенца,

 

упавшаго

 

въ

Днѣпръ

 

*).

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

числѣ

 

чудесъ,

 

оппсанныхъ

 

въ

 

сорока

главахъ,

 

ничего

 

не

 

говорится

 

о

 

тѣхъ

 

чудесахъ,

 

которыми

 

сопро-

вождалось

 

перенесете

 

мощей

 

святителя

 

въ

 

г.

 

Баръ,

 

то,

 

значитъ,

это

 

описаніе

 

чудесъ

 

святителя

 

явилось

 

раньше

 

перенесения

 

его

мощей.

 

Это

 

обстоятельство

 

совершенно

 

ясно

 

показываете,

 

что,

именно,

 

до

 

этого

 

еще

 

событія

 

русскому

 

народу

 

присущъ

 

былъ

во

 

всей

 

выразительности

 

образъ

 

святителя-чудотворца

 

и

 

что,

 

слѣ-

довательно,

 

онъ

 

былъ

 

достаточно

 

настроенъ

 

къ

 

воспріятію

 

и

 

но-

вой

 

вѣсти

 

объ

 

исполненномъ

 

чудесъ

 

событіи — перенесеніи

 

мощей

его

 

въ

 

Баръ.

При

 

этомъ

 

еще

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

свойствъ,

съ

 

которыми

 

русекій

 

народъ

 

представляетъ

 

теперь

 

и

 

представ-

лялъ

 

прежде

 

свят.

 

Николая,

 

одно

 

особенно

 

действовало

 

на

 

умы

 

рус-

скихъ,— это

 

строгость,

 

съ

 

какою

 

онъ

 

относится

 

къ

 

проявленіямъ

непочтительности

 

къ

 

его

 

празднику.

 

Характерно

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

русское

 

„Сказаніе

 

о

 

чудесахъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба"

 

Нестора

 

и

 

Іакова

мниха**).

 

Между

 

1072 — 1093

 

г.

 

приходитъ

 

въ

 

Вышгородъ,

 

гдѣ

покоятся

 

мощи

 

кн.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

одна

 

больная

 

женщина

 

и

разсказываетъ

 

бывшимъ

 

въ

 

храмѣ,

 

какъ

 

грозно

 

наказалъ

 

ее

 

свя-

титель

 

Николай

 

за

 

ея

 

непочитаніе

 

-

 

его

 

дня.

 

Въ

 

праздникъ

 

свят.

Николая,

 

когда

 

всѣ

 

пошли

   

въ

 

церковь

  

къ

 

литургіи,

    

она

 

оста-

*)

 

Это

 

было

 

при

 

митроп.

 

Іоаннѣ

 

If,

 

вступившемъ

 

на

 

митрополію

около

 

1077

 

г.

**)

 

Издано

 

Срѣзневскимъ.
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і

 

-

лась

 

дома

 

и

 

занималась

 

домашними

 

дѣлами.

 

Ни

 

совѣты,

 

ни

 

уго-

воры

 

другихъ

 

не

 

заставили

 

ее

 

отложить

 

дѣло

 

и

 

идти

 

въ

 

церковь.

Прошло

 

немного

 

времени

 

послѣ

 

начала

 

лптургіи,

 

какъ

 

вдругъ

въѣзжаютъ

 

въ

 

ворота

 

ея

 

двора

 

три

 

мужа,

 

одпнъ— старецъ,

 

а

двое—юноши.

 

Послѣдніе

 

спросили

 

ее,

 

лачѣмъ

 

она

 

такъ

 

непочти-

тельно

 

относится

 

къ

 

празднику»

 

и

 

не

 

почитаетъ

 

святителя

 

Нико-

лая.

 

Она

 

стала

 

оправдываться

 

бѣдностыо

 

и

 

убожествомъ

 

своимъ,

которое

 

заставляетъ

 

ее

 

много

 

работать,

 

но

 

этимъ

 

не

 

оправда-

лась.

 

И

 

старецъ

 

приказалъ

 

юношамъ

 

разметать

 

ея

 

домъ,

 

а

 

самъ

взялъ

 

ее

 

за

 

правую

 

руку

 

и

 

выбросилъ

 

на

 

улицу

 

изъ

 

окна

 

дома.

і

 

■

                                

*

Женщина

 

лишилась

 

созоанія

 

и

 

оставалась

 

такъ

 

почти

  

до

 

Вели-

наго

 

поста.

   

Послѣ,

 

хотя

 

сознапіе

 

и

 

вернулось

 

къ

 

ней,

   

по

 

рука
Я

 

і'

      

.

  

'

      

і

       

і

 

>

   

■■■...■

       

.

                 

у .

    

■

      

■

                                  

'

                

\

             

і

                                                   

-

ея

 

не

 

дѣйствовала

 

долго,

 

и

 

только

 

по

 

молптвамъ

 

св.

 

кн.

 

Бориса

и

 

Глѣба,

 

святитель

 

простилъ

 

ей

 

грѣхъ

 

противъ,

 

него,

 

и

 

она

 

по-

лучила

 

полное

 

исцѣленіе.

Всѣ

 

такія

 

представленія

 

русскаго

 

народа,

 

свпдѣтельствуго-

щія

 

о

 

высокомъ

 

почптапіи

 

его

 

личности

 

святителя

 

Николая,

 

впол-

нѣ

 

достаточны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

объяснить,

 

почему

 

въ

 

Русской

церкви,

 

безъ

 

всякаго

 

внѣшняго

 

побужденія,

 

установился,

 

кромѣ

существовавшаго

 

уже

 

праздника

 

св.

 

Николаю

 

(6

 

декабря),

 

еще

новый

 

9

 

мая,

 

въ

 

память

 

перенесенія

 

его

 

мощей

 

изъ

 

Миръ

 

въ

Баръ.

 

Достаточно

 

было

 

узнать

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

русскимъ,

 

до-

статочно

 

было

   

слышать

 

о

 

многочислепныхъ

 

чудесахъ,

    

бывшихъ
-

       

•

 

■■■■■■'.

  

\

   

■

  

.

    

■

                 

ОН

 

1

                                                                            

і

при

 

этомъ

 

событіи

 

отъ

 

мощей

 

такъ

 

высоко

 

чтимаго

 

ими

 

святителя,

и

 

они

 

могли

 

отнестись

 

къ

 

этому

 

самостоятельно,

 

т.

 

е.

 

усвоить

себѣ

 

апулійскій

 

праздникъ,

 

по

 

собствеынымъ

 

религіознымъ

 

по-

бужденіямъ.

А

 

узнали

 

они

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

очень

 

рано.

 

Въ

 

1113

 

г.

о

 

событіяхъ

 

въ

 

Барѣ

 

знали

 

уже

 

они,

 

п

 

чудеса,

 

бывшія

 

при

 

этомъ

отъ

 

мощей

 

святителя,

 

служатъ

 

новымъ

 

основаніямъ

 

для

 

вѣры

 

ихъ

 

въ^

чудесную

 

помощь

 

его

 

въ

 

различныхъ

 

нуждахъ

 

и

 

болѣзняхъ.

 

Такъ,

въ

 

этомъ

 

году

 

князь

 

Новгородски

 

Мстиславъ

 

(сынъ

 

Владиміра

Мономаха,

 

впослѣдствіи

 

великій

 

князь

 

Кіевскій)

 

во

 

время

 

болѣз-

ли

 

прибѣгъ

 

къ

 

помощи

 

святителя

 

Николая,

 

потому

 

что

 

зналъ

я

 

о

 

чудесахъ

 

великаго

 

архіерея

 

и

 

чудотворца

 

Николы,

    

бывшихъ
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во

 

времена

 

та

 

въ

 

Барстѣмъ

 

градѣ,

 

егда

 

перенесены

 

честныя

 

мо-

щи

 

его

 

тамо

 

изъ

 

Миръ"

 

*).

 

Но

 

еще

 

древпѣе

 

извѣстность

 

этого

событія

 

русскимъ

 

положительно

 

доказывается

 

памятникомъ

 

конца

XI

 

вѣка,

 

нзвѣстнымъ

 

подъ

 

названіемъ

 

„Слова

 

о

 

перенесеніи

 

мо-

щей

 

святителя

 

Николая",

 

представляющаго

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

вос-

произведеніе

 

извѣстій

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

заимствованныхъ

 

изъ

Барскихъ

 

сказаній

 

(Никифора

 

и

 

Іоанна).

О

 

времепп

 

установлепія

 

этого

 

праздника

 

на

 

Руси

 

первое

 

и

совершенно

 

ясное

 

свидетельство

 

относится

 

къ

 

1144

 

году.

 

Въ

 

мѣ-

сяцесловѣ

 

Евангелія

 

этого

 

года

 

перенесеніе

 

мощей

 

святителя

Николая

 

значится

 

уже

 

праздникомъ

 

подъ

 

9

 

мая.

 

Но

 

надобно

 

ду-

мать,

 

что

 

установленіе

 

этого

 

праздника

 

болѣе

 

древнее.

 

На

 

это

даетъ

 

намекъ

 

упомянутое

 

выше

 

„Слово

 

о

 

перенесеніи

 

мощей

святителя

 

Николая".

 

Авторъ

 

этого

 

слова— современникъ

 

самаго

событія

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

событіе

 

перепесенія

 

случилось

 

„въ

 

нашу

память"

 

при

 

князѣ

 

Кіевскомъ

 

Всеволодѣ

 

Ярославпчѣ,

 

умершемъ

въ

 

1093

 

г.,

 

и

 

что

 

скоро

 

затѣмъ

 

устаповленъ

 

былъ

 

праздникъ

 

въ

память

 

его,

 

„хранимый

 

вѣрными

 

людьми

 

и

 

до

 

сего

 

дня".

 

Если

здѣсь

 

рѣчь

 

пдетъ

 

о

 

храненіи

 

этого

 

праздника

 

собственно

 

русскими

людьми,

 

то

 

праздникъ

 

9

 

мая

 

существовалъ

 

уже

 

на

 

Руси

 

до

 

1093

года,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

5 — 6

 

лѣтъ

 

послѣ

 

перенесенія

 

мощей

 

святителя

Николая

 

въ

 

г.

 

Баръ.

 

Есть

 

болѣе

 

смѣлое,

 

хотя

 

и

 

не

 

безоснова-

тельное,

 

предположеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

новый

 

праздникъ

 

святителю

Николаю

 

устаповленъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

два

 

года

 

спустя

 

послѣ

 

пе-

ренесенія

 

святыхъ

 

его

 

мощей

 

въ

 

Баръ,

 

именно,

 

въ

 

правленіе

митрополита

 

Іоанна

 

II

 

**).

 

Личность

 

этого

 

митрополита

 

и

 

его

дѣятельность

 

вполнѣ

 

гармовируетъ

 

съ

 

такимъ

 

предположеніемъ.

Іоаннъ

 

II

 

былъ

 

пастырь

 

весьма

 

просвѣщенный,

 

весьма

 

ревностный

въ

 

дѣлѣ

 

утвержденія

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ,

съ

 

каковою

 

ревностно

 

могло

 

весьма

 

сообразоваться

 

такое

 

дѣло,

какъ

 

установленіе

 

поваго

 

праздника

 

въ

 

назиданіе

 

народу.

 

Онъ

же

 

былъ

 

въ

 

спошеніяхъ

 

съ

 

папою,

 

которыя

 

и

 

могли

 

открыть

ему

 

случай

 

очень

 

рано

 

узнать

 

о

 

совершившемся

 

перенесеніи

 

мо-

*)

 

Ист.

 

Русск.

 

ц.

 

Макарія,

 

т.

 

II

 

стр.

 

224,

 

примѣч.

 

354.

**)

 

Установленіе

 

въ

 

рус.

 

церкви

 

праздн.

 

9

 

мая.

 

Кіевъ.

 

1844

 

г.
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щей

 

святителя

 

Николая.

 

Этотъ

 

же

 

мятрополитъ

 

былъ

 

свидѣте-

 

-

лемъ

 

и

 

чуда

 

святителя

 

Николая

 

надъ

 

утопшимъ

 

младенцемъ,

 

со-

вершившагося

 

въ

 

каѳедральной

 

Софійской

 

церкви

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

самый

 

годъ

 

перенесенія

 

мощей

 

святителя,—

 

чудо,

 

которое,

 

по

сказанію

 

о

 

немъ

 

поразило

 

изумленіелъ,

 

исполнило

 

благоговѣніемъ

всѣхъ,

 

какъ

 

и

 

самого

 

митрополита.

 

Подъ

 

двоякимъ

 

впечатлѣпіемъ —

и

 

отъ

 

Кіевскаго

 

чуда,

 

и

 

отъ

 

чудесъ,

 

совершившихся

 

въ

 

Барѣ,

благочестивый

 

и

 

ревностный

 

первосвятитель

 

не

 

замедлилъ

 

озна-

меновать

 

эти

 

событія

 

усвоеніемъ

 

для

 

Русской

 

церкви

 

праздника

9

 

мая,

 

довольствуясь

 

для

 

такого

 

рѣшенія

 

готовымъ

 

примѣромъ

его

 

у

 

Барскихъ

 

христіанъ,

 

или

 

даже

 

собственнымъ

 

благоразсуж-

деніемъ

 

и

 

согласіемъ

 

великаго

 

князя

 

Всеволода,

 

также

 

извѣстнаго

своимъ

 

благочестіемъ.

Итакъ,

 

только

 

Русская

 

церковь

 

соликовствуетъ

 

радости

 

жи-

телей

 

города

 

Бара

 

въ

 

перенесете

 

честныхъ

 

и

 

многоцѣлебныхъ

мощей

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

и

 

на

 

это

 

она,

 

какъ

 

мы

видѣли,

 

имѣетъ

 

свои

 

причины,

 

коренящіяся

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

глубокомъ

 

уваженіп

 

къ

 

личности

 

Миръ-Ликійскаго

 

чудотворца.

Русскому

 

народу

 

не

 

было

 

нужды

 

входить

 

въ

 

разборъ

 

объсто-

ятельствъ,

 

при

 

которыхъ

 

произошло

 

это

 

перенесете

 

и

 

которыя

онъ,

 

конечно,

 

узналъ

 

въ

 

иномъ

 

свѣтѣ,

 

нежели

 

мы

 

знаемъ

 

те-

перь:

 

новая

 

слава

 

святителя

 

силою

 

своего

 

впечатлѣнія

 

заглу-

шила

 

всѣ

 

другія

 

соображенія.
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ЕПАРІІЛЛЬПЛЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

27-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

дня

 

рожденія

 

Его

 

Высоче-

ства

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Александро-

вича,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвяшеннѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявлепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

религіозномъ

 

индифферентизмѣ

 

на

 

текстъ

 

дневного

 

апостольскаго

 

чте-

пія

 

о

 

Корниліи

 

сотникѣ,

 

который,

 

будучи

 

язичиикомъ,

 

угодилъ

 

Богу

молитвами

 

и

 

милостынями

 

(Дѣян.

 

10,

 

1 — 16).

 

ІІослѣ

 

литургіи

 

Владыка

совершилъ

 

царскій

 

молебенъ,

 

при

 

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

ду-

ховенства,

 

въ

 

присутствіи

 

начальника

 

губерніи

 

и

 

другихъ

 

высокопо-

ставленныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы.

—

  

29-го

 

анрѣля,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященство

 

Бреосвященнѣй-

шій

 

Виссаріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

соборѣ,

 

по

 

случаю

 

праздника

 

преполовенія.

 

Иослѣ

 

литургіи

 

изъ

 

каѳе-

дральнаго

 

собора

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

рѣку

 

Волгу.

 

Пре-

освященнѣйпіій

 

шелъ

 

во

 

главѣ

 

крестпаго

 

хода.

 

Крестный

 

ходъ

 

помѣ-

стился

 

па

 

поромѣ,

 

на

 

которомъ

 

совершенъ

 

былъ

 

водосвятный

 

молебенъ.

—

  

3-го

 

мая,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Виссаріппъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

Алексѣя

 

Озерова,

 

опредѣленнаго

 

въ

 

село

 

Нѣ-

житино

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Преосвященнѣйшій

сказалъ

 

слово

 

о

 

промыслѣ

 

Божіемъ,

 

обращающемъ

 

зло

 

въ

 

добро,

 

по

поводу

 

апостольскаго

 

чтепія

 

объ

 

успѣхѣ

 

евангельской

 

проповѣди

 

во

время

 

гонѳнія

 

на

 

христіанъ

 

отъ

 

іудеевъ

 

(Дѣяп.

 

11,

 

19—26).

—

  

6-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

дня

 

рожденія

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Вйссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

монаха

 

Высоковскаго

 

едиовѣрческаго

монастыря

 

Амвросія

 

во

 

іеродіакона.

 

Въ

 

кондѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

ска-

залъ

 

слово

 

о

 

молитвѣ

 

благодаренія

 

и

 

пропинія

 

за

 

Царя.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

Преоевященнѣйшимъ

 

-совершенъ

 

былъ

 

царскій

 

молебенъ,

 

при

участіи

 

соборнаго

 

и

 

приходскаго

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

началь-

ника

 

губерніи

 

и

 

другихъ

 

внсокопоставленныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы.

—

  

8-го

 

мая

 

Его

 

Преоосвященство

 

Преосвященпѣйшій

 

Виссаріонъ

отбылъ

 

въ

 

Николо-Бабаевскій

 

монастырь

 

для

 

служенія

 

въ

 

праздникъ

святителя

 

Николая.

 

9-го

 

мая

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

главномъ

 

мона-

стырскомъ

 

храмѣ.

 

Послѣ

 

малаго

 

входа

 

посвятилъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

Юрьевецкаго

 

собора

 

священника

 

Николая

 

Горчакова

 

и

 

въ

 

обычное

 

вре-
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мя

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

разумной

 

ревности

 

въ

 

дѣлахъ

 

благочестія

 

и

добродѣтели,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

пареміи:

 

Б.гаэюенъ

 

человѣкъ,

 

иже

 

обрѣте

премудрость,

 

и

 

смертенъ,

 

иже

 

увѣдѣ

 

разумъ

 

(Причт.

 

3,

 

13). — 10

 

мая

въ

 

томъ

 

же

 

монаетырѣ

 

совершилъ

 

малое

 

освяіценіе

 

обновленной

 

цер-

кви

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

на

 

литургіи

 

въ

 

обычное

 

время,

'

 

примѣнительно

 

къ

 

евангельскому

 

чтенію

 

объ

 

исцѣлеиіи

 

слѣпорождеп-

наго,

 

сказалъ

 

поучеиіе

 

о

 

слѣпотѣ

 

духовной

 

и

 

о

 

просвѣщеніи

 

вѣрою.

—

 

19-го

 

апрѣля

 

въ

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Новаго,

 

что

 

въ

 

Теляковѣ,

Галичскаго

 

уѣзда,

 

священникомъ

 

Никтополіономъ

 

Комаровскимъ,

 

съ

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

при

 

многочисленпомъ

 

собрапіи

богомольцевъ,

 

совершено

 

было

 

по

 

чину

 

церковному,

 

чрезъ

 

святыя

 

та-

инства;

 

мгропомозаніе,

 

покаяніе

 

и

 

причащепіе,

 

присоедипеніе

 

къ

 

пра-

вославной

 

Греко-Россійской

 

церкви

 

семейства

 

латышей

 

евапгеличе-

скаго

 

лвотеранскаго

 

вѣроисповѣданія.

 

Вслѣдствіе

 

заявленнаго

 

рѣши-

тельнаго

 

"желанія

 

присоединены

 

къ

 

св.

 

прав,

 

церкви

 

состоявшіе

 

въ

евангелическомъ

 

лютеранскомъ

 

вѣроисповѣданіи:

 

отставной

 

рядовой

43

 

Охотскаго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

изъ

 

крестьянъ

 

Курляпдской

 

губерніи,

Либавскаго

 

уѣзда,

 

частной

 

мызы

 

Эзернъ,

 

въ1897

 

году

 

перечисленный

въ

 

число, крестьянъ

 

Костромской

 

губерніи,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

Селец-

кой

 

волости,

 

Левитскаго

 

общества,

 

деревпи

 

Шестакова,

 

Кристопъ

 

Ада-

мовичъ

 

-Лиліенталь,

 

53

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія,

 

его

 

жена

 

Анна,

 

урожден-

ная

 

Тимротъ,

 

54

 

лѣтъ,

 

идочьихъ

 

дѣвица

 

Екатерипа-Оттила,

 

15

 

лѣтъ

ж

 

10

 

мѣсяцевъ.

 

При

 

присоединены

 

Кристопъ

 

наречешь

 

Христофоромъ

въ

 

память

 

св.

 

мученика

 

Христофора,

 

воспоминаемаго

 

церковію

 

ІЭапрѣ-

ля,

 

Анна

 

пожелал

 

а

 

сохранить

 

прежнее

 

имя,

 

въ'память

 

св.

 

Анны,

воспоминаемой

 

церковію

 

28

 

августа,

 

Екатерина

 

наречена

 

Наталіей

въ

 

память

 

св.

 

мученицы

 

Наталіи,

 

празднуемой

 

церковію

 

26

 

августа.

Изъ

 

Курляпдской

 

губерніи

 

во

 

внутреппія

 

губерніи

 

нереѣхало

 

это

 

се-

 

.

мейство

 

латышей

 

въ

 

1890

 

году,

 

каяъ

 

видно

 

изъ

 

метрическаго

 

с:шдѣ-

 

.

тельства,

 

данпаго

 

ому

 

16

 

марта

 

1890

 

года

 

за

 

Л1»

 

71

 

Икскюль-Кирголь-

скимъ

 

пасторомъ

 

Гриммомъ.

 

По

 

выѣздѣ

 

изъ

 

Курляпдской

 

губерніи,

 

сна-

чала

 

Лиліенталь

 

жилъ

 

съ

 

сеагействомъ

 

въ

 

губерпіяхъ

 

Новгородской,

'Тверской

 

и

 

поселился

 

въ

 

Костромской

 

случайно,— пріѣхавъ

 

вмѣстѣ

 

съ

однимъ

 

помѣщикомъ

 

изъ

 

пѣмцевъ,— по

 

вскорѣ

 

должепъ

 

былъ

 

по

 

обсто-

ятельствамъ

 

оставить

 

его

 

и

 

проживать,

 

по

 

примѣру

 

мпогихъ

 

другихъ

латышей,

 

въ

 

разныхъ

 

усадьбахъ

 

въ

 

качествѣ

 

рабочихъ

 

замледѣльцевъ.

Въ

 

послѣдпее

 

время

 

Лиліепталь

 

съ

 

семействомъ

 

поселился

 

въ

 

усадьбѣ

Теляковѣ

 

въ

 

имѣніи

 

г.

 

Е.,

 

гдѣ

 

занимался

 

также

 

сельско-хозяйствен-

ными

 

работами.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

Лиліепталь

 

замѣт-
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'

 

но

 

чаще

 

сталъ

 

посѣщать

 

приходскую

 

православную

 

церковь

 

въ

 

с.

 

Новомъ-

Теляковѣ

 

и

 

нерѣдко

  

въ

 

свободное

 

отъ

 

работъ

 

время

   

дяже

 

позднимъ

вечеромъ

 

заходилъ

 

побесѣдовать

 

въ

 

мѣстному

 

священнику.

 

Послѣ

 

мно-

гократных^

 

бесѣдъ

 

о

 

правой

 

вѣрѣ,

 

Лиліенталь,

   

обласканный

 

многимъ

къ

 

нему

 

вниманіемъ

  

и

 

теплымъ

 

участіемъ,

    

признался,

 

что

 

онъ

 

и

 

се-

'

 

мейство

 

его

 

желали

   

бы

 

имѣть,

 

кромѣ

 

устнаго

 

наставлепія,

   

печатное

наставлепіе

   

въ

 

истинахъ

 

вѣры

  

православной,— дабы

   

возможно

  

было

всему

 

семейству,

 

умѣющему

   

читать

 

по-латышски,

 

въ

 

свободное

 

время

отъ

 

работъ

 

почитать

 

душеполезную

 

книгу.

 

Почитавъ

 

книгу

 

закона

 

Бо-

ЖІя,

 

какъ

 

православные

 

вѣруютъ,

  

они

 

могутъ

 

лучше

 

поразмыслить

    

о

вѣрѣ,

 

говорилъ

 

Лиліенталь,

 

и

 

найдутъ

 

вѣриый

 

путь

 

ко

 

спасенію.

 

Поль-

зуясь

 

добрымъ

 

настроеніемъ

 

Лиліеиталь

 

и

 

семейства

 

его,

 

мѣстный

 

свя-

щенникъ

 

К—ій

 

обратился

 

съ

 

пиеьмомъ

 

въ

 

Ригу

 

къ

 

отцу

 

ректору

 

Риж-

ской

 

духовной

   

семинаріц,

   

котораго

 

просилъ

 

выслать

   

на

 

латышскомъ

языкѣ

 

наставленіе

 

въ

 

законѣ

 

Божіемъ

 

и

 

вскорѣ

 

достопочтенный

 

о.

 

рек-

торъ

 

просьбу

 

исполпилъ.

 

Высланная

 

книга

 

на

 

латышскомъ

 

языкѣ

 

пере-

дана

 

была

 

Лиліепталю,

 

который

 

не

 

замедлилъ

 

прочитать

 

еъ

 

семействомъ

и

 

подалъ

 

заявленіе

 

о

 

рѣшительномъ

 

желаніи

 

присоединиться

 

къ

 

право-

славію,

 

а

 

книги

 

лютеранскія,

 

бывшія

 

у

 

него,

 

припесъ

   

въ

 

распоряже-

ние

 

священника.

    

Господу

 

угодно

 

было

   

призвать

 

ищущаго

 

иетипы

 

къ

присоединение

 

къ

 

св.

 

православной

 

церкви—въ

 

день

 

ангела,— 19

 

апрѣ-

ля,

 

такъ

 

что

 

Лиліенталь

   

единовременно

 

цраздновалъ

   

свое

 

присоеди-

неніе

 

и

 

тезоименитство.

   

Во

 

время

 

присоединепія

 

многіе

   

отъ

 

радости

плакали,

 

особенно

 

много

 

плакалъ

 

самъ

 

Лиліеиталь,

 

который

 

со

 

слезами

говорилъ:

 

„мы

 

блуждали,

 

какъ

 

овцы,

 

не

 

имущія

 

пастыря.

 

Теперь —слава

Господу — будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

не

 

умремъ

 

безъ

 

напутствія

 

въ

 

жизнь

вѣчную".

Школьная

   

хроника.

—

 

Съѣздъ

 

уѣзднъгхъ

 

наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

Костромской

епархіи.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

въ

 

теку-

щемъ

 

1898,

 

году

 

съ

 

1-го

 

по.

 

7-е

 

іюня

 

будутъ

 

происходить

 

совѣщанія

перваго

 

съѣзда

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

Костромской

 

епархіи.

 

На

 

обсуж-

деніе

 

съѣзда.

 

наблюдателей

 

церковныхъ

 

школъ

 

предложены

 

будутъ

сдѣдующіе

 

вопросы:

 

1)

 

нормальное

 

росписаніе

 

уроковъ

 

въ

 

одпокласс-

ной

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

съ

 

трехъ-годичпымъ

 

курсомъ;

 

2)

 

рас-

нредѣденіе

 

учебпаго

 

матеріала

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

въ

 

одпоклассной

церковно-приходской

 

шкодѣ

 

съ

 

тремя

 

отдѣленіями;

 

3)

 

о

 

возможно

 

луч-

щей

 

цоставдвкф

   

церковныхъ

 

школь,

   

въ

 

нравственно-воснитательномъ
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отношеніи;

 

4)

 

постановка

 

преподаванія

 

закона

 

Божія

 

въ

 

одноклассной

церковно-приходской

 

школѣ

 

съ

 

трехъ-годичнымъ

 

курсомъ;

 

5)

 

мѣры

 

къ

улучшенію

 

преподаванія

 

церковнаго

 

нѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ;

 

6)

 

права

 

и

 

обязанности

 

священника,

 

завѣдующаго

 

церковно-

приходскою

 

школою;

 

7)

 

мѣры

 

къ

 

улучшенію

 

школъ

 

грамоты;

 

8)

 

замѣ-

чанія

 

на

 

проектъ

 

инструкціи уѣздному

 

наблюдателю

 

церковныхъ

 

школъ;

9)

 

мѣры

 

къ

 

изысканно

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

для

 

содержанія

 

бѣдпѣй-

шихъ

 

учениковъ

 

въ

 

общежитіяхъ

 

второклаесныхъ

 

школъ;

 

10)

 

устра-

неніе

 

недоразумѣній

 

между

 

церковпо-приходскими

 

и

 

сосѣдними

 

съ

 

ни-

ми

 

земскими

 

и

 

министерскими

 

школами;

 

11)

 

мѣры

 

къ

 

распространенно

воскресныхъ

 

чтеній

 

при

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ;

 

12)

 

органи-

зация

 

учительскихъ

 

библіотекъ

 

для

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

цѣлаго

 

уѣзда.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

 

здѣсь

 

вопросовъ,

 

уѣзднымъ

наблюдателямъ

 

разрѣшено

 

возбуждать

 

и

 

иные

 

вопросы

 

по

 

учебно-вос-

питательному

 

дѣлу.

 

Выработанный

 

съѣздомъ

 

постановленія

 

поступятъ

на

 

разсмот-рѣніе

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

еовѣта,

 

а

 

затѣмъ

 

на

 

утвер-

жденіе

 

Его

 

Преосвященства.

—

 

Въ

 

текущемъ

 

1898

 

году

 

исполнилось

 

8

 

лѣтъ

 

существованія

Сѣдѣльницкой

 

церковно-приходской

 

школы

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Въ

 

тече-

те

 

7

 

лѣтъ

 

съ

 

1890

 

т.'

 

попечитель

 

школы

 

М.

 

А.

 

Павловъ,

 

устроившій

школьное

 

зданіе,

 

всецѣло

 

на

 

собственныя

 

средства

 

содержалъ

 

школу.

За

 

устроеніе

 

и

 

семилѣтнее

 

содержаніе

 

Сѣдѣльницкой

 

церковно-приходской

іжолы

 

попечитель

 

М.

 

А.

 

Павловъ,

 

по

 

представление

 

Костромского

 

епар-

хіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

наіражденъ

 

орденомъ

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.

 

Въ

 

1896

 

геду

 

Сѣдѣльницкая

 

одпокласспая

 

цер-

ковно-приходская

 

школа

 

преобразована'

 

во

 

второклассную.

 

При

 

школѣ

l'/s

 

десятины

 

земли.

 

Съ

 

слѣдующаго

 

189 8/9

 

учебнаго

 

года

 

предпола-

гается

 

ввести

 

въ

 

школѣ

 

обученіе

 

ремесламъ.

Иноепархіальныя

 

извѣстія.

—

 

„Подол.

 

Епарх.

 

Вѣдомости"

 

обращаютъ

 

вниманіе

 

на

 

вредъ

 

для

крестъянскихъ

 

дѣтей

 

занятія

 

пастушествомъ.

 

Правда,

 

во

 

многихъ

 

де-

ревняхъ

 

для

 

этого

 

есть

 

особые

 

пастухи,

 

и

 

дѣти

 

этимъ

 

не

 

занимаются;

но

 

гораздо

 

больше

 

есть

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

гдѣ

 

общихъ

 

пастуховъ

 

почти

нѣтъ,

 

а

 

пасутъ

 

скотъ

 

дѣти:

 

почти

 

каждый

 

хозяинъ

 

посылаетъ

 

своего

мальчика

 

или

 

дѣвочку.

 

Мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

во

 

всякую

 

погоду

 

отпра-

вляются

 

въ

 

поле

 

почти

 

натощакъ,

 

съ

 

кусками

 

хлѣба

 

въ

 

нбболыпомъ

мѣшочкѣ.

 

Расположившись

 

среди

 

поля,

 

а

 

въ

 

жаркое

 

время—на

 

опуш-
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кѣ

 

лѣса

 

въ

 

живописномъ

 

безпорядкѣ,

 

который

 

такъ

 

нравится

 

худож-

никамъ,

 

эти

 

малолѣтки,

 

оставаясь

 

безъ

 

наблюденія

 

старшихъ

 

и

 

ра-

зумнѣйшихъ,

 

ведутъ

 

скверные

 

разговоры,

 

часто

 

дерутся

 

между

 

собою,

при

 

чемъ

 

слышится

 

иногда

 

самая

 

грубая

 

брань;

 

здѣсь

 

передаются

сплетни,

 

насмѣшкй

 

надъ

 

старшими,

 

тутъ

 

же

 

даются

 

уроки

 

куренія

сквернѣйшаго,

 

противнаго

 

табаку,

 

послѣ

 

чего

 

и

 

безъ

 

того

 

незавидный

кафтанъ

 

курильщика

 

оказывается

 

безъ

 

полы

 

или

 

съ

 

обгорѣвшимъ

 

ру-

кавомъ.

 

Дѣти

 

въ

 

полѣ

 

и

 

въ

 

рощахъ

 

разоряютъ

 

много

 

гнѣздъ

 

безвред-

пыхъ

 

птичекъ.

 

На

 

проселочныхъ

 

и

 

шоссейныхъ

 

дорогахъ

 

они

 

бѣгутъ

за

 

проѣзжающими

 

и

 

выпрашиваютъ

 

если

 

не

 

копѣечку,

 

то

 

табаку;

 

бро-

саютъ

 

въ

 

пѣшеходовъ

 

и

 

странниковъ

 

камнями...

 

Въ

 

полѣ

 

онижарятъ

краденый

 

картофель,

 

кукурузу

 

или

 

молодыхъ

 

не

 

оперившихся

 

птицъ.

Огонь

 

остается

 

иногда

 

незалитымъ,

 

и

 

копна

 

хлѣба

 

оказывается

 

сго-

рѣвшей.

 

Сюда

 

нѣкоторые

 

выносятъ

 

самодѣльные

 

пистолеты

 

и

 

калѣ-

-

 

чатъ

 

одинъ

 

другого.

 

А

 

мало

 

ли

 

приходится

 

платить

 

за

 

потравы,

 

за

оплошность

 

дѣтей-пастуховъ?

 

Во

 

время

 

подобныхъ

 

занятій

 

и

 

развле-

ченій

 

коровы

 

бредутъ

 

въ

 

чужое

 

добро,

 

и

 

потомъ

 

озлобленный

 

маль-

чишка

 

съ

 

ревомъ,

 

бранью

 

и

 

страшными

 

проклятьями

 

начинаетъ

 

без-

жалостно

 

бить

 

палкой

 

куда

 

попало

 

бѣдную

 

скотину.

 

Въ

 

полѣ

 

ребенокъ

спитъ

 

и

 

нодъ

 

солнечныим

 

лучами,

 

и

 

на

 

сырой

 

холодной

 

землѣ;

 

въ

 

разго-

ряченномъ

 

состояніи

 

пьетъ

 

холодную

 

воду,

 

заболѣваетъ,

 

и

 

если

 

не

 

уми-

раетъ,

 

то

 

теряетъ

 

здоровье.

 

Иногда

 

послѣ

 

драки

 

приходитъ

 

домой

 

съ

разбитой

 

головой

 

и

 

съ

 

твердымъ

 

намѣреніемъ

 

отплатить

 

своему

 

обид-

чику.

 

Пастухи-дѣти

 

забываютъ,

 

что

 

молитва

 

христіапину

 

такъ

 

же

 

.не-

обходима,

 

какъ

 

воздухъ;

 

взятый

 

изъ

 

дому

 

кусокъ

 

хлѣба

 

съѣдается

нерѣдко

 

во

 

время

 

куренія

 

табаку;

 

послѣ

 

принятія

 

хлѣба,

 

этого

 

дара

Божія,

 

добытаго

 

цѣною

 

крупнаго

 

пота,

 

ребенокъ

 

не

 

осѣняетъ

 

себя

спасительнымъ

 

крестомъ

 

Христовымъ...

 

Придя

 

домой,"

 

ребенокъ

 

не

 

то-

воритъ,

 

конечно,

 

что

 

видѣлъ

 

и

 

слышалъ,

 

а

 

спѣшитъ

 

улечься

 

спать.

На

 

утро

 

опять

 

то

 

же,— и

 

такъ

 

цѣлое

 

дѣто.

 

Такймъ

 

образомъ

 

родители

не

 

могутъ

 

воспитывать

 

ихъ

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ

 

и

 

наблюсти,

 

чтобы

они

 

боялись

 

собственной

 

совѣсти

 

и

 

гнѣва

 

Божьяго.

 

Кажется,

 

что

 

го-

раздо

 

лучше

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

если

 

пасутъ

 

скотъ

 

взрослые

 

лю-

ди.

 

Хозяевамъ

 

это

 

тоже

 

выгодно:

 

они

 

могутъ

 

платить

 

пастуху

 

за

 

все

лѣто

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

к.

 

за

 

каждую

 

голову

 

скота.

 

Пастухъ,

 

имѣя

 

за

 

лѣ-

то

 

рублей

 

50— 70

 

и

 

получая

 

поочереди-

 

отъ

 

хозяевъ

 

обѣдъ,

 

можетъ

нанять

 

нѣсколькихъ

 

помощниковъ,

 

также

 

изъ

 

взрослыхъ

 

людей.

 

Не

дороже

 

ли

 

обходится

 

для

 

родителей

 

лѣченіе

 

дѣтей

 

отъ

 

простуды,

 

отъ

увѣчій

 

животными

 

и

 

др.^причинъ?

 

Не

 

дороже

 

ли

 

стоить

 

изорванная

или

 

обгорѣвшая

 

одежда?

    

Сколько

   

приходится

 

платить

 

за

 

потравы

 

и
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за

 

сгорѣвшій

 

на

 

полѣ

 

хлѣбъ,

 

за

 

краденный

 

картофель

 

и

 

кукурузу!

А

 

сколько

 

бываетъ

 

изъ-за

 

дѣтей

 

ссоръ

 

между

 

поселянами!

 

Потомъ

 

они

судятся,

 

и

 

добрые

 

сосѣди

 

дѣлаются

 

врагами.

 

Но

 

все

 

это

 

ничтожно

 

въ

сравненіи

 

съ

 

тѣмъ

 

зломъ,

 

которое

 

является

 

нлодомъ

 

безнадзорной

 

,

жизни:

 

дѣти

 

не

 

молятся

 

Богу,

 

дѣлаются

 

жестокосердыми,

 

учатся

 

во-

ровству,

 

куренію

 

табаку,

 

обману,

 

сквернословие

 

Въ

 

каждомъ

 

селѣ

есть

 

школа.

 

Не

 

лучше

 

ли

 

посылать

 

туда

 

лѣтомъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

хотя

бы

 

только

 

до

 

обѣда?

 

Если

 

въ

 

гаколѣ

 

любящій,

 

хороши

 

учитель,

 

онъ

не 'откажется

 

отъ

 

этого...

 

Но,

 

допустимъ,

 

что

 

дѣтямъ

 

посѣщать

 

шко-

лу

 

все

 

лѣто

 

не

 

возможпо:

 

нужно

 

же

 

отдохнуть

 

отъ

 

школьнаго

 

труда

и

 

дѣтямъ,

 

и

 

учителю.

 

Все-таки,

 

если

 

бы

 

въ

 

селѣ

 

были

 

общіе

 

особые

пастухи,

 

если

 

4и

 

дѣти

 

не

 

посылались

 

весной

 

и

 

осенью

 

пасти

 

скотъ,

каждый

 

хозяинъ —отдѣльно

 

свою

 

скотину,

 

наши

 

школы

 

не

 

лишались

бы

 

школьниковъ

 

съ

 

первыми

 

теплыми

 

весенними

 

лучами

 

и

 

не

 

пусто-

вали

 

бы

 

осенью

 

до

 

того

 

времени,

 

пока

 

морозъ

 

не

 

уничтожить

 

корма

скота

 

на

 

поляхъ...

 

Несомнѣнно,

 

что

 

отъ

 

этого

 

много

 

бы

 

выиграло

 

и

умственное

 

развитіе,

 

и

 

нравственное

 

воспитаніе

 

народа.

 

О

 

всемъ

 

этомъ

слѣдовало

 

бы

 

подумать

 

добрымъ

 

людямъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

наше

духовенство

 

можетъ

 

поруководить

 

своихъ

 

сельскихъ

 

прихожанъ.

—

 

На

 

ряду

 

съ

 

многочисленными

 

свиДѣтельствами

 

о

 

томъ,

 

что

необходимость

 

грамоты

 

уже

 

вошла

 

въ

 

сознаніе

 

народа,

 

приходится

наблюдать

 

и

 

такія

 

печальный

 

явленія,

 

когда

 

народъ

 

упорно

 

отстаи-

ваетъ

 

свое

 

вѣковое

 

невѣжествО

 

и

 

неохотно,

 

лишь

 

по

 

принужденію,

 

по-

сылаетъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу.

 

Наблюдается

 

какая-то

 

особая,

 

присущая

 

рус-

скому

 

человѣку,

 

ничѣмъ

 

не

 

объяснимая

 

глухость,

 

непонятное

 

равноду-

шіе

 

къ

 

высшимъ

 

запросамъ

 

человѣческой

 

природы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

не

 

обычное

 

ли

 

въ

 

болыпннствѣ

 

нашихъ

 

селъ

 

такое

 

явленіе:

 

наступила

осень, -крестьянинъ

 

уже

 

отработался

 

въ

 

полѣ,

 

ребятишки

 

безъ

 

дѣла

бѣгаютъ

 

по

 

улицамъ,

 

уже

 

давно

 

объявлено

 

объ

 

открытіи

 

запятій

 

въ

училищѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

крестьяне

 

не

 

спѣшатъ

 

вести

 

дѣтей

 

въ

 

школу.

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы,

 

дорожа

 

Краткостію

 

учебпаго

 

времени — въ

 

видахъ

болыпаго

 

успѣха

 

дѣтей,—поспѣшить

 

болѣе

 

раннимъ

 

помѣщеніемъ

 

ихъ

въ

 

школу,

 

родители

 

крестьяне

 

подъ

 

разными

 

предлогами

 

сами

 

отда-

ляютъ

 

время

 

ихъ

 

привода,

 

то

 

ссылаясь

 

на

 

недостатокъ

 

въ

 

обуви

 

и

одеждѣ,

 

то

 

выставляя

 

нужду

 

въ

 

ребенкѣ

 

въ

 

домашнемъ

 

обиходѣ,

 

то,

наконецъ,

 

мотивируя

 

тѣмъ,

 

что

 

еще

 

не

 

выпалъ

 

снѣгъ;

 

зимой-де

 

дитя

будетъ

 

охотнѣе

 

учиться,

 

а

 

теперь

 

пусть

 

нагуляется.

 

И

 

дѣйствитель-

но— лишь

 

съ

 

наступленіемъ

 

зимы,

 

съ

 

появленіемъ

 

спѣга,

 

занятія

 

въ

школѣ

 

начинаютъ

 

идти

 

при

 

полномъ

 

комплектѣ

 

учащихся,

 

да

 

и

 

то

 

не

всѣ

 

дѣти

 

школьнаго

 

возраста —даже

 

при

 

возможности

   

помѣщенія

   

въ
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щкодѣ

 

и

 

болыпаго

 

числа

 

учащихся —приводятся

 

родителями;

 

но

 

что

всего

 

грустнѣе —все

 

же

 

нѣкоторые,

 

по

 

своему

 

певѣжеству

 

и

 

во

 

избѣ-

жаніе

 

грошевыхъ

 

расходовъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

ученическихъ

 

принадлеж-

ностей,

 

стараются

 

совсѣмъ

 

обойтись

 

безъ

 

излишней,

 

по

 

ихъ

 

понятіямъ,

сельской

 

науки.

 

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

о

 

крайнихъ

 

неудобствахъ

 

за-

нятій

 

въ

 

такихъ

 

школахъ,

 

гдѣ,

 

благодаря

 

разновременному

 

приводу

дѣтей,

 

образуется

 

не

 

двѣ— три,

 

а

 

нѣеколько

 

группъ

 

и— о

 

нравствен-

ной

 

неудовлетворенности

 

того

 

пастыря,

 

который,

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

силу

 

своихъ

 

убѣжденій

 

прихожанъ

 

въ

 

-полезности

 

для

 

нихъ

 

грамоты,

все-таки

 

долженъ

 

считаться

 

съ

 

фактами

 

совершеннаго

 

уклоненія

 

отъ

'обученія.

 

Конечно,

 

грустно,

 

если

 

ластырямъ —руководителямъ

 

школы

для

 

привлеченія

 

дѣтей

 

въ

 

нее

 

приходится

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

при-

бѣгать

 

къ

 

принудительнымъ

 

мѣрамъ;

 

значеніе

 

грамоты

 

отъ

 

этого

 

нѣ-

сколько

 

теряется,

 

но

 

мы

 

все-таки

 

ничего

 

предосудительнаго

 

не

 

пахо-

димъ

 

въ

 

томъ,

 

если

 

пастырь,

 

въ

 

виду

 

безпричинно-несвоевременнаго

привода

 

дѣтей— однихъ

 

и

 

упорнаго

 

уклоненія

 

отъ

 

пользованія

 

грамо-

той

 

другихъ,

 

приметъ

 

нѣкоторыя

 

мѣры,

 

имѣющія

 

своею

 

цѣлію

 

побу-

дить

 

прихожанъ

 

серьезнѣе

 

отнестись

 

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

своихъ

 

дѣ-

тей,

 

разумнѣе

 

взглянуть

 

на

 

значеніе

 

грамоты

 

для

 

человѣка

 

вообще

 

и

христіанина

 

въ

 

особенности.

 

Одну

 

изъ

 

такихъ

 

мѣръ

 

рекомендуютъ

 

„Во-

ронежскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости",

 

предупреждая,

 

что

 

предлагаемая

 

мѣранѳ

не

 

есть

 

теоретическое

 

предложеніе,

 

а

 

выработана

 

опытнымъ

 

путемъ

 

и

на

 

практикѣ

 

оказалась

 

самою

 

дѣйствительною

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

впол-

нѣ

 

законной,

 

обоснованной

 

самимъ

 

правомъ

 

пастырства

 

и

 

потому

 

не

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

предосудительнаго.

 

"Такою

 

мѣрой,

 

съ

успѣхомъ

 

практикуемой

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ,

 

является

 

требѳва-

ніе

 

пастырями

 

отъ

 

брачущихся

 

знанія

 

молитвъ

 

и

 

вообще

 

испытаніе

ихъ

 

въ

 

пониманіи

 

важнѣйшихъ

 

истинъ

 

вѣры.

 

И

 

правда:

 

среди

 

об-

щихъ

 

жалобъ

 

на

 

несвоевременный

 

приводъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

и

 

совер-

шенное

 

уклоненіе

 

отъ

 

обученія,

 

счастливымъ

 

исключеніемъ

 

являются

свидѣтельства

 

пастырей

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

тдѣ

 

эта

 

мѣра

 

прилагается

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

и

 

гдѣ,

 

по

 

словамъ

 

пастырей,

 

и

 

школа

 

сразу

 

на-

полняется

 

учащимися

 

и

 

случаи

 

уклоненія

 

отъ

 

обученія

 

весьма

 

рѣдки.

Означенной

 

мѣрою—по

 

свидѣтельству

 

пастырей —одновременно

 

дости-

гается

 

двѣ

 

цѣли,

 

изъ

 

коихъ

 

ближайшею

 

является

 

та,

 

что

 

неграмот-

ные

 

брачущіеся

 

заблаговременно— по

 

заведенному

 

порядку —недѣди

за

 

двѣ

 

или

 

три

 

до

 

брака

 

сами

 

являются

 

въ

 

школу

 

или

 

къ

 

одному

изъ

 

членовъ

 

причта

 

для

 

обученія

 

важнѣйшимъ

 

молитвамъ;

 

дальнѣй-

шимъ

 

же

 

и

 

наболѣе

 

важнымъ

 

послѣдствіемъ

 

такой

 

мѣры

 

служитъ

 

то,

что

 

подобный

 

порядокъ

 

вещей

 

вселяетъ

 

среди

   

креетьянъ

   

убѣжденіе»



О

    

Б

    

Ъ

 

^Я*

   

В

    

Л

     

Е

    

Н

     

1

     

Е.

*Г*
3-.

            

Ж
г,-*}

ДодокололиТейный

 

заводъ

Серапіона

 

Николаевича

 

Забѣнкина

 

въ

 

г.

 

-Еовтрошѣ

имѣетъ

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола

 

и

 

принимаете

 

заказы

 

на

 

отлив-

ку

 

новыхъ

 

церковныхъ

 

колоколодъ,

 

различнаго

 

вѣса,

 

по

 

цѣнѣ

 

отъ

 

14

до

 

17

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

смотря

 

по

 

качеству

 

мѣди,

 

съ

 

ручательствомъ

за

 

ихъ

 

прочность.

 

Разбитые

 

колокола

 

переливаются

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп,

за

 

пудъ,.

 

Большого

 

вѣса

 

колокола,

 

по

 

желанію

 

заказчиковъ

 

и

 

особому

соглашенію,

 

могутъ

 

быть

 

отлиты

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

заказа

 

при

 

церквахъ.

Въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

возможна,

 

разсрочка

 

платежа.

 

Колокола

 

моего

 

зацода

отличаются

 

особою

 

пріятностію

 

звука

 

и

 

изящностью

 

отдѣдки.

   

Условія

и

 

справки

 

безплатно.

Адасъ

 

для

 

шсвіъ

 

и

 

шеграт:

 

КОСТРОМА.

 

ЗАБѢНЕИНУ.

7—7

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Судьба.

 

(Поученіе

 

Преосвящен-

яаго

 

Виссаріона

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государыни

 

Императрицы

 

Алексан-

дры

 

Ѳеодоровны,

 

25-го

 

мая.

 

Евапгеліе

 

въ

 

5

 

нед.

 

по

 

Пасхѣ— о

 

Самаря-

ниаѣ

 

(loan.

 

4

 

гл.,

 

ст.

 

4 —42.

 

Зач.

 

12).

 

Разборъ

 

учепія

 

графа

 

Льва

 

Ни-

колаевича

 

Толстого

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

правилахъ

 

жизни

 

человѣка.-

 

Бесѣды

 

про-

тоіереаЛоапна

 

Поспѣлова.

 

(Окончаніе).

 

Праздникъ

 

перепесенія

 

мощей

святителя

 

и

 

чудотворно

 

Николая

 

Мирликійскаго,

 

9

 

мая.

 

Епархіальпая

хроника.

 

Школьная

 

хроника.

 

Иноепа рхіальныя

 

извѣстія.
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