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ОФФИЩАЛЬНЫЙ

Отъ

 

27-го

 

іюня— 12

 

іюля

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

1407

 

о

 

Высочайше

 

у?
вержденныхъ

 

«Правилахъ

  

о

 

церковно-приходскихъ

 

шнолахъ».

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду

 

предложено

г.

 

синодальаымъ

 

Оберъ -Прову ророиъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

имълъ

очастіе

 

повергать

 

па

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества

 

воззрѣніе

 

составленный

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

«Пра-
вила

 

о

 

церковно

 

приходскнхъ

 

школахъ»

 

и

 

испрашивать

Высочайшее

 

разрѣшеніе

 

на

 

введеаіе

 

еихъ

 

правилъ

 

въ

 

дѣй-

ствіе

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ,

 

кромѣ

 

рижской,

 

и

 

Великаго

 

Кня-
жества-

 

Финляндскаго,

 

и

 

что

 

'Государь

 

Императоръ

 

Высо-
чайше

 

соизволилъ,

 

въ

 

13

 

день

 

іюня

 

сего

 

года,

 

правила

 

эти

утвердить.

 

При

 

чемъ

 

Его

 

Величеству

 

благоугодно

 

было,

 

на

всеподданвѣйшей

 

запискѣ

 

по

 

этому

 

нредмету,

 

собственно-
ручно

 

начертать:

 

*Надіьюсь,

 

что

 

приходское

 

духовенство
окаоюется

 

достѳйныж

 

своем

 

высокою

 

призванія

 

въ

 

это

 

мл

важно

 

ж

 

дѣліь».

 

Державная

 

воля

 

возлюбленнаго

 

Монарха
подтверждает

 

ь

 

нынв

 

православному

 

духовенству

 

возложен-

ную

 

на

 

него

 

долгомъ

 

званія

 

обязанность

 

учительства

 

къ

просвѣщенію

 

народа

 

въ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

въ

правилахъ

 

благочестія.

 

Слово

 

Монарха,

 

обращенное

 

къ

цастырямъ

 

и

 

учителямъ

 

церкви,

 

послужитъ

 

новымъ

 

для

нй'хъ

 

возбужденіемъ

 

къ

 

ревности

 

въ

 

свящеиномъ

 

ихъ

 

слу-

'женіи,

 

дабы

 

совокуцнымъ

 

ихъ

 

трудомъ

 

и

 

ііримѣромъ

 

соб-
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ственной

 

жизни

 

воспитывать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

страхъ

 

Вожій,
преподавать

 

ииъ

 

знаніе

 

вѣры,

 

вселять

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

любовь

 

къ

 

св.

 

церкви

 

и

 

преданность

 

Цчрю

 

и

 

отечеству.

Святѣйшій

 

Синодъ

 

возлагаетъ

 

на

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ
особливое

 

поыеченіе

 

какъ

 

о

 

поддержаніи

 

существующихъ,

такъ

 

и

 

объ

 

устройствѣ,

 

по

 

мѣрѣ

 

вгзможности,

 

новыхъ

церковно-приходскихъ

 

школь

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

никакихъ

 

училищъ

 

не

 

имѣется,

 

причемъ

 

падлежитъ

 

при-

лагать

 

заботу

 

не

 

только

 

объ

 

умноженіи

 

школъ,

 

но

 

въ

 

осо-

бенности

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

обученіе

 

повсюду

 

гдѣ

 

есть

 

шяолы,

происходило

 

старательно

 

и

 

правильно.

 

В ь

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

уже

 

учреждены

 

гражданскимъ

 

вѣдомствомъ

 

школы

 

не

 

ари-

наілежащія

 

къ

 

числу

 

приходскихъ,

 

духовенство

 

должно

открывать

 

свои

 

школы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предва,итель-

номъ

 

спошевіа

 

преосвященнаго

 

съ

 

подлежащимъ

 

пачаль-

ствомъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

достишенія

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

про-

свѣщевія

 

народа

 

потребно

 

единодушіе

 

между

 

всеми

 

лицами

и

 

учрежденіями,

 

призванными

 

къ

 

служенію

 

сему

 

дѣлу.

 

На
должность

 

наблюдателей

 

за

 

церковно-приходскими

 

школами

должны

 

быть

 

назначаемы

 

преимущественно

 

тѣ

 

изъ

 

евящен-

никовъ,

 

кои

 

извѣстны

 

своимъ

 

усердіемъ

 

и

 

опытностію

 

въ

дѣлѣ

 

учительства

 

и

 

начальнаго

 

образованія.

 

Вниманіе

 

пре-

освященныхъ

 

должно

 

быть

 

обращено

 

и

 

па

 

привлечете

 

къ

сему

 

дѣлу

 

просвѣщенныхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

мірянъ,

 

т-

вѣстныхъ

 

прежнимъ

 

своимъ -

 

усердіемъ

 

къ

 

устройству

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

способныхъ

 

личнымъ

 

тродомъ

и

 

попеченіемъ

 

или

 

матеріальною

 

помощію

 

оказать

 

свое

 

со-

дѣйсгвіе:

 

участіе

 

въ

 

трудахъ

 

епархіальааго

 

совѣта

 

и

 

въ

наблюденіи

 

за

 

школами

 

людей

 

благочестивыхъ

 

и

 

предан-

ныхъ

 

церкви

 

поможетъ

 

духовенству

 

въ

 

усовершеніи

 

дѣла

на

 

него

 

возложеннаго.

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

питаетъ

 

надежду,

что

 

архипастыри

 

всероссійской

 

церкви

 

со

 

тщнніемъ

 

и

 

лю-

бовію

 

приложать

 

трудъ

 

свой

 

къ

 

уть-ержденііо

 

въ

 

народной
школѣ

 

церковнаго

 

начальнаго

 

образовашя

 

въ

 

духѣблагоче-

стія,

 

что

 

священники,

 

руководствуясь

 

10

 

мъ

 

правиломъ

 

седь-

маго

 

вселенсваго

 

собора,

 

будуть

 

помнить,

 

что

 

имъ

 

«паче

 

всего

подобаетъ

 

учити

 

отроковъ.

 

читая

 

имь

 

божественное

 

писаніе, "

ибо

 

для

 

сего

 

и

 

священство

 

получили»,

  

и

 

что

 

вообще

   

всѣ
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члены

 

клира,

 

служа

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

нородному

 

просвѣщенію,

оправд:іютъ

 

то

 

высокое

 

довѣріе

 

въ

 

православному

 

духо-

венству,

 

которое

 

Государь

 

Императоръ

 

благоволилъ

 

выра-

зить

 

при

 

угвержденіи

 

настоящихъ

 

правилъ.

 

Призывая

 

бла-
гословевіе

 

Господае

 

на

 

всѣхъ

 

трудящихся

 

и

 

обучающихся
въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ.

 

Свягѣйшій

 

Синодъ

 

упо-

ваетъ,

 

что

 

школы

 

сіи

 

будутъ

 

истинными

 

разсадииками

 

хри-

стіанскаго

 

просвѣщевія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ.

На

 

подлиниомъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорснаго

 

Величества

 

руною
написано:

«Утверждаю».
Въ

 

ПетергоФѣ,

13

 

іюня

 

1884

 

года.

Правила

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

§

 

1.

 

Церковно-приходскими

 

школами

 

именуются

 

на-

чальный

 

училища,

 

открываемый

 

православнымъ

 

духовен-

ствомъ.

 

Шкоды

 

сіи

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

утверждать

 

въ

 

народѣ

православное

 

ученіе

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

хрпстіанской
и

 

сообщать

 

первоначальный

 

полезный

 

знанія.
§

 

2.

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

открываются

 

приход-

скими

 

священниками

 

или,

 

съ

 

ихъ

 

согласія,

 

другими

 

чле-

нами

 

причтовъ.

 

на

 

мѣстныя

 

средства

 

прихода

 

безъ

 

нособій
или

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

 

сельскихъ

 

я

 

городскихъ

 

обществъ,
приходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

братствъ,

 

земскихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

обществеиныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

епархіальваго

 

и

 

высшаго

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

равной

казны.

§

 

3.

 

Объ

 

открытіи

 

церковно-приходской

 

школы

 

при-

ходскіе

 

священники

 

доносятъ

 

чрезь

 

бдагочинныхъ

 

епар-

хіальному

 

архіерею,

 

испрашивая

 

его

 

благословенія

 

и

 

ут-

верждения.

Примѣчапіе.

 

О

 

вновь

 

открываемыхъ

 

цервовпо-приход-

екихъ

 

школахъ

 

священники

 

сообщаютъ

 

чрезъ

 

бдагочинныхъ
для

 

свѣдънія

 

уѣзднымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ.

 

а

 

гдѣ

 

ихъ

нѣтъ,

 

должностнымъ

 

лнцамъ

 

учебнаго

 

вѣдомства,

 

завѣды-

вающимъ

 

народными

 

школами.

 

'
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§

 

4.

 

Закрытіе

 

церковно-приходскихъ

 

шволъ,

 

а

 

равно

и

 

передача

 

ихъ

 

въ

 

другое

 

вѣдомство

 

происходить

 

неиначе,

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

архіерея.
§

 

5.

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

могутъ

 

быть

 

одно-

кдассныясъдвухлѣтнимъ

 

и

 

двуклассный

 

съ

 

чегырехлѣтнимъ

курсомъ.

 

Въ

 

нихъ

 

преподаются:

 

1)

 

Законъ

 

Божій

 

(и

 

именно:

а)

 

изученіе

 

молитвъ;

 

б)

 

священная

 

исторія

 

и

 

объясаеніе
богослуженія;

 

в)

 

краткій

 

катихизисъ);

 

2)

 

церковное

 

пѣніе;

3)

 

чтеніе

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

печати

 

и

 

письмо;

 

4)
начальный

 

ариѳметическія

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

школахъ

 

двухклас-

сныхъ

 

преподаются

 

сверхъ

 

сего

 

начальный

 

свѣдѣнія

 

изъ

исторіи

 

церкви

 

и

 

отечества,

Примѣчаиіе.

 

Объемъ

 

преподаванія

 

сихъ

 

предметовъ

 

и

распредѣленіе

 

ихъ

 

по

 

тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

школамъ

 

установ-

"яютоя

 

особыми

 

программами

 

съ

 

утверждения

 

Святѣ

 

йшаго
Синода.

 

При

 

семъ

 

наблюдается,

 

чтобь

 

въ

 

одноклассныхъ

школахъ

 

составъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

быль

 

не

 

менѣе

опредѣленнаго

 

въ

 

положеніи

 

о

 

нач.

 

нар.

 

учил.

 

25

 

мая

 

1874

 

г.

§

 

6.

 

Вѣдѣнію

 

и

 

наблюденію

 

духовнаго

 

начальства

 

под-

лежать

 

и

 

открываемый

 

по

 

деревнямъ

 

и

 

носелкамъ,

 

вхо-

дящимъ

 

въ

 

составъ

 

прихода,

 

домашнія

 

к

 

рестьянскія

 

школы

грамотности.

§

 

7.

 

По

 

мѣрѣ

 

надобности

 

и

 

средствъ

 

дозволяется

 

от-

крывать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

при

 

цер-

ковпо

 

приходскихъ

 

школахъ:

 

а)

 

дополнительные

 

классы

 

по

нредчетамь

 

нреподаваемымъ

 

въ

 

одноклассныхъ

 

и

 

двух-

классныхъ

 

школахъ;

 

б)

 

ежедневные

 

уроки

   

для

 

взрослыхѵ,

в)

  

особый

 

ремесленный

 

отдѣленія

 

и

 

рукодѣльиые

 

классы

 

и

г)

  

воскресный

 

школы

 

для

 

лицъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

взможности

пользоваться

 

ученьем ь

 

ежедневно.

Примтаніе.

 

Уроки

 

для

 

взрослы

 

хъ

 

и

 

воскресный

 

школы

могуть

 

быть

 

открываемы

 

священниками

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

церковно- приходской

 

школы.

§

 

8.

 

Пренодаваніе

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

школахъ

 

на

 

урокахъ

 

для

 

взрослыхъ

 

и

 

въ

 

дополни

тедьныхъ

 

классах ь

 

производится

 

по

 

руководствам ь,

 

учеті-
нымъ

 

пособіямъ

 

и

 

вообще

 

книгам^

 

указаннымъ

 

Святѣйшимъ
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Синодомъ.

 

При

 

названныхъ

    

школахъ,

 

по

   

мѣрѣ

   

средствъ,

составляются

 

учительскія

 

и

 

ученическія

 

библіотеки.
§

 

9.

 

Приходскія

 

школы

 

нераздѣльно

 

съ

 

церковью

должны

 

внушать

 

дѣтямъ

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

и

 

богоолуженію,
дабы

 

посѣщеиіе

 

церкви

 

и

 

участіе

 

въ

 

богослуженіи

 

содб-

 

"

лалось

 

навыкомъ

 

и

 

потребнпстію

 

сердца

 

уч-щихся.

 

Въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

учащіеся

 

должны

 

присутство-

вать

 

при

 

богосдужепіи,

 

а

 

способные,

 

по

 

надлежащей

 

под-

готовке,

 

должны

 

участвовать

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣ

ніи.

 

Ежедневный

 

учебныя

 

занятія

 

начинаются

 

и

 

оканчи-

ваются

 

молитвою.

§

 

10.

 

Обученіе

 

въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ

 

про

 

-

изводятъ

 

мѣстные

 

священники

 

или

 

другіе,

 

по

 

соглашенію,
члены

 

причта,

 

а

 

равно

 

особо

 

назначаемые

 

для

 

того,

 

съ

утверждепія

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

учители

 

и

 

учительни-

цы,

 

подъ

 

иаблюденіемъ

 

священника.

§

 

11

 

Наставленіе

 

въ

 

правилахъ

 

вѣры

 

и

 

преподаваніе
закона

 

Божія

 

относится

 

къ

 

прямой

 

обязанности

 

священника.

Если

 

въ

 

составѣ

 

причта

 

есть

 

діаконъ,

 

то

 

преподаваніе
закона

 

Божія

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

и

 

ему.

 

Въ

 

особ-
ливыхъ

 

случаяхъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

архіерея,
преподаваніе

 

закона

 

Божія

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

чле-

намъ

 

клира

 

или

 

благонадежному

 

учителю

 

изъ

 

лицъ,

 

не

принадлежащихъ

 

къ

 

составу

 

клира.

§

 

1 2.

 

Учительскія

 

должности

 

въ

 

церковно

 

приходскихъ

школахъ

 

замѣщаются

 

преимущественно

 

лицами,

 

получив-

шими

 

образованіе

 

въ

 

духовныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

женскихъ

 

училищахъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

§

 

13.

 

Преподаватели

 

церковно-приходскихъ

 

школь

 

изъ

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

имѣющіе

 

званіе

 

учителя

 

начальнаго

 

на-

роднаго

 

училища,

 

пользуются

 

всѣми

 

правами,

 

сему

 

званію
предоставленными.

§

 

14.

 

Псиытаиія

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

учениковъ

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

для

 

полученія

 

свидѣтельствъ,

дающих

 

і»

 

нрава

 

на

 

льготы

 

IV

 

разряда

 

по

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

производятся

 

на

 

осповапіи

 

общихъ

 

уста-

новленныхъ

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ

 

правилъ.

§

 

15,

 

Лицо?

 

учредившее

 

церковно-приходскую

  

школу
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на

 

собственный

 

средства,

 

можетъ

 

быть

 

утверждено

 

епархі-.
альнымъ

 

архіереемъ

 

въ

 

званіи

 

попечителя

 

сей

 

школы.

§

 

16.

 

Лица,

 

обнаружившія

 

особую

 

ревность

 

о

 

расііро-

страненіи

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

православной
церкви,

 

утверждаются

 

Свяіѣйщпмъ

 

Синодомь

 

въ

 

званіи
почетныхъ

 

попечителей

 

церковно

 

приходсвихъ

 

школъ

 

одно-

го

 

или

 

нѣсколькихъ

 

благочинническихъ

 

округовъ.

§

 

17.

 

Почетные

 

попечители

 

церковно

 

приходскихъ

школъ

 

оказываютъ

 

всѣми

 

возможными

 

для

 

нихъ

 

способами
поддержку

 

благимь

 

начинаніямъ

 

мѣстнаго

 

духовенства

 

въ

дѣлѣ

 

церковно

 

православнаго

 

просвѣщенія

 

народа.

 

Но

 

зва-

нію

 

своему,

 

они

 

состоять

 

членами

 

епархіальнаго

 

совѣта

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

имѣютъ

 

право

непосредственно

 

ходатайствовать

 

о

 

нуждахъ

 

ввѣренныхъ

ихъ

 

попеченію

 

церковно

 

-приходскихъ

 

школъ

 

какъ

 

предъ

мѣстнымъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

выс-

шемъ

 

духовномъ

 

управленіи.
§

 

18.

 

Почетные

 

попечители,

 

представители

 

учреждений,
отъ

 

коихъ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

пользуются

 

нособіями,
и

 

частные

 

благотворители,

 

жертвующіе

 

на

 

ихъ

 

содержаніе,
а

 

также

 

предводители

 

дворянства

 

и

 

члены

 

учебной

 

инспек-

ции

 

могутъ

 

посѣщать

 

сіи

 

шкилы,

 

не

 

дѣлая

 

однако

 

отъ

 

се(Тя
никакихъ

 

распоряжений

 

или

 

внушеній

 

во

 

время

 

ихъ

 

осмо-

тра.

 

О

 

своихъ

 

наблюденіяхь

 

они

 

сообщаютъ

 

руководящему

школою

 

лицу,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

представляютъ

 

епар-

хіальному

 

архіерею.
§

 

19.

 

Непосредственное

 

н

 

огвѣтотвенное

 

завѣдываніе

церковно-приходскими

 

школами

 

(см.

 

§

 

7)

 

возлагается

 

на

 

при-

ходскихъ

 

свящевниковъ,

 

или

 

же

 

на

 

тѣ

 

лица,

 

кои,

 

въ

 

ис-

ключительных'!»

 

случаяхъ,

 

будутъ

 

назначены

 

для

 

сего

епархіальнымъ

 

архіереемъ,

 

коему

 

принадлежит/в

 

общее

 

за-

вѣдываніе

 

церковпо-приходсвими

 

школами

 

въ

 

енархіи

 

а

попечевіе

 

о

 

ихъ

 

благоустройствѣ.

§

 

20.

 

Къ

 

обязанности

 

енархіэльнаго

 

архіщя

 

относится:

а)

  

утверждевіе

 

въ

 

должности

 

и

 

уволыіеніе

 

законоучи-

телей,

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

б)

  

поощреніе

 

наиболѣе

 

ревностныхъ

 

священниковъ

 

и

учителей;
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в)

  

посѣщеніе

 

школъ

 

при

 

обозрѣніи

 

епархій;
г)

  

представление

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

ежегодно

 

отчета

о

 

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

  

епархіи.
§

 

21.

 

Для

 

ближайгдаго

 

руководства

 

церковноприход-

скими

 

школами

 

епархіальвые

 

архіереи

 

назначаютъ,

 

по

 

лич-

ному

 

выбору,. йзъ

 

наиболѣе

 

способныхъ

 

и

 

благонадежныхъ
священниковъ,

 

наблюдателей,

 

обязанныхъ

 

ежегодно

 

пред-

ставлять

 

преосвященнымъ

 

отчетъ

 

о

 

числѣ

 

и

 

состояніи
школъ

 

ввѣреннаго

 

ихъ

 

руководству

 

училищнаго

 

округа.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

сихъ

 

отчетовъ

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ.

§

 

22

 

Для

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

по

 

церяовпо- приход-

скимъ

 

школамъ

 

въ

 

каждой

 

еиархіи

 

учреждается

 

епархіаль-
ный

 

училищный

 

совѣтъ.

 

Предсѣдатели

 

и

 

члены

 

совѣта

избираются

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ

 

изъ

 

духов ныхъ

 

и

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

преданныхъ

 

дѣлу

 

народеаго

 

образованія
и

 

близко

 

знакомыхъ

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

духовными

 

потребно-
стями

 

паселеиія.

 

Еъ

 

засѣданіямъ

 

сего

 

совѣта

 

приглашает-

ся

 

на

 

правахъ

 

члена

 

мѣстный

 

директоръ

 

иародныхъ

 

учи-

лищъ.

 

Училищный

 

совѣтъ

 

разсматрнваетъ

 

отчеты

 

священ-

никовъ

 

наблюдателей

 

и

 

представляетъ

 

епархіальному

 

ар-

хіерею

 

свои

 

соображенія

 

о

 

мѣрахъ,

 

кои

 

могутъ

 

способство-
вать

 

распространена

 

въ

 

народѣ

 

просвѣщеиія

 

въ

 

духѣ

православной

 

церкви.

Примтаніе.

 

Въ

 

тѣхъ

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

существуетъ

епархіальное

 

церковное

 

братство,

 

завѣдывающее

 

церковно-

приходскими

 

школами,

 

совѣту

 

тавоваго

 

братства

 

могутъ

быть

 

по

 

усмотрѣнію

 

мѣстна

 

го

 

архіерея

 

предоставлены

 

права

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта.

§

 

23.

 

Высшее

 

управленіе

 

воѣми

 

церковно

 

приходскими

школами

 

и

 

распоряженіе

 

отпускаемыми

 

па

 

ихъ

 

содержаніе
суммами

 

принадлежит!»

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

который,

 

въ

развитіе

 

настоящпхъ

 

правилъ,

 

имѣетъ

 

издавать

 

особыя

 

по-

становленія.
Подлинных

 

правила

 

подписали:
Исидоръ,

 

митриполитъ

 

новгородскій

 

и

 

с.-петербургскій.
Савва,

 

архіепископъ

 

тверскій

 

и

 

кашинскій.
Іоанаѳань. :

 

архіепископъ

 

ярославскій

 

и

 

ростовскій.
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Циркуляра

 

министра

   

народнаго

 

просвѣщтія

   

попечите-

лямъ

 

учебных®

 

округовъ.

(24-го

 

іюла

 

1884

 

г.,

 

Щ

 

10370).

Въ

 

министерство

 

народнаго

 

просвѣщеніл

 

препровож-

денъ,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего
Синода

 

указъ

 

отъ

 

27

 

іюня

 

настоящаго

 

года,

 

въ

 

коемъ

 

со-

общается,

 

что

 

Государь

 

ймнераторъ

 

въ

 

13-й

 

день

іюпя

 

сего

 

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

правила

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

при

 

чем ь

 

Его

 

Величеству
благоугодно

 

было

 

на

 

всеподданнейшей

 

запискѣ

 

Оберъ-Про-
курора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

по

 

этому

 

предмету

 

Собствен-
норучно

 

начертать:

 

«Надѣюсь,

 

что

 

приходское

 

духовенство

окажется

 

достойнымъ

 

своего

 

высокаго

 

призванія

 

въ

 

этомъ

важномъ

 

дѣлѣ».

Церковно-приходскія

 

школы,

 

ввѣряемыя

 

ближайшему
вѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

православнаго

 

духовенства,

 

которое

съ

 

первыхъ

 

временъ

 

основанія

 

русскаго

 

государства

 

стоя-

ло

 

во

 

главѣ

 

распространена

 

образованія

 

въ

 

народѣ,

 

несом-

нѣнно

 

окажутъ

 

весьма

 

полезное

 

вліяніе

 

среди

 

сельсваго

 

и

городсяаго

 

наоеленія

 

нашего

 

обшмрнаго

 

отечества.

Министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

внолнѣ

 

сознаетъ,

что

 

развитіемъ

 

и

 

совершенствованіемъ

 

народныхъ

 

училищъ

Россія

 

и

 

за

 

посіѣднее

 

время

 

во

 

многомъ

 

обязана

 

духовен-

ству,

 

потому

 

что

 

до

 

начала

 

шеотидесягыхъ

 

годовъ

 

свя-

щенно

 

-

 

и

 

церковнослужители

 

были

 

почти

 

единственными

учителями

 

сельскихъ

 

школь;

 

они

 

пе

 

только

 

учили

 

дѣтей,

но

 

и

 

поддерживали

 

школы

 

своими

 

скудными

 

средствами.

Духовенство

 

и

 

словомь

 

и

 

дѣломъ

 

старалось

 

распространять

въ

 

народѣ

 

довѣріе

 

къ

 

училищамъ,

 

открываешмъ

 

на

 

сред-

ства

 

земствъ

 

и

 

городски хъ

 

общеотвъ

 

и

 

учреждаемымъ

 

на

суммы

 

казны.

 

Многія

 

образцовый

 

одноклассныя

 

и

 

двух-

классный

 

училища

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

воз-

никли

 

благодаря

 

почину

 

и

 

живому

 

участію

 

священниковъ,

слово

 

которыхъ

 

оказываетъ

 

почти

 

всегда

 

дѣйственное

 

влі-
яніе

 

на

 

паству.

 

Министерство

 

можетъ

 

указать

 

на

 

многихъ

духовныхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

оостоятъ

 

доселѣ

 

почетными

 

блю-

стителями

 

и

 

попечителями

 

сельскихъ

 

училищъ,

  

поддержи-
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вая

 

ихъ

 

нравственно

 

и

 

помогая

 

матеріально.

 

Сотни

 

учнлищъ

открыты

 

только

 

потому,

 

что

 

прежде

  

свящснно-и-церковно-

служители

 

обучали

 

у

 

себя

 

на

 

дому

 

дѣтей

   

и

 

тѣмъ

 

подго-

товляли

 

грамотное

 

населсніе.

 

Въ

 

виду

 

всего

  

этого,

   

мини-

стерство

 

всегда

 

относилось

   

съ

 

особымъ

   

сочувствіемъ

  

къ

дѣятельности

 

духовенства

 

на

 

попритѣ

 

народнаго

 

образова-
ла,

 

и

 

не

 

далѣе

 

накъ

 

въ

 

1879

 

году

 

бывшій

 

министръ

 

народ-

наго

 

просвѣщенія,

 

граФъ

 

Д.

 

А.

 

Толстой,

 

въ

 

циркулярѣ,

 

ра-

зосланномъ

   

по

 

дирекціямъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

ішражалъ,

что

 

духовенство,

   

призываемое

   

на

 

означенное

   

поприще

 

и

долгомъ

 

пастырства,

 

и

 

волею

  

Монарха,

   

и

   

историческимъ

значеніемъ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

судьбахъ

   

отечествее-

паго

 

просвѣщепія,

 

всегда

 

можетъ

 

и

 

по

 

своему

 

умственному

развитію,

 

и

 

по

 

близости

 

къ

 

народу

 

оказывать

 

въ

 

семъ

 

от-

ношеніи

 

тѣмъ

 

большія

 

услуги,

 

чѣмъ

 

благопріятнѣс

 

будутъ
условія

 

для

 

народа,

 

образовательной

 

деятельности

   

самаго

духовенства

 

и

 

чѣмъ

 

польнѣе

 

будетъ

   

готовность

   

помогать

ему

 

на

 

этомъ

 

ноприщѣ

 

со

 

стороны

   

какъ

   

правительствен-

ныхъ,

 

такъ

 

и

   

общественныхъ

 

и

 

сооловиыхъ

   

учрежденій.
Питая,

 

продолжаетъ

 

граоъ

 

Д.

 

А.

 

Толстой,

  

такую

   

увѣрен-

ность

 

и,

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

надлежащаго

   

напривленія
сего,

 

образованія;

 

проникаясь

 

мыслью

 

о

 

необходимости

 

дѣ-

ятельнѣйшаго

 

въ

 

ономъ

 

участія

 

со

 

стороны

 

правосдавнаго

духовенства,

 

я

 

считаю

 

непремѣнною

 

обязанностью

 

ввѣреи-

наго

 

мнѣ

 

министерства

 

всѣми

 

зависящими

   

способами

   

со-

дѣйствовать

 

духовенству

 

въ

 

такомъ

 

участіи

 

и

 

располагать

его

 

къ

 

оному,

 

будучи

 

убѣжденъ,

 

что

 

труды,

   

нринаддежа-

щіе

 

духовенству

 

на

 

поприщѣ

 

школьнаго

 

образованія

 

парода,

не

 

останутся

 

впредь

 

безъ

 

матеріальнаго.

  

въ

 

соотвѣтствен-

пой

 

мѣрѣ,

 

поетояннаго

 

возпаграждепія

 

изъ

 

суммъ

 

казны».

Вѣрное

 

своимъ

 

нредапіямъ

 

и

 

своему

 

назначснію

 

минис-

терство

   

народнаго

 

иросвѣщенія

 

съ

 

радостью

 

внемлетъ

 

на-

стоящему

 

призыву

 

духовенства

 

къ

 

усиленію

 

его

  

дѣятель-

ности

 

въ

 

трудахъ

 

учительства,

 

возложеннаго

 

на

 

него

 

самимъ

Божественвымъ

 

Основателемь

 

церкви.

 

Уже

 

по

 

этому

 

одному

министерство

 

увѣрено,

 

что

 

органы

 

его

 

но

  

управленію

   

на-

родными

 

училищами— попечители

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

ди-

ректоры,

   

инспекторы,

   

уѣздные

   

и

 

губернскіе

   

училищные

**
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совѣты— отнесутся

 

съ

 

особымъ

 

внпмэніеиъ

 

къ

 

цорковно-

приходскимъ

 

школамъ

 

и

 

всегда

 

будутъ

 

готовы

 

оказывать

духовенству

 

содѣйствіе

 

къ

 

отнрытію,

 

совершенствованію

 

и

размноженію

 

сихъ

 

шкодъ.

 

Народныхъ

 

училмщъ

 

такъ

 

мало

сравнительно

 

съ

 

населеніемъ

 

и

 

пространствомъ

 

обширной
Имперіи,

 

что

 

возникающія

 

церковно-приходскія

 

школы

 

вос-

полнятъ

 

потребность

 

въ

 

обученіи

 

народа,

 

который

 

охотно

будетъ

 

ввѣрять

 

дѣтей

 

школѣ.

 

устрояемой

 

подъ

 

сѣнью

 

цер-

кви.

 

Всѣ

 

призванные

 

служить

 

высокой

 

цѣди

 

просвѣщенія

народа

 

должны

 

быть

 

первыми

 

доброжелателями,

 

самыми

искренними

 

друзьями

 

и

 

пособниками

 

школы,

 

которая

 

руко-

водится

 

непосредственно

 

іерархами

 

и

 

пастырями

 

право

славной

 

церкви.

Я

 

не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

чины

 

министерства

 

народнаго

просвѣщенія,

 

какъ

 

цертральныхъ,

 

такъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

управ-

ление,

 

въ

 

сознаніи

 

необходимости

 

полнаго

 

единодушія

 

въ

дѣлѣ

 

просвѣщенш

 

народа,

 

будутъ

 

содѣйотвовать

 

духовенству

въ

 

его

 

благихъ

 

начинаніяхъ

 

воѣми

 

зависящими

 

отъ

 

нихъ

способами.

 

Школа

 

— естественная

 

союзница

 

церкви,

 

и

 

въ

святомъ

 

дѣлѣ

 

ея

 

веденія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

розни,

 

ни

пререканій;

 

всякое

 

недоразумѣніе,

 

если

 

бы

 

оно

 

гдѣ

 

нибудь
и

 

по

 

какому

 

либо

 

случаю

 

возникло,

 

должно

 

быть

 

разрѣ-

шаемо

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

любви

 

и

 

мира,

 

съ

 

устраве-

ніемъ

 

всѣхъ

 

разсчетовъ

 

тщеславія,

 

гордости

 

и

 

себялюбія,
который

 

въ

 

каждомъ

 

дѣлѣ

 

предосудительны,

 

а

 

въ

 

насто-

ящемъ

 

были

 

бы

 

и

 

прямо

 

преступны.

 

Всякій,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

причастный

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

пусть

постоянно

 

имѣетъ

 

въ

 

виду,

 

что

 

и

 

нынѣ

 

существующая

 

учи-

лища,

 

и

 

возникающая

 

церковно-приходскія,

 

должны

 

стре-

миться

 

къ

 

одной

 

общей

 

цѣли—къ

 

обучение

 

и

 

просвѣщенію

подростающаго

 

поколѣнія

 

на

 

незыблемыхъ

 

основахъ

 

вѣры

и

 

въ

 

духѣ

 

всецѣдой

 

преданности

 

престолу

 

и

  

отечеству.
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Отъ

 

6—12

 

Іюня

 

1884

 

года,

 

за

 

Jfa

 

1153,

 

объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

го-

ду

 

коммисіею

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Мосг.вѣ

 

брошюрахъ.

По' указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сино-

дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

26

 

минувшаго

 

мая,

 

за

№

 

410,

 

журнадъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

JVs

 

178,

 

съ

 

закдюче-

ніемъ

 

комитета,

 

объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коммисіею

 

по

устройству

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

брошюрахъ,

 

подъ

названіяма:

 

1)

 

«О

 

Богѣ,

 

какъ

 

Высочайшемъ

 

Духѣ»,

 

про-

тоіеіея

 

Петра

 

Смирнова;

 

2)

 

«Значеніе

 

повѣствованія

 

Вого-
видца

 

и

 

пророка

 

Моисея

 

о

 

сотвореніи

 

человѣка»,

 

доцента

Московской

 

духовной

 

академіи

 

А.

 

Бѣляева;

 

3)

 

«Объ

 

отно-

шеніи

 

естеотвенныхъ

 

наукъ

 

къ

 

библейскому

 

сказанію

 

о

происхожденіи

 

человѣка».

 

священника

 

И.

 

Мансветова;

 

4)
«Богочедовѣческій

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа»,

 

священника

 

I.
Петропавловскаго;

 

5)

 

«О

 

вліяніи

 

христіанства

 

на

 

бытъ

 

ев-

ропейская

 

общества

 

въ

 

эпоху

 

переселенін

 

народовъ»,

 

про-

фессора

 

В.

 

С

 

іколова,

 

и

 

6)

 

«Женщина

 

внѣ

 

христіанства

 

и

въ

 

христіанствѣ»,

 

священника

 

Александре

 

Смирнова.

 

Учеб-
ный

 

комитетъ

 

полагаетъ:

 

одобрить

 

всѣ

 

вышеупомянутый

шесть

 

брошюрь

 

для

 

прюбрѣтенія

 

въ

 

Фундаментальный

 

и

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

ееѵіинарій.

 

а

 

также

 

въ

библиотеки

 

при

 

церквахъ

 

и

 

но

 

благочиніямъ.

 

Приказа-
л

 

и:

 

зак.іюченіе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

и,

 

для

 

объ-
явлена

 

объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коммисіею

 

по

 

уст-

ройству

 

народныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

вышеназванныхъ

брошюрахъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

епархіаль-

вымъ

 

благочиннымъ

 

сообщить,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

журнала

 

кимитета,

 

циркулярво,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣст-

никъ».

Журнале

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

   

Святѣйшемв

 

Синодѣ,

 

М

  

П8,

о

 

вышеозначенных^

   

брошюрахъ.

Предсѣдатель

 

московской

 

коммисіи

 

народныхъ

 

чтеній
просилъ

 

оказать

 

содѣйствіе

 

къ

 

распространенію

 

вышеупо-

мяпутыхъ

 

изданіѳ

 

чрезъ

  

рекомендацію

 

оныхъ

 

для

 

библіо-
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текъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

а

 

равно

 

для

 

библіо-
текъ

 

при

 

церквахъ,

 

присовокупляя

 

при

 

этомъ,

 

что,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

выписки

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

вышепоименованныхъ

брошюръ

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ,

 

коммисія

 

прини-

маетъ

 

пересылку

 

ихъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

усту-

паетъ

 

20%

 

съ

 

объявленной

 

стоимости

 

ихъ.

Нельзя

 

ее

 

выразить

 

полнаго

 

сочувствія

 

ирекраснымъ

цѣлямъ

 

коммисіи

 

и

 

ея

 

дѣйствіямъ,

 

направленнымъ

 

къ

 

ре-

лигіозо-нравственному

 

просвѣщенію

 

общества.

 

Приглашен-
ные

 

ею

 

для

 

чтеній

 

ученые

 

священники

 

города

 

Москвы

 

и

наставники

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

стоятъ

 

на

 

высо-

тѣ

 

своего

 

призванія

 

и

 

относятся

 

къ

 

дѣду,

 

которое

 

они

 

добро-
вольно

 

взяли

 

на

 

себя,

 

съ

 

полнымъ

 

и

 

примѣрнымъ

 

усерді-
емъ.

 

Сказанный

 

ими

 

и

 

затѣмъ

 

отпечатанный

 

лекціи,

 

какъ

но

 

своему

 

предмету,

 

такъ

 

и

 

по

 

изложенію,

 

вполнѣ

 

заслу-

живаюсь

 

одобренія

 

и

 

похвалы.

 

Всѣ

 

они

 

составлены

 

съ

знаніемъ

 

дѣла

 

и

 

занимаются

 

такими

 

вопросами,

 

которые

имѣютъ

 

особенное

 

значеніе

 

для

 

слушателей

 

или

 

по

 

своему

высоко-догматическому

 

содержанию.,

 

каковы

 

чтенія:

 

о.

 

прото-

іерея

 

П.

 

Смирнова — «О

 

Богѣ,

 

какъ

 

Высочайшемъ

 

Духѣ»,

и

 

о.

 

Петропавловска™

 

—

 

«Богочеловѣческій

 

образъ

 

Іисуса
Христа»;

 

—

 

или

 

но

 

своему

 

апологетическому

 

характеру,

каковы

 

чтенія:

 

Мансветова

 

—

 

«Объ

 

отношеиіи

 

естествен-

ныхъ

 

наукъ

 

къ

 

библейскому

 

сказанію

 

о

 

лроисхожденіи
человѣка»,

 

и

 

г.

 

Бѣляева— «О

 

значеиіи

 

повѣтствованія

 

Бого-
видца

 

и

 

пророка

 

Моисея

 

о

 

сотвореніи

 

человѣка»; — или

 

же

но

 

своему

 

особенному

 

жизненному

 

интересу

 

воиросовъ,

 

ка-

ковы

 

лекціи:

 

О.А.Смирнова

 

—

 

«О

 

вліяніи

 

христіанотва

 

на

быть

 

евронейскаго

 

общества»....

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

этнхъ

чтенііі,

 

и

 

именно:

 

о.

 

протоіерея

 

Смирнова,

 

о.

 

Петропавлов-
скаго

 

и

 

Бѣляева— проникнуты

 

чувствомъ

 

благоговѣнія

 

къ

своему

 

предмету;

 

всѣ

 

же

 

вообще

 

отличаются

 

живоотію,

 

на-

глядности

 

и

 

картипностію

 

изложенія,

 

но

 

особенно

 

два

 

чте-

нія

 

г.

 

Соколова,

 

которыя

 

безсіюрно

 

можно

 

назвать

 

блестя-
щими

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.
Но,

 

не

 

смотря

 

на

 

неоспоримыя

 

достоинства

 

разбирао-
мыхъ

 

нами

 

чтеній,

 

ихъ

 

нельзя

 

отнести

 

къ

 

числу

 

общедо-
ступных^

 

mm

 

угодно

 

было

 

ихъ

 

назвать

 

кошисоін.

 

Ію-
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ди

 

высоко

 

образованные

 

и

 

вообще,

 

такъ

 

называемые,

 

ин-

теллигентные,

 

будутъ

 

слушать

 

и

 

читать

 

ихъ

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ,— но

 

люди,

 

стоящіе

 

на

 

не

 

высокомъ

 

уровнѣ

 

обра-
зованія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

простые.,

 

не

 

прошедшіе

 

школы,

 

едва

ли

 

будутъ

 

слушать

 

или

 

читать

 

ихъ

 

съ

 

интересомъ

 

и

 

над-

лежащимъ

 

пониманіемъ.

 

Какъ

 

самое

 

содержаніе

 

лекцій

 

да- %

леко

 

отъ

 

ихъ

 

непосредственнаго

 

сознанія,

 

такъ

 

и

 

самое

изложеніе,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

мѣстамъ,

 

будетъ

 

имъ

 

не

по

 

сидамъ.

 

Это

 

—

 

академическія

 

лекціи,

 

только

 

нрионособ-
ленныя

 

къ

 

слушателямъ

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

круга.

Для

 

обычпыхъ

 

же

 

слушателей

 

нравственно

 

-

 

религіозныхъ
бесѣдъ,

 

предлагаемыхъ

 

ныпѣ

 

духовенствомъ,

 

—

 

эти

 

чтьнія
будутъ

 

недоступны.

 

Возьмемъ

 

напр.

 

лекцію

 

о.

 

Петропав-
довскаго:

 

«Богочеловѣческій

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа».

 

Іекція
составлена

 

очень

 

умно

 

и

 

основательно,

 

и

 

написана

 

съ

глубокимъ

 

чувствомъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

ее

 

нельзя

 

назвать

общедоступною.

 

Вотъ

 

для

 

примѣра

 

слѣдующій

 

отрывокъ:

«Знаменитые

 

мыслители

 

языческаго

 

міра,

 

правда,

 

мало

 

по

малу

 

достигали

 

того,

 

что

 

образовали

 

извѣстное

 

ионятіе

 

о

Божествѣ:

 

но

 

какъ

 

оно

 

было

 

безсодержательно

 

-пусто,

 

какъ

рѣдко

 

возвышалось

 

даже

 

въ

 

малѣйшей

 

степени

 

надъ

 

пан-

теизмомъ!

 

Внутри

 

іудейства

 

даже

 

для

 

самихъ

 

Моисея

 

и

пророковъ

 

мысль

 

о

 

всеобщей

 

отеческой

 

любви

 

Бога

 

всегда

снова

 

отступала

 

на

 

задній

 

планъ

 

предъ

 

партикуляристи-

ческпмъ

 

пониманіемъ

 

Бога,

 

какъ

 

израильскаго,

 

и

 

чувство

радостной

 

надежды

 

на

 

милосердіе

 

Божіе

 

всегда,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

поглощалось

 

чувствами

 

тоски

 

и

 

страха

 

предъ

 

непо-

средственнымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

Божественнымъ

 

Духомъ.
Основанія

 

этой

 

ограниченности

 

мысли

 

и

 

чувства

 

ветхо-за-

вѣтныхъ

 

людей,

 

конечно,

 

лежали

 

въ

 

самомъ

 

характерѣ

ветхозавѣтнаго

 

откровенія,

 

какъ

 

только

 

приготовительной
ступени

 

къ

 

великому

 

дѣлу

 

примиренія

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ.
Но

 

какъ

 

внѣшне

 

и

 

нартикуляристично

 

понимали

 

существо

Бога

 

Фарисеи,

 

какъ

 

Фаталистично

 

мыслили

 

Божество

 

сад-

дукеи

 

п

 

какое

 

смутное

 

и

 

странное

 

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

мірѣ

было

 

у

 

ессеевъ»!

 

(стр.

 

34).

 

У

 

того

 

же

 

автора

 

мы

 

нахо-

димъ

 

и

 

такія

 

выраженія,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

«Духъ

 

Христа...
абсолютно

  

реалпэнровалъ

  

въ

   

себѣ

  

духовную

   

жизвь».,,,
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(стр.

 

37).

 

Подобное

 

мы

 

находимъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

авторовъ.

Напримѣръ

 

о.

 

А.

 

Омирновъ

 

въ

 

своей

 

лекціп

 

о

 

жеищинѣ

 

до

христіанства

 

и

 

въ

 

христіанствѣ

 

пишетъ:

 

мужчина

 

болѣе

способенъ

 

къ

 

индукціи,

 

онъ

 

часто

 

рабъ

 

Фактовъ,

 

служи-

тель

 

медленной,

 

кропотливой

 

работы

 

опытнагѳ

 

изслѣдованія.

*'.

 

женщина

 

наиболѣе

 

способна

 

къ

 

дедукціи,

 

къ

 

обобщенію
Фактовъ

 

и

 

къ

 

общимъ

 

выводамъ.

 

Женщина

 

богаче

 

муж-

чины

 

идеальными

 

стремлеиіями,

 

болѣе

 

его

 

отличается

 

жи-

востію

 

воображенія

 

и

 

Фантазіи,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

вне-

сла

 

весьма

 

благотворный

 

элементъ

 

въ

 

науку,

 

безъ

 

котораго

успѣхи

 

ея

 

были

 

бы

 

значительно

 

замедлены,

 

что

 

и

 

оцѣнено

по

 

достоинству

 

серьезнымъ

 

изслѣдователемъ

 

Бокдемъ»
(стр.

 

45).

 

Такое

 

изложеніе

 

нельзя

 

назвать

 

общедоступными,
правильнѣе

 

его

 

елѣдовало

 

бы

 

назвать

 

тучно- популяр-

ными.

На

 

основаніи

 

вышеішоженнаго

 

Учебный

 

Комитетъ

 

по,

лагаетъ:

 

одобрить

 

всѣ

 

вышеупомянутая

 

шесть

 

брошюръ
для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

Фундаментальный

 

и

 

ученическія

 

биб-
лиотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

библіогеки
при

 

церквахъ

 

и

 

по

 

благочиніямъ.

Отъ

 

6—12

 

Іюня

 

1884

 

года,

 

за

 

Ш

 

1169,

   

объ

 

особыхъ

 

служвбныхъ
преимуществахъ

 

духовенства

 

камчатской

 

епархіи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали;

 

предложение

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25-го

 

мая

 

1884

 

года,

 

за

J6

 

6808,

 

слѣдующаго

 

содержания:

 

государственный

 

совѣтъ-

въ

 

соединенныхъ

 

департаментахъ

 

законовъ

 

и

 

государствен

ной

 

экономіи

 

и

 

въ

 

(бщемъ

 

собранш,

 

разсмоарѣвъ

 

пред-

став.»

 

еніе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

особыхъ
служебныхъ

 

преимуществахъ

 

духовенства

 

въ

 

камчатской
епархіи,

 

мнѣніемъ

 

положи

 

л

 

ъ:

 

I)

 

Въ

 

измѣненіе

 

и

 

до-

полнен]^

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

18

 

Февраля

 

J

 

858

 

года

положенія

 

сибирскаго

 

комитета

 

о

 

предоставленіи

 

духовен-

ству

 

камчатской

 

епархіи

 

нѣкоторыхъ

 

правъ

 

и

 

преиму-

ществъ

 

относительно

 

пенсій,

 

добавочнаго

 

жалованья,

 

путе-

выхъ

   

и

 

другихъ

  

пособій

   

(полн,

   

собр.

 

зав.

 

томъ

 

ХХХШ,



-

 

І47-

№

 

3

 

2788),

 

постановить

 

впредь

 

до

 

издавія

 

общаго

 

закона

о

 

преимуществахъ

 

службы

 

въ

 

отдаленныхъ

 

мѣстностяхъ

Имперіи

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

 

Священно

 

и

 

церковно

 

слу-

жителямъ,

 

опредѣленнымъ

 

на

 

службу

 

въ

 

камчатскую

 

енар-

хію

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстностей,

 

если

 

лица

 

сіи,

 

по

 

выслугѣ

пятилѣтняго

 

срока

 

въ' означенно і

 

епархій,

 

будутъ,

 

съ

 

соб-
ственная

 

согласія,

 

удержаны

 

тамъ

 

на

 

службѣ,

 

выдаются

пособія,

 

въ

 

размѣрѣ

 

прогонныхъ.

 

суточныхъ

 

и

 

подъемныхъ

денегъ,

 

полученныхъ

 

ими

 

при

 

отправлении

 

въ

 

этотъ

 

край,
а)

 

Право

 

на

 

полученіе

 

прогонныхъ

 

денегъ,

 

при

 

выѣздѣ

изъ

 

камчатской

 

епархіи

 

(полож

 

ст.

 

9),

 

предоставляется

вдова

 

мъ

 

и

 

сиротамъ

 

всѣхъ

 

безъ

 

изъятія

 

священно

 

и

 

цер-

ковно-служителей

 

означенной

 

епархіи,

 

при

 

чемъ

 

прогонный

деньги

 

выдаются

 

симъ

 

лицамъ

 

до

 

мѣста,

 

куДа

 

ови

 

вы * _

хать

 

пожелаютъ,

 

съ

 

соблюденіемъ,

 

относительно

 

размѣра

означеннаго

 

пособія,

 

правилъ.

 

постановленныхъ

 

въ

 

ст.

 

9
Высочайше

 

утвержденнаго

 

18

 

Февраля

 

1858

 

года

 

положе-

нія

 

сибирскаго

 

комитета

 

и

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

этой

 

статьѣ.

3)

 

Изложенный

 

въ

 

ст.

 

10

 

упомянутого

 

законоиоложенія
правила

 

о

 

назначеяіи

 

пеный

 

за

 

сокращенные

 

сроки

 

выслу-

ги

 

распространяются

 

на

 

всѣхъ

 

вообще

 

священнослужителей
названной

 

епархіи,

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

мѣстпостяхъ

 

оной

 

они

ни

 

служили

 

и

 

какія

 

бы

 

то

 

должности

 

ни

 

занимали.

 

4)

 

При
назначеши

 

пенсій

 

тѣмъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

камчатской
епархш,

 

которыя

 

получаютъ

 

содержаніе

 

въ

 

одной

 

общей
суммѣ,

 

безъ

 

подраздѣленія

 

на

 

жалованье,

 

столовыя

 

и

 

квар-

тирный

 

деньги,

 

одна

 

четвертая

 

часть

 

годоваго

 

оклада

считается

 

квартирными

 

деньгами,

 

если

 

получающія

 

сей
окладъ

 

лица

 

не

 

имѣютъ

 

казеннаго

 

помѣщепія,

 

а

 

изъ

 

ос-

тальныхъ

 

трехъ

 

четвертых?,

 

частей

 

одна

 

половина

 

счи-

тается

 

ж

 

ілованьемъ,

 

а

 

другая'

 

столовыми

 

деньгами;

 

изъ

общаго

 

же

 

содержанія

 

лицъ,

 

пользующихся

 

казеннымъ

 

по-

мѣщеніемъ,

 

одна

 

половина

 

причисляется

 

къ

 

жалованью,,

 

а

другая—къ

 

стодовымъ

 

деньгамъ.

 

II.

 

Дополнительные

 

рас-

ходы,

 

могущіе

 

потребоваться

 

вслѣдствіе

 

предоставляемыхъ

духовенству

 

камчатской

 

епархіи

 

новыхъ

 

пенсіонныхъ

 

льготъ

(ст.

 

1,

 

пункты

 

3

 

и

 

4),

 

удовлетворять

 

на

 

счетъ

 

кредита,

вносимаго

 

въ

 

смѣту

 

департамента

 

государственнаго

  

казна-



чейства

 

на

 

производство

 

пенсій

 

еиархіальному

 

духовенству,

безъ

 

увеличенія

 

сего

 

ассигнованія.

 

Означенное

 

мнѣніе

 

го-

сударственна

 

го

 

совѣта

 

8-го

 

мая

 

1884

 

года

 

Высочайше

 

ут-

верждено,

 

и,

 

по

 

справвѣ,

 

IT

 

р

 

иказ

 

а

 

л

 

и:

 

объ

 

изъяснснномъ

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

государотвеннаго

 

совѣта,

относительно

 

правъ

 

и

 

преимуществъ

 

духовенства

 

камчат-

ской

 

епархіи

 

сообщить,

 

для

 

припечатанія

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе,

 

редакціи

 

«Церковнаго

 

вѣстника».



Гавудггош'.лП

СССР

ш,

 

в,

 

s.

 

йёійа

КШШШЕВСКІЯ

ЕПАРХІАШЫЯ

 

ВЪДОМОСТЙ
1— 15-го

 

августа

 

Щі

 

|Щ

  

1884

 

года.

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Отъ

 

Геѳсиманіи

 

до

 

Голгоѳы.
(По

   

поводу

 

37-го

 

пятидесятилѣтія

   

со

   

времени

  

крестной
смерти

   

и

 

славнаго

   

воекресенія

   

Господа

   

нашего

  

Іисуса
Христа).

(иродолженіе).

4.,

 

Крѳстныя

 

страданія

 

и

 

смерть

 

Іисуса

 

Христа.

а.,

   

Крестное

   

шествіе

   

Іисуса

     

Христа

   

изъ

    

пре_

торіи

   

на

   

Голгоѳу

   

(

 

Тоан,

    

19,

   

іб —;if.

    

Матѳ.

    

27,

Щ —_<jj2,

    

Марц,

 

І^,

    

20—21,

    

/lyt^.

    

2^,

   

26 ---- ^2 )-

Произнесши

 

Формулу

 

осужденія,

 

Пилатъ

 

далъ

 

римской
стражѣ

 

окончательный

 

приказъ,

 

относительно

 

приведенія
съ

 

исполненіе

 

своего

 

приговора

 

надъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,
также

 

особой

 

Формулой:

 

<иди,

 

войт,

 

приготовь

 

крестя*)».
Орудіе

 

ужаснѣйшей

 

крестной

 

смертной

 

казни,

 

обык-
новенно,

 

устрояемо

 

было

 

такъ:

 

къ

 

верхней

 

части

 

главваго,

довольно

 

длинного,

 

крестнаго

 

столба

 

прикрѣплялась,

 

для

пригвожденія

 

рукъ

 

расиипаемаго,

 

перекладина,

 

аршина

 

въ

27а

 

длиною.

 

Перекладина

 

эта

 

иногда

 

устроилась

 

на

 

самомъ

верху

 

столба,

 

такъ

 

что

 

крестъ

 

такой

 

Формы

 

похожъ

   

былъ

?.)

 

Жизнь

 

I.

  

X

   

Ф.

 

Фаррара.

 

ч.

   

2.,

 

стр.

  

238.



—

 

492-

на

 

букву

 

"Л

 

но

 

большею

 

частію— нѣсколько

 

ниже

 

верхуш-

ки

 

его,

 

на

 

которой,

 

надъ

 

головой

 

распятаго,

 

прибивалась
дощечка

 

съ

 

надписаніемъ

 

на

 

ней

 

причины

 

его

 

смертя.

 

На
срединѣ

 

столба

 

устроялось

 

сѣдалище

 

для

 

поддержанія

 

тѣла

распятаго,

 

т.

 

е.

 

вбивался

 

въ

 

столбъ

 

деревянный

 

колъ 1 ),

 

на

которомъ

 

распятый

 

держался,

 

какъ

 

бы

 

сидя

 

на

 

лошади;

отсюда

 

смерть

 

на

 

крестѣ

 

называлась

 

«сидячею,

 

слгерш'да».
Слѣдуетъ

 

прибавить

 

къ

 

этому,

 

что

 

римляне,

 

у

 

которыхъ

распятіе

 

считалось

 

казнію

 

безславною,

 

рабскою,

 

послѣднею,

не

 

слишкомъ

 

затрудняли

 

себя

 

устройствомъ

 

орудія

 

этой
казни.

 

И

 

крестъ

 

для

 

Христа

 

Спасителя

 

«сдѣланъ

 

былъ,
безъ

 

сомнѣнія,

 

изъ

 

простаго

 

дерева,

 

какое

 

попало

 

подъ

руку,

 

и

 

сбитъ

 

самымъ

 

глрубымъ

 

образомъ 2 )».

 

Не

 

много,

значить,

 

потребовалось

 

времени

 

для

 

приготовленія

 

орудія,
на

 

которомъ

 

долженъ

 

былъ

 

умереть

 

Богочеловѣкъ.

 

Тѣмъ

 

не

менѣе,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

одни

 

изъ

 

воиновъ

 

римской
стражи

 

готовили

 

на-скорую

 

руку

 

орудіе,

 

на

 

которомъ

должно

 

было

 

совершиться

 

отъ

 

вѣка

 

предопредѣленное

Богомъ

 

спасеніе

 

рода

 

человѣческаго,

 

другіе

 

изъ

 

нихъ

взяли

 

Іисуса

 

и

 

стали

 

снова

 

ругаться

 

надъ

 

Нимъ.

 

Когда
же

 

наругались,

 

а

 

къ

 

этому

 

времени

 

былъ

 

изготовленъ

и

 

крестъ,

 

тѣ

 

и

 

другіе,

 

ругавшіеся

 

и

 

изготовлявшіе

 

орудіе
казни,

 

тотчасъ

 

приступили

 

къ

 

выполненію

 

смертнаго

 

при-

говора.

 

Они

 

сняли,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

сорвали

 

съ

 

Господа
Спасителя

 

обагренную

 

Его

 

кровію

 

багряницу,

 

«оставивъ

 

на

головѣ

 

Его

 

терновый

 

вѣвецъ 3 )».

 

одѣли

 

Его

 

въ

 

одежды

 

Ею
собственная,

 

возложили,

 

по

 

обычаю

 

римскому,

 

на

 

изранен-

*)

 

Жизнь

 

1.

 

X.

 

по

 

ѳванг.и

 

народ,

 

пред.

 

К.

 

Скворцова,

 

стр.

304.

 

Также—Зем.

 

ж.

 

Госп.

 

наш.

 

I.

 

X.

 

Ците,

 

пер.

 

X.

 

М.
Орды,

 

стр.

 

511,

 

вын.

 

1.
2)

  

Жизнь

 

I.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара

 

стр.

 

238

 

ч.

 

2.

 

Есть,
впрочемъ,

 

преданіе,

 

что

 

крестъ

 

Іисуса

 

Христа

 

сдѣланъ

былъ

 

изъ

 

кедра,

 

певка

 

и

 

кипариса.

 

(См.

 

соч.

 

св.

 

Димитрія,
митр.

 

Ростовскаго,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

472

 

и

 

480— 483.

 

Слич.

 

Ис.
60,

 

13.,

 

Сирах.

 

24,

 

14.

 

Певка

 

тоже

 

что

 

финикъ

 

или

 

пальма.

3 )

  

Зем.

 

ж.

 

Госп.

 

наш.

 

I.

 

X.

 

Ците.

 

пер.

 

X.

 

М.

 

Ордыч .;стр.

507.

 

Вѣнецъ

 

хранится

 

теперь

 

въ

 

церкви

 

Notre

 

-—Dame

 

de

 

Parts.



493-

ныя

 

и

 

ослабѣвшія

 

плечи

 

Его

 

тяжелый

 

крестъ

 

и

 

съ

 

двумя

разбойниками,

 

осужденными

 

также

 

на

 

распятіе,

 

повелп

 

Его
къ

 

мѣсту

 

казни,

 

чтобы

 

тамъ

 

распять

 

Его:

 

и

 

неся

 

кресте

Свой,

 

От

 

вышелд

 

изъ

 

преторіи

 

на

 

міъсто.,

 

называемое

tJo6uoe»^

 

znoeepeucKu

 

«Голіоѳп».

 

Мѣото

 

это

 

(небольшой
холмъ)

 

находилось

 

за.

 

городскими

 

воротами

 

Іерусалима

 

на

сѣверозападѣ

 

отъ

 

храмомой

 

площади1 )

 

и

 

называлось

 

<Гол-
іоѳоіі».

 

что

 

въ

 

переводв

 

значить

 

лобъ

 

или

 

черепъ,

 

быть

 

мо-

жетъ,

 

потому,

 

что

 

оно

 

было

 

каменистымъ

 

возвышеніѳмъ

 

имѣв-

шимъ

 

видъ

 

скальпированного

 

черепа,

 

или

 

потому

 

что

 

было
опредѣленнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

совершенія

 

уголовныхъ

 

наказа-

ній,

 

или,

 

наконецъ,

 

потому

 

что

 

на

 

немъ

 

было

 

много

 

череповъ

и

 

костей

 

казненныхъ

 

тамъ.

 

«По

 

преданію

 

церкви,

 

на

 

этомъ

 

са-

момъ

 

мѣстѣ

 

былъ

 

погребенъ

 

Адамъ.

 

Св.

 

Аѳанасій,

 

Епифнній,
ѲеоФилактъ

 

и

 

Августинъ

 

говорить:

 

воснесенъ

 

былъ

 

на

 

древо

врачъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

лежалъ

 

больной 2)».

 

Св.

 

Василій

 

Великій

 

пи-

шетъ:

 

«въ

 

церкви

 

сохраняется

 

преданіе,

 

что

 

Іудея

 

была

 

жили-

щемъ

 

Адама,

 

что

 

первый

 

человѣкъ

 

и

 

первый

 

грѣшникъ,

 

бу-
дучи

 

изгнанъ

 

изъ

 

рая,

 

поселился

 

въ

 

этой

 

странѣ,

 

чтобъ

 

ни-
сколько

 

усладить

 

свою

 

скорбь

 

о

 

потерѣ

 

благъ

 

рая.

 

Здѣсь

потомъ

 

были

 

положены

 

смертные

 

останки

 

этого

 

перваго

человѣка,

 

нослѣ

 

того

 

какъ

 

исполнилось

 

надъ

 

нимъ

 

слово

Господне:

 

«.смертію

 

умреши».

 

Его

 

голова

 

была

 

погребена
въ

 

томъ

 

мъстѣ,

 

которое

 

называется

 

Cranion

 

или

 

Голгоѳа,

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

было

 

постоянное

 

и

 

живое

 

напоми-

наніе

 

о

 

иаказаніи

 

Бижіемъ.

 

Ною

 

извѣстно

 

было

 

это

 

мѣсто

ногребенія

 

праотца

 

рода

 

человѣческаго,

 

и

 

отъ

 

него

 

это

 

пре-

даніе

 

распространилось

 

повсюду.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

былъ

 

рас-

пять

 

Спаситель,

 

дабы

 

поразить

 

смерть —такъ

 

сказать— въ

самомъ

 

ея

 

началѣ 3 )».

 

И

 

то,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

благово-
лилъ

 

пострадать

 

внѣ

 

вратъ

 

Іерусалима,

 

совершилось,

 

какъ

объясняетъ

 

это

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

евреямъ

(13,

 

11 — 12),

 

по

 

божественному

 

усмотрѣнію,

 

И

 

въ

 

томъ,

что

 

Спаситель

   

несъ

   

на

 

Себѣ

 

древо

   

проыятія

   

и

 

позора,

Щ

 

См.

 

Библ.

 

атласъ

 

свящ.

 

Л.

  

Петрова,

 

л.

 

IV

 

и

 

V.
2)Толк.

 

еванг.

 

архим.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Матѳ.

 

стр.

 

546.
3)

 

Ж.

 

I,

 

X,

 

по

 

ев,

 

и

 

нар.

 

пред.

 

К.

 

Окворцова,

 

стр,

 

303,
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—

исполнился

 

прообразъ:

 

такъ

 

Исаакъ,

 

Сыпъ

 

Авраама,

 

несъ

дрова,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

долженъ

 

быль

 

быть

 

принесеиъ

 

въ

жертву 1 ).
Самую

 

процессію

 

печальную

 

можио

 

представить

 

въ

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

впереди,

 

какъ

 

обыкновенно

 

дѣлалось,

ѣхалъ

 

на

 

конѣ

 

капитанъ

 

или

 

сотпикъ

 

и

 

велъ

 

ііечальиую

нроцессію

 

но

 

самымъ

 

мяоголюднымъ

 

улвцамъ

 

города;

 

это

дѣлалось

 

для

 

того,

 

чтобы

 

всякій

 

могъ

 

видѣть,

 

какъ

 

строго

наказывается

 

преступленіе,

 

и

 

чтобы

 

тѣмъ

 

навести

 

ужасъ

на

 

всѣхъ

 

злоумышленниковъ.

 

За

 

капитаномъ

 

слѣдовалъ

герольдъ,

 

иесшій

 

на

 

своемъ

 

копьѣ

 

дощечку

 

съ

 

обозначе-
ніемъ

 

преступленія,

 

взведеннаго

 

на

 

Іисуса

 

Христа.

 

За

 

ге-

ролідомъ

 

шелъ

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

окруженный

 

воинами

въ

 

нолномъ

 

вооруженіи,

 

и,

 

нэконецъ,

 

также

 

окруженные

вооруженной

 

стражей

 

шли

 

два

 

разбойника,

 

которые,

 

по

преданію,

 

сами

 

несли

 

на

 

своихъ

 

шеяхъ

 

свои

 

дощечки2 ).
Многочисленная

 

толпа

 

народа

 

окружала

 

и

 

сопровождала

 

пе-

чальное

 

шествіе...
Путь,

 

которымъ

 

веденъ

 

былъ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

изъ

преторіи

 

на

 

Голгоѳу,

 

довольно

 

длиненъ,

 

около

 

полу-мили

римской.

 

Онъ

 

и

 

до-нынѣ

 

называется:

 

«скорбный

 

путь

 

(via
dolorosa)».

 

Невыносиаю

 

тяжело

 

было

 

Богочеловѣку

 

нести

тяжелый

 

свой

 

крестъ

 

по

 

этому

 

пути.

 

Измученный

 

пред-

шествующими

 

страда

 

ніями,

 

Физически

 

ослабѣвшій

 

отъ

 

дол-

гаго

 

бдѣнія,

 

Страдалецъ,

 

проходя

 

съ

 

великимъ

 

трудомъ

 

но

улицамъ

 

Іерусалима,

 

обливался

 

потомъ,

 

нѣсколько

 

разъ

останавливался

 

и

 

нерѣдко,

 

отъ

 

изнеможенія

 

тѣлеснаго,

 

па-

далъ

 

подъ

 

тяжестію

 

Своего

 

бремени.

 

Есть

 

преденіе,

 

что

 

пер-

вое

 

паденіе

 

Спасителя

 

произошло

 

вблизи

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

такъ

 

называемый

 

австрій-
скій

 

госпиталь.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

стоитъ

 

теперь

 

столбъ

 

изъ

краснаго

 

мрамора,

 

по

 

орединѣ

 

разбитый

 

и

 

до

 

половины

вросшій

 

въ

 

землю 3).

 

Существуете

 

также

 

преданіе,

 

что

  

Іи-

1 )

  

Зем.

 

ж.

 

I.

 

X.

 

Ците,

 

пер.

  

X.

 

М.

  

Орды,

 

стр.

 

508.
2)

  

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

   

еванг.

 

и

 

народ,

  

пред.

 

Скворцова,
стр.

  

298;

 

также— Жизнь

 

I;

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

стр,

 

238,

 

ч.

 

2.
3)

  

Жизнь

 

I.

 

X,

 

по

 

ев,

 

и

 

нар.

  

пред,

 

Скворцова,

 

стр,

 

299,
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сусъ

 

Христосъ

 

на

 

крестномъ

 

пути

 

Своемъ,

 

хотѣлъ

 

отдох-

нуть

 

подлѣ

 

дома

 

одного

 

іерусалимскаго

 

башмачника,

 

еврея,

по

 

имени

 

Агасѳера;

 

но

 

Агасѳеръ

 

не

 

позволилъ

 

Ему

 

нри-

сѣсть

 

на

 

своей

 

лавочвѣ,

 

за

 

что,

 

будтобы

 

и

 

наказанъ

 

стран-

отвованіемъ

 

безъ

 

отдыха.' Мысль

 

послѣднихъ

 

словъ

 

преда-

нія

 

понятна.

 

«Вѣчный

 

жидъ»

 

есть

 

символическое

 

изобра-
жение

 

народа

 

іудейскаго,

 

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

неииѣетъ

иостояннаго

 

мѣстопребыванія,

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

потому,

 

что

надъ

 

нимъ

 

тяготѣетъ

 

проклятіе

 

Божіе,

 

навлеченное

 

имъ

самимъ

 

на

 

себя

 

за

 

невинно

 

пролитую

 

кровь

 

Спасителя
міра 1 ).

 

Передаютъ

 

также,

 

что

 

на

 

этомъ

 

пути

 

одна

 

добро-
дѣтельная

 

женщина,

 

Вероника^

 

отерла

 

своимъ

 

платкомъ

потъ

 

съ

 

лица

 

божественного

 

Крестоносца,

 

и

 

на

 

пдаткѣ

этомъ

 

отобразилось

 

лице

 

Его.Платокъ

 

этотъ

 

хранится

 

теперь

въ

 

церкви

 

св.

 

Петра,

 

въ

 

Римѣ 2 ).

 

Указываютъ

 

еще

 

въ

 

іе-
русалимѣ

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

Божія

 

Матерь

 

увидѣла

 

сво-

его

 

Сына,

 

по

 

плоти,

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнкѣ,

 

овровавлениаго,

песущаго

 

на

 

плечахъ

 

тяжелый

 

крестъ

 

и,

 

наконецъ,

 

нада-

ющаго

 

подъ

 

этимъ

 

крестомгц

 

она

 

подбѣжала,

 

чтобы

 

под-

нять

 

Іисуса,

 

но

 

тутъ

 

же,

 

обливаясь

 

слезами,

 

ударяя

 

себя
въ

 

грудь

 

и

 

не

 

видя

 

ни

 

въ

 

комъ

 

состраданія

 

ни

 

къ

 

Сыну,
ни

 

къ

 

скорби

 

своей— матерней,

 

она

 

лишилась

 

чувствъ,

 

итуть

же

 

сама

 

полумертвой

 

упала

 

на

 

землю.

 

Это

 

совершилось

 

въ

концѣ

 

переулка,

 

ведшаго

 

отъ

 

преторіи

 

и

 

храма

 

въ

 

улицу

Дамасскую.

 

Здѣсь

 

съ

 

давнихъ

 

времепъ

 

стоить

 

церковь 3).
Съ

 

такою

 

трудностію

 

медленно

 

подвигался

 

впередъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

надлеяіало

 

Ему

 

му-

ченически

 

умереть

 

на

 

-томъ

 

самомъ

 

древѣ

 

крестномъ,

 

ко-

торое

 

въ

 

врайнемъ

 

изнеможеніи

 

едва

 

влачилъ

 

онъ

 

на

 

Сво-
ихъ

 

израненныхъ

 

плечахъ.

 

Но

 

воины

 

римскіе

 

не

 

отлича-

лись

 

состраданіемъ.

 

Падавшаго

 

нашего

 

Госиода

 

они

 

за-

ставляли

 

вставать

 

своими,

 

всячески

 

—

 

наносимыми

 

въ

избитую

 

и

 

безъ

 

того

 

сиину

 

Его,

 

ударами,

 

стараясь

 

так.

обр.

 

уничтожить

 

медленность

   

и

 

задержку

   

въ

   

исполненіи

1 )

  

Ibid.

 

стр.

 

302.
2 )

  

Ibid.

 

стр.

 

301.
3 )

  

ІШ.

 

стр.

 

299—300,
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своего

 

дѣла.

 

«По

 

преданію,

 

только

 

послѣ

 

третьяго

 

паде-

нія 1 )»,

 

воины,

 

убѣдившись

 

во— очім,

 

что

 

у

 

Христа

 

Спа-
сителя

 

не

 

достанетъ

 

силъ

 

донести

 

крестъ

 

до

 

Голгоѳы,

 

ре-
шились

 

воспользоваться,

 

случайно,

 

но

 

не

 

безъ

 

задней

 

злой
мысли,

 

придуманнымъ

 

врагами

 

Господа

 

средствомъ,

 

чтобы
облегчить

 

шествіе

 

Его.

 

На

 

встрѣчу

 

печальной

 

процессіи
шелъ

 

съ

 

поля

 

сердобольный,

 

какъ

 

оказалось,

 

человѣкъ,

 

Си-
моне—по

 

имени,

 

Киринеянит

 

— по

 

прозванію.

 

Киринея

 

или

Еирена

 

-

 

городъ

 

въ

 

Ливіи

 

(въ

 

Африке),

 

ва

 

берегу

 

среди-

земняго

 

моря,

 

былъ

 

населенъ

 

въ

 

то

 

время

 

по

 

преимуще-

ству

 

евреями,

 

издавна

 

переселившимися

 

въ

 

Египетъ

 

и

 

да-

лее.

 

«Этотъ

 

Симонъ,

 

быть

 

можетъ,'

 

пришелъ,

 

по

 

обычаю
своихъ

 

соотечественниковъ,

 

въ

 

Іерусалимъ

 

только

 

на

праздникъ

 

Пасхи 2 )»,

 

или,

 

что

 

вернее

 

(такъ

 

какъ

 

онъ

ймѣлъ

 

возлѣ

 

Іерусалима

 

свое

 

поле,

 

съ

 

вотораго

 

и

 

возвра-

щался,

 

когда

 

Іисуса

 

вели

 

къ

 

Голгоѳѣ),

 

переселился

 

на-

всегда

 

въ

 

Іерусалимъ

 

изъ

 

Еиринеи,

 

почему

 

и

 

нолучилъ

прозвище

 

Ширине янина.

 

Его

 

два

 

сына,

 

Александръ

 

и

 

Руф'ь,
какъ

 

кажется,

 

въ

 

алостольскія

 

времена,

 

были

 

извѣстиыми

и

 

уважаемыми

 

христіанами,

 

даже

 

ревностными

 

нроповѣд-

никами

 

христіанства

 

(Марк.

 

15,

 

21.

 

Дѣян.

 

An.

 

19,

 

33.
Рим.

 

16,

 

13).

 

Этотъ-то

 

Симонъ,

 

простой,

 

но,

 

несомненно,
благочестивый

 

человѣкъ,

 

случайно

 

сделался

 

иервымъ

 

изъ

людей

 

носителемъ

 

знамени

 

новаго

 

завета—треблаженнаго
древа.

 

Вероятно,

 

этотъ

 

блаженный

 

человекъ,

 

идучи

 

съ

 

поля,

по

 

окончаніи

 

тамъ

 

обычныхъ

 

своихъ

 

работъ

 

(такъ

 

какъ

завонъ

 

енрейскій

 

не

 

запрещалъ

 

заниматься

 

обычными

 

жи-

тейскими

 

делами

 

въ

 

тотъ

 

даже

 

день,

 

вечеромъ

 

котораго

вкушали

 

пасху 3 ),

 

и,

 

повстречавшись

 

съ

 

трогательно-печаль-

ной

 

процеосіей,

 

выказалъ

 

на

 

своемъ

 

лице

 

явное

 

состра да-

те,

 

и

 

сожаленіе

 

къ

 

божественному

 

Крестоносцу,

 

или,

 

быть
можетъ,

 

какъ

 

думаютъ

 

некоторые 4),

 

былъ

 

даже

 

изъ

 

числа

*)

 

-Ibid.

 

стр.

 

300.
3 )

 

Толк,

 

еванг.

 

арх.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Матѳ.

 

стр.

 

545.
3 )

 

Толк,

 

еванг.

 

арх.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Марка,

 

стр.

 

187.
*)

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

 

еванг.

 

и

 

народ,

 

пред.

    

К.

 

Сквор-
цова,

 

стр.

 

300,



49?—

последователей

 

Іисуса

 

Христа.

 

Еакъ

 

первое

 

не

 

могло

 

скрыть-

ся

 

отъ

 

глазъ

 

осудивгаихъ

 

Христа,

 

такъ

 

второе

 

могло

 

быть
известно

 

мвогимъ

 

изъ

 

нихъ;

 

поэтому,

 

узнавъ

 

о

 

послед-

немъ

 

и

 

заметивъ

 

перг.ое,

 

старейшины

 

народа

 

еврейскаге
безъ

 

труда,

 

но

 

съ

 

здорадствомъ,

 

уговорили

 

начальника

стражи

 

захватить

 

этого

 

человіька

 

и

 

заставить

 

ею

 

"до

нести

 

крестъ

 

Іисуса

 

Христа

 

до

 

Голгоѳы;

 

и

 

возложили

 

на

пего

 

кресте,

 

чтобы

 

несъ

 

за

 

Іисусомъ 1 ).

 

Й

 

Симонъ

 

съ

 

охо-

тою

 

исполнилъ

 

данное

 

ему

 

сотникомъ

 

приказаніе,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

несеніе

 

креста

 

считалось

 

двломъ

 

безчест-
нымъ,

 

а

 

въ

 

данномъ

 

случае,

 

при

 

тяжести

 

крестнаго

 

ору-

дія

 

казпи,

 

было

 

дѣломъ

 

трудпымъ.

Кроме

 

Симона,

 

еваегеліе

 

не

 

упоминаетъ

 

ни

 

объ

 

одномъ

мужчине,

 

который

 

бы

 

въ

 

это

 

время

 

открыто,

 

такъ

 

или

иначе,

 

выразилъ

 

свое

 

сострадаеіе

 

къ

 

невинному

 

Страдальцу,
не

 

смотря

 

на

 

т),

 

что

 

за

 

Нимг

 

шло

 

великое

 

множество

народа,

 

и

 

въ

 

толпе

 

любонытныхъ

 

и

 

враговъ

 

Христа

 

было,
конечно,

 

не

 

мало

 

и

 

друзей

 

Его.

 

И

 

понятно,

 

почему.

 

Одним ъ

сомкнула

 

уста

 

робость

 

зародившегося,

 

при

 

виде

 

безпри-
мѣрнаго

 

уничиженія

 

и

 

ужаснаго

 

конца

 

жизни

 

и

 

деятель-
ности

 

Іисуса

 

Христа,

 

сомненія

 

въ

 

мессіанскомъ

 

Его

 

до-

стоинстве,

 

другимъ —чрезмерное

 

изумленіе,

 

некоторымъ —

безграничная

 

печаль.

 

Къ

 

этому

 

нельзя

 

не

 

прибавить

 

и

того,

 

что,

 

«по

 

обычаямъ

 

іудеевъ,

 

по

 

крайней

 

мере

 

позд-

нейшимъ,

 

не

 

дозволялось

 

никому

 

выражать

 

какими

 

либо
знаками

 

состраданіе

 

преступникамъ,

 

ведомымъ

 

на

 

публич-
ную

 

казнь2 )».

 

Но

 

женщины,

 

сощювождавшія

 

Іисуса,

 

какъ

вообще,

 

по

 

сердцу

 

своему

 

женскому,

 

более

 

склонныя

 

къ

сожаленію

 

и

 

обнаруженію

 

его,

 

и,

 

при

 

этомъ,

 

менее

 

подчи-

вяющіяся

 

въ

 

своихъ

 

чувствахъ

 

Формальному

 

контролю

 

сто-

*)

 

Есть,

 

впрочемъ,

 

мнѣніе,

 

что

 

Симона

 

заставили

 

не-

сти

 

только

 

нижнюю

 

часть

 

креста,

 

между

 

тѣмъ

 

к*къ

 

дру-

гая

 

тяжелѣйшая

 

часть

 

его

 

оставалась

 

на

 

плечахъ

 

Спаси-
теля;

 

тяжесть

 

отъ

 

этого

 

для

 

Господа

 

только

 

увеличились,

такъ

 

какъ

 

верхняя

 

часть

 

тѣмъ

 

тяягелѣе

 

должна

 

была

 

упе-

реться

 

на

 

Его

 

плечи

 

(Воскр.

 

Чт.

 

1876

 

г.,

 

т.

 

I.,

 

стр.194).
2 )

 

Толк,

 

еванг.

 

на

 

еванг.

 

Луки

 

арх.

 

Михаила,

 

стр.

 

582.
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ронняго

 

вліянія,

 

не

 

могли

 

удержаться

 

отъ'горькихъ

 

слезъ

и

 

рыданій:

 

и

 

шло

 

за

 

Нимъ

 

великое

 

множество

 

народа

 

и

оюенщит,

 

который

 

плакали

 

и

 

рыдали

 

о

 

Иемъ,

 

свиде-
тельству

 

етъ

 

евангелистъ

 

Лука.

 

«Вообще»,

 

передадимъ

 

сло-

вами

 

г.

 

Ците,

 

«женщины

 

въ

 

те

 

важные

 

дни,

 

отъ

 

субботы
Ваій

 

до

 

Пасхи,

 

делали

 

стыдъ

 

мужчинамъ

 

своимъ

 

любве-
обильнымъ

 

участіемъ

 

и

 

благороднымъ

 

состраданіемъ.

 

Жен-
щина

 

оказала

 

Господу

 

последнюю

 

услугу

 

любви,

 

помазавши

масломъ

 

Его

 

голову

 

и

 

ноги,

 

между

 

тѣиъ

 

какъ

 

ученики

 

Его
имели

 

нужду,

 

чтобы

 

Учитель

 

омылъ

 

имъ

 

ноги.

 

Женщина
просила

 

за

 

Него

 

въ

 

самый

 

день

 

смерти,

 

именно

 

жена

 

Пи-
лата,

 

которая

 

послала

 

сказать

 

своему

 

мужу:

 

пе

 

дѣлай

 

ты

ничего

 

этому

 

праведнику,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

въ

 

целомъ
Іерусалиме

 

не

 

нашлось

 

ни

 

одного

 

человека,

 

который

 

ос-

мелился

 

бы

 

открыть

 

уста

 

въ

 

Его

 

пользу 1 ).

 

Женщины

 

опла-

кивали

 

Его

 

на

 

Его

 

смертномъ

 

пути,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

же-

стокосердые

 

служители

 

взвалили

 

на

 

Него

 

тяжесть

 

вреста,

подъ

 

которою

 

онъ

 

палъ.

 

Женщины

 

стояли

 

при

 

кресте

 

въ

пятокъ

 

вечеромъ,

 

тогда

 

какъ

 

ни

 

Ѳома,

 

ни

 

Петръ

 

не

 

смели
показаться.

 

Женщины

 

первыя

 

были

 

на

 

гробе

 

у

 

Него

 

въ

воскресенье

 

утромъ,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

ученики

 

Его

 

собра-
ны

 

были

 

за

 

запертыми

 

дверьми

 

изъ

 

страха

 

предъ

 

іудеями.
По

 

всей

 

справедливости

 

достойно

 

замечавія,

 

что

 

не

 

только

исторія

 

страданій

 

Іисуса

 

Христа,

 

но

 

и

 

вся

 

евангельская

исторія

 

не

 

представляетъ

 

ни

 

одной

 

женщины,

 

враждебной
Іисусу

 

Христу

 

2 )».

 

Громко

 

плачутъ

 

и

 

рыдаютъ

 

я^енщины

и

 

теперь,

 

идя

 

за

 

Іисусомъ

 

и

 

изъявляя

 

глубокое

 

свое

 

со-

страданіе

 

къ

 

измученному,

 

мучимому

 

и

 

имеющему

 

быть,
по

 

плоти,

 

замученнымъ,

 

великому

 

Учителю

 

и

 

сострадатель-

ному

 

Чудотворцу

 

людей-

 

Несомненно,

 

въ

 

числе

 

этихъ

 

жен-

щинъ

 

было

 

не

 

мало

 

такихъ,

  

воторыя

 

знали

 

лично

 

Іисуса

J )

 

Преданіе,

 

впрочемъ,

 

представавляетъ

 

множество

защитниковъ,

 

и

 

особенное

 

вниманіе

 

останавливаетъ

 

на

 

за-

щитительной

 

рѣчи

 

Никодима,

 

который

 

прежде

 

въ

 

слухъ

всего

 

синедріона

 

сказалъ:

 

Іоан.

 

7,

 

51.

 

(См.

 

ж.

 

].

 

X.

 

К.
Скворцова,

 

стр.

   

281).
г )

 

Зем.

 

ж.

 

I.

  

X.

 

Ците,

   

пер.

 

X.

 

М.

 

Орды,

   

стр.

  

509,
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Христа,

 

были

 

слушательницами

 

Его

 

ученія,

 

удостоивались

получать

 

отъ

 

Него

 

чудесную

 

помощь,

 

верили

 

въ

 

Него,
какъ

 

Мессію.

 

Ихъ

 

слезы

 

были,

 

значить,

 

не

 

мимолетнымъ

сочувствіемъ,

 

не

 

поверхностною

 

скорбію

 

слабонервныхъ
женщинъ.

 

Это

 

были

 

благопріятныя

 

для

 

божественнаго

 

Крес-
тоносца

 

и

 

спасительный

 

для

 

нихъ

 

слезы.

 

Это

 

были,

 

такъ

сказать,

 

цветы,

 

которыми

 

эти

 

женщины

 

последній

 

разъ

 

по-

сыпали

 

тернистый

 

путь

 

Страдальца

 

на

 

Голгоѳу.

 

Потому-
то

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

будучи

 

троаутъ

 

искреннимъ

 

выражені-
емъ

 

состраданія

 

къ

 

Нему

 

этихъ

 

женщинъ,

 

вытекавшаго

изъ

 

убежденія

 

ихъ

 

въ

 

Его

 

невинности

 

и

 

изъ

 

веры

 

въ

 

Не-
го,

 

какъ

 

Мессію,

 

и

 

удостоилъ

 

ихъ— этихъ

 

благомыслящихъ,
благочестивыхъ

 

женщинъ

 

сочувственнаго

 

своего

 

слова,

 

въ

которомъ,

 

въ

 

ответь

 

на

 

ихъ

 

жалобные

 

вопли

 

о

 

Немъ,

 

Онъ
выразилъ

 

сожаленіе

 

о

 

будущей

 

судьбе

 

ихъ

 

и

 

потомства

ихъ:

 

Іисусд,

 

обращся

 

къ

 

нимъ,

 

рече:

 

дщери

 

Іерусалимски,
не

 

плачитеся

 

о

 

мнп>,

 

обаче

 

себе

 

плачите

 

и

 

чаде

 

вашихг;

яко

 

се

 

дніе

 

грядутъ,

 

въ

 

няже

 

рекутъ-.

 

блажены

 

неплоды,
и

 

утробы,

 

яже

 

не

 

родиша,

 

и

 

сосцы,

 

иже

 

не

 

доиша

 

(не
питавшіе).

 

Тогда

 

начнутъ

 

глаголати

 

горамъ,-

 

падите

 

на

пы,

 

и

 

холмомъ:

 

покрыйте

 

ны.

 

'дане,

 

аще

 

въ

 

суровѣ

 

(съ
зеленеющимъ)

 

древѣ

 

сгя

 

творятъ,

 

въ

 

сусѣ

 

(съ

 

сухимъ)
что

 

будете

 

Съ

 

этими

 

словами

 

обратился

 

Христосъ

 

Спа-
ситель

 

къ

 

женщинамъ

 

въ

 

то,

 

вероятно,

 

время,

 

«когда

 

ше-

ствіе

 

остановилось,

 

по

 

случаю

 

возложенія

 

креста

 

Христова
на

 

Симона

 

Киринеянина,

 

иби

 

иначе

 

трудно

 

найти

 

удобное
для

 

сего

 

время 1 )».

 

Ими

 

всеведущій

 

Сынъ

 

Божій

 

припод-

нялъ

 

предъ

 

взоромъ

 

плакавшихъ

 

женщинъ

 

завесу

 

будущаю
для

 

нихъ

 

и

 

для

 

детей

 

ихъ.

 

Забывая

 

почти

 

о

 

страданіяхъ
Своихъ,

 

Онъ

 

говорить

 

о

 

техъ

 

бедствіяхъ

 

и

 

скорбяхъ

 

ве-

ликихъ,

 

которымъ,

 

преимущественно

 

во

 

время

 

разрушенія
Іерусалима

 

римлянами,

 

подвергнется

 

потомство

 

женщинъ

іерусалимскихъ,

 

т.

 

е.

 

вообще

 

народъ

 

еврейскій,

 

за

 

отвер-

женіе

 

Его— Мессіи

 

обетованнаго.

 

Подъ

 

зеленпшщимъ

 

де-

ревомъ

 

Господь

 

разумелъ

 

Себя,

 

а

 

подъ

 

сухимъ—народъ

еврейскій.- Блаженный

 

ѲеоФилактъ

 

объясняетъ

 

это

  

сравне-

4 )

 

Толк.

 

еван.

  

арх.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Луки.

 

стр.

 

583.

****
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Hie

 

такъ:

 

«Если

 

римляне

 

(по

 

пастоянію

 

злыхъ

 

евреевъ)
такъ

 

поступили

 

со

 

Мною

 

(какъ

 

бы

 

такъ

 

говоритъ

 

Господь),
деревомъ

 

влажнымъ,

 

плодоноснымъ,

 

вѣчпо

 

зелевѣющпмъ

и

 

вечно

 

жпвущимъ

 

силою

 

Божества,

 

и

 

плодами

 

ученія

 

сво-

его

 

всехъ

 

питающимъ:

 

то

 

чего

 

пе

 

причинять

 

они

 

вамъ,

т.

 

е.

 

народу,

 

дереву

 

сухому,

 

лишенному

 

всякой

 

животвор-

ной

 

праведности

 

и

 

не

 

приносящему

 

никакого

 

плода 1 )»?
Горьки

 

были

 

слезы

 

верующихъ

 

женщинъ,

 

ибо

 

длился

 

день

преступленія;

 

но

 

что

 

будетъ

 

въ

 

день,

 

когда

 

само

 

пре-

ступление

 

будетъ

 

для

 

детей

 

ихъ

 

за

 

себя

 

мстителемъ?

 

«Если
для

 

искуплепія

 

греховъ

 

долженъ

 

былъ

 

исполниться

 

такой
тяжкій

 

судъ

 

надъ

 

Вимъ

 

безгрѣшиымъ,

 

то

 

что

 

будетъ,

 

если

гнввъ

 

Божій

 

придетъ

 

на

 

техъ,

 

которые

 

не

 

приняли

 

усло-

вій

 

примиренія 2 )».

 

Кстати

 

привести

 

здесь

 

прекрасный

 

мы-

сли

 

г.

 

Фаррара,

 

которыя

 

онъ

 

высказываетъ,

 

какъ

 

нази-

дательное

 

приложеніе

 

къ

 

словамъ

 

Спасителя:

 

«такое

 

тор-

жественное,

 

предостережете,

 

такая

 

последняя

 

речь

 

Іисуса
на

 

земле

 

имели

 

смыслъ

 

не

 

только

 

для

 

техъ,

 

которые

 

ихъ

слышали,

 

но,

 

какъ

 

каждое

 

Его

 

слово,

 

были

 

полны

 

иного,

более

 

глубокаго

 

и

 

обширейшаго

 

значенія

 

для

 

всего

 

чело-

вечества.

 

Оне

 

напоминаютъ

 

каждому

 

сыну

 

человеческому,
что

 

за

 

временами

 

беззаботныхъ

 

наслажденій

 

и

 

б

 

огоху льна-

го

 

невѣрія

 

наступитъ

 

минута

 

суда,— что

 

хотя

 

долготерпе-
ніе

 

Божіе

 

безмерно,

 

молчаніе

 

Его

 

непрерывно:

 

но

 

для

 

каж-

да'го

 

человѣческаго

 

существа,

 

которое

 

на

 

земле

 

живетъ

 

въ

удовольствии,

 

естъ;

 

пьетъ

 

и

 

упивается,

 

настанетъ

 

минута,

когда

 

оно

 

услышитъ

 

громовые

 

раскаты

 

небеснаго

 

гнева,

увидйтъ

 

Его

 

воспламененный

 

молніи 3 )».

 

Да,

 

страшенъ

 

день

гнева

 

Божія

 

на

 

преотупленія.людскія,

 

обнаружившагося

 

но

отношенію

 

къ

 

евреямъ

 

при

 

разрушеніи

 

Іерусалима

 

(см.

 

Матѳ.

24

 

и

 

парал.)

 

и

 

сдужащаго

 

только

 

прообразомъ

 

того

 

гнева,
который

 

обнаружитъ

 

Господь

 

Богъ

 

но

 

отношеиію

 

ко

 

всемъ
грешникамъ

 

всего

 

рода

 

человеческого

 

въ

 

день

 

страшнаго

суда...

 

И

 

если

 

сердобольный,

 

благочестивый

 

женщины

 

іеру-

*j

 

Ibid.

 

стр.

 

584-585.
2)

  

Зем.

 

жизнь

 

I.

 

X.

 

Ците,

 

перев.

 

X.

 

М.

 

Орды,

 

стр.

 

510.
3)

  

Жизнь

 

I.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

стр.

 

241,

 

ч.

 

2.
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салимскія

 

попяли

 

смыслъ

 

словъ

 

Спасителя— Крестоносца,
а

 

попять

 

оне

 

должны

 

быди,

 

ибо

 

выраженіе:

 

если

 

съ

 

зе-

лвнгьющимъ

 

деревомъ

 

это

 

діьлаютъ

 

и

 

т.

 

д.

 

было,

 

кажется,

какъ

 

думаетъ

 

арх.

 

(ныне

 

епископъ)

 

Мих-аилъ,

 

народ-

нымъ

 

присловіемъ

 

*);

 

то

 

потоки

 

слезъ,

 

и

 

вопли

 

рыданій
ихъ

 

должны

 

были

 

усилиться

 

послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

Мессіи,
такъ

 

какъ

 

ихъ

 

учитель,

 

утешитель,

 

врачъ,

 

защмтникъ,

отецъ,

 

Мессія

 

оставлялъ

 

ихъ

 

тогда

 

однихъ

 

—

 

несчастныхъ

дщерей

 

съ

 

несчастными

 

детьми — безъ

 

Себя:

 

оне

 

остава-

лись

 

несчастными

 

детьми— сиротами,

 

обреченными

 

на

 

страш-

ныя

   

бедствія,

   

па

   

ужасное

   

горе.....

   

Тяжела

 

была

   

ихъ

скорбь. . .

 

Но

 

никто

 

изъ

 

враговъ

 

Христовыхъ

 

не

 

хотелъ
понять

 

ихъ

 

скорби

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

образумиться:

 

шелъ

 

еще

тогда

 

день

 

преступленія,

 

продолжался

 

еще

 

тогда

 

день

 

дол-

готерпенія

 

Божія.

 

и

 

каждый

 

изъ

 

враговъ

 

Христовыхъ

 

со-

средоточенъ

 

былъ

 

на

 

своемъ

 

преступнѣйшемъ

 

деле

 

того

дня, —дня

 

единственного,

 

по

 

тяжести

 

греха

 

изъ

 

дней

 

пре-

ступленія

 

людскаго.

 

Когда

 

женщины

 

проливали

 

горькія

 

сле-

зы

 

состраданія

 

къ

 

своему

 

и

 

нашему

 

Сиасителю,

 

оглашали

воздухъ

 

громкими

 

рыданіями,

 

били

 

себя

 

въ

 

груди,

 

падали

на

 

колени,

 

раздирали

 

на

 

себе

 

одежды,

 

рвали

 

на

 

головахъ

своихъ

 

волосы,

 

старейшины

 

радовались

 

не

 

только

 

тому,

что

 

Обличитель

 

ихъ

 

пороковъ

 

делаегъ

 

уже

 

последніе

 

шаги

въ

 

жизни,

 

что

 

близка

 

Его

 

смерть,

 

но

 

даже

 

тому,

 

что

 

от-

крылась

 

для

 

нихъ

 

возможность

 

возложить

 

крестъ

 

Іисуса
на

 

Симона,

 

что

 

нашли

 

они

 

случай

 

посмеяться

 

надъ

 

со-

страданіемъ

 

ко

 

Христу

 

мужчины,

 

быть

 

можетъ,

 

последо-
вателя

 

Его;

 

стража,

 

римская

 

занята

 

была

 

заботою

 

о

 

точ-

номъ

 

выполпепіи

 

Формальностей

 

печальнаго

 

шествія;

 

иные

изъ

 

іудеевъ

 

и

 

рпмляиъ

 

насмехались

 

надъ

 

святыми

 

чувст-

вами

 

женщинъ;

 

герольдъ

 

провозглашалъ

 

взведенное

 

на

 

Іи-
суса

 

Христа

 

престушіеніе.

   

Словомъ

 

—

 

врагъ

 

истины,

 

духъ

злобы,

    

торжествовалъ

   

па

   

кануне

   

своего

   

поражанія ___

Среди

 

всего

 

этого,

 

шествіе,

 

остановившееся

 

на

 

короткое-

время

 

для

 

возложеиія

 

креста

 

Христова

 

на

 

Симона,

 

снова

тронулось,

 

по

 

команде

 

сотника,

   

двинувшегося

 

виередъ

 

по

*")

 

Толк.

 

ев.

 

арх,

 

Михаила

 

на

 

еванг,

 

Луки,

 

стр.

  

584.



-

 

щ

 

—

пути

 

къ

 

Голгоѳе;

 

проѣхалъ

 

герольдъ,

 

пошелъ,

 

едва

 

пере-

двигая

 

ноги,

 

Страдалецъ-Христосъ

 

съ

 

толпящимися

 

вокругъ

Него

 

женщинами,

 

за

 

Нимъ

 

—

 

Симонъ,

 

съ

 

тяжелою

 

ношею

'на

 

плечахъ,

 

окруженные

 

толпою

 

стражи;

 

за

 

ними— два

 

раз-

бойника

 

съ

 

крестами

 

своими

 

на

 

плечахъ

 

и

 

дощечками

 

съ

надписаніемъ

 

ихъ

 

преступленій

 

на

 

ихъ

 

шеяхъ,

 

также

окруженные

 

воинами,

 

а

 

затемъ

 

—

 

многочисленная

 

толпа

 

и

любопытныхъ,

 

и

 

враговъ,

 

и

 

друзей

 

ведомыхъ

 

на

 

казнь. . .

Прошла

 

печальная

 

процессія

 

еще

 

несколько

 

десятковъ

 

ша-

говъ,—

 

и

 

холмъ

 

казни

 

показался

 

отчетливого

 

всемъ

 

своемъ,

крайне

 

— ненривлекательномъ,

 

виде.

 

Рыданія

 

и

 

вопли

 

дще-
рей

 

іерусалимскихъ,

 

вероятно,

 

усилились,

 

а

 

у

 

мужчинъ—

друзей

 

Христовыхъ,

 

старавшихся

 

подавлять

 

въ

 

себе

 

слезы,

сильнее

 

сжалось

 

сердце,

 

болезненнее

 

стеснилась

   

грудь...

б,,

   

Расп^тіе

  

Тисуса

   

Христа

  

посреди

  

двухъ

 

раз"

бойни^рвъ

  

и

  

молитва

  

за

 

распинателей

 

ГМатѳ.

 

2j<

33-

  

34-

  

3^'

   

М-арЦ-

    

і£і

  

22—23.

  

2 5-

 

2 7-

  

2^.

   

Лу^-

   

^З'

33—34.

 

]°ан.

 

Ш>

  

^).
Наконецъ,

 

печальная

 

процессія

 

съ

 

Богочеловекомъ

 

Іи-
сусомъ

 

Христрмъ

 

и

 

двумя

 

разбойниками,

 

приговоренными

къ

 

распятію,

 

пришла

 

на

 

мпсто,

 

называемое

 

Голюѳа,

 

что

значить

 

Лобное

 

мѣсто.

 

Взошелъ

 

па

 

холмъ

 

позорной

 

каз-

ни,

 

въ

 

величайшемъ

 

уничиженіи,

 

въ

 

среде

 

двухъ

 

злодЬевъ,
чтобы

 

умереть

 

на

 

немъ,

 

Источникъ

 

жизни,

 

да

 

смертію
упраздните

 

имущаіо

 

державу

 

смерти,

 

сиріьчь,

 

діавола,

 

и

извавьте

 

сихе,

 

елицы

 

страхоме

 

слерти

 

чрезе

 

все

 

житіе
повннни

 

бита

 

работѣ

 

(рабству),

 

какъ

 

говоритъ

 

апостолъ

Павелъ

 

(Евр.

 

2,

 

14— 15).

 

Собезначальное

 

Слово

 

Отцу

 

и

 

Ду-
хови,

 

отъ

 

Девы

 

рождшееся

 

на

 

спасеніе

 

наше,

 

Сынъ

 

Божій,
содѣлавшійся

 

Сыномъ

 

Пречистой

 

Девы,

 

обрекаетъ

 

Себя

 

на

смерть,

 

благоволитъ

 

нлотію

 

взьти

 

на.

 

крестъ,

 

да

 

упразд-

нить

 

смерть

 

съ

 

виновникомъ

 

ея

 

и

 

воскреситъ

 

умѳршія

славнымъ

 

воскресеніемъ

 

Своимъ,

 

какъ

 

гласить

 

песнь

 

цер-

ковная;

 

обрекаетъ

 

Себя

 

на

 

смерть

 

позорную,

 

хотя

 

и

 

вре-

менную,

 

чтобы

 

даровать

 

смертнымъ

 

людямъ,

 

верующимъ

 

въ

Него^

 

вѣчную

 

жизнь,

 

величіе

 

и

 

славу.

 

Обрекаетъ

 

себя

 

на

■
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-

смерть

 

второй

 

Адэмъ

 

ва

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

по

 

преданію,
какъ

 

сказано

 

нами

 

выше,

 

гдѣ

 

погребенъ

 

былъ

 

Адамъ

 

пер-

вый,

 

чтобы

 

тутъ

 

же,

 

на

 

мѣстѣ

 

погребепія

 

перваго

 

чело-

вѣка,

 

содѣлавшагося

 

жертвою

 

смерти,

 

водрузить

 

жизнь

 

для

него

 

и

 

для

 

сущихъ

 

и

 

имѣющихъ

 

быть

 

во

 

гробѣхъ

 

потом-

ковъ

 

его.

 

Богичеловѣкъ,

 

Спаситель

 

міра,

 

Обѣтованный

 

Мес-
сія,

 

благоволить

 

быть

 

вознесеннымъ

 

на

 

крестъ,

 

чтобы

 

взи-

рающіе

 

на

 

Него

 

съ

 

вѣрою

 

спаслись

 

отъ

 

древняго

 

врага

 

рода

человѣческаго

 

и

 

смертоноснаго

 

яда

 

его,

 

какъ

 

спасались

 

отъ

смерти

 

ужаленные

 

змѣями

 

евреи,

 

взиравшіе

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Бога
на

 

мѣдтнаго

 

змѣя,

 

повѣшеннаго

 

на

 

знамени

 

Моисеемъ.

 

Вла-
дыка

 

неба

 

и

 

земли,

 

Христосъ

 

Іисусъ,

 

благоволить

 

быть
раснятымъ

 

ва

 

крестѣ,

 

чтобы

 

руками

 

распростертыми^

 

об-
нять

 

воѣхъ,

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него.

 

О,

 

уничиженіе

 

неизре-

ченное!

 

о,

 

снисхожденіе

 

безграничное/ о,

 

любовь

 

безпредѣль-

ная

 

! . . .

 

Но

 

враги

 

Искупителя

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

испол-

нители

 

ихъ

 

злобы

 

и

 

козней

 

то

 

не

 

хотѣли

 

знать,

 

то

 

не

знали

 

всего

 

этого.

 

И

 

тв

 

и

 

другіе

 

ведутъ

 

себя

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

Нему,

 

какъ

 

къ

 

человѣку

 

обыкновенному,

 

какъ

 

къ

преступнику,

 

осужденному

 

на

 

смертную

 

казнь

 

крестную;

поэтому,

 

когда

 

привели

 

Его^

 

Спасителя

 

нашего,

 

на

 

мѣсто^

называемое

 

Лобное;

 

то,

 

по

 

обычаю,

 

давали

 

Ему,

 

какъ

 

и

двумъ

 

злодѣямъ,

 

пить

 

вино

 

со

 

смирною — напитокъ,

 

оду-

ряющій

 

и

 

притупляющій

 

чувства,

 

который

 

давали

 

осуж-

деннымъ

 

пить

 

предъ

 

распятіемъ,

 

чтобы

 

нѣсколько

 

умень-

шить

 

мучительность

 

страданій,

 

и

 

который,

 

«по

 

свидѣ-

тельству

 

вавилонскаго

 

Талмуда,

 

былъ,

 

обыкновенно,

 

приго-

товляемъ

 

знатнѣйшими

 

женщинами

 

Іерусалвма 1 )»,

 

гіо

 

От
не

 

принял^—дали

 

Ему

 

пить

 

уксусу,

 

смѣшаинаю

 

съ

желчью

 

(съ

 

тою

 

же

 

цѣлію);

 

и

 

отвѣдавъ,не

 

хотѣлъппть,

потому

 

что

 

хотѣлъ

 

умереть

 

оь

 

полнымъ

 

сознаніемъ

 

Ис-
полнилось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

пророческое

 

изреченіе:

 

и

 

да-
та

 

вз

 

снгъдь

 

Мою

 

желчь

 

и

 

вз

 

жажду

 

мою

 

напоиша

 

Мя
оцта

 

(Пс.

 

68,

  

22).
Послѣ

 

этого,

 

въ

 

исходѣ

 

второй

 

четверти

 

дня,— которую

')

 

Зем.

 

ж.

 

I.

 

X.

 

по

 

еванг.

 

и

 

народ,

   

пред.

 

Е.

 

Сквор-
цова,

 

стр.

 

305,

 

Также;

 

Жизнь

 

I,

 

X.

 

Ф.

 

фаррара,

 

стр.

 

242,
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св.

 

Маркъ

 

обозначаетъ

 

общимъ

 

еврейскимъ

 

выраженіемъ
счисленія

 

времени

 

дня:

 

часа

 

же

 

былъ

 

еще

 

треігіій

 

(10—

12

 

ч.

 

по

 

нашему

 

счисленію),

 

—

 

римскіе

 

воины

 

приступили

къ

 

самой

 

казни:

 

стали

 

распинать

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

съ

Нимъ

 

двухъ

 

разбойниновз,

 

по

 

ту

 

и

 

по

 

другую

 

сторону,—

одного

 

по

 

правую,

 

а

 

друіаго

 

по

 

ліьвую

 

руку

 

Его,

 

такъ

 

что
Іисусъ

 

былъ

 

посреди

 

ихъ,

 

и,

 

так.

 

обр.,

 

исполнилось

 

ска-

занное

 

вз

 

Писами

 

(Ис.

 

53,

 

12):

 

и

 

со

 

беззаконными

 

вмѣ-

инея

 

(и

 

къ

 

злодѣямъ

 

причтет).
Распятіе

 

совершалось

 

такъ:

 

клали

 

на

 

землю

 

крестъ,

возлагали

 

на

 

него

 

преступника,

 

но

 

снятіи

 

съ

 

него

 

всего

одѣянія,

 

и,

 

привязавъ

 

его

 

ко

 

кресту

 

за

 

руки

 

и

 

ноги,

 

а

 

иногда

тутъ

 

же

 

и,

 

пригвоздивъ

 

ихъ,

 

поднимали

 

крестъ

 

вмѣстѣ

 

съ

казнимымъ,

 

и,

 

опустивъ

 

нижнюю,

 

свободную,

 

часть

 

креста

въ

 

нарочито

 

приготовленную

 

для

 

этого

 

яну,

 

утверждали

 

въ

ней

 

землею

 

и

 

камнями

 

орудіе

 

казни

 

съ

 

живою

 

на

 

иемъ

жертвою

 

такъ,

 

чтобы

 

ноги

 

распятаго

 

едва

 

только

 

не

 

каса-

лись

 

земли

 

и

 

никакъ

 

не

 

выше

 

3—5

 

Фут-въ

 

надъ

 

зем-

лею,

 

чтобы

 

каждая

 

рука,

 

которая

 

хотѣла

 

ударить,

 

могла

достать

 

до

 

него

 

свободно,

 

чтобы

 

ни

 

одинъ

 

жесть

 

оскор-

бленія

 

не

 

могъ

 

скрыться

 

отъ

 

взора

 

распятаго.

 

Кромѣ

 

того,

по

 

серединѣ

 

креста,

 

а

 

не 4 у

 

ногъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

изо-

бражаюсь,

 

устраивали

 

перекладину,

 

какъ

 

сказано

 

объ

 

этомъ

выше,

 

на

 

которую

 

бы

 

несчастный

 

могъ

 

присѣсть,

 

и

 

чтобы
гвозди

 

не

 

прорвали

 

ранъ

 

на

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ,

 

па

 

кото-

рыхъ

 

всею

 

тяшестію

 

висѣло

 

отяжелѣвшее

 

отъ

 

страданій
тѣло,

 

а

 

вмѣотѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

про-

длить

 

и

 

усилить

 

мучительный

 

страданія

 

распятаго.

 

Иногда
же

 

впередъ

 

утверждали

 

въ

 

землѣ

 

крестъ,

 

а

 

потомъ

 

уже,

 

по
лѣстницѣ,

 

поднимали

 

на

 

него

 

преступника

 

и

 

тамъ

 

при-

гвождали.

 

Большею

 

чаотію

 

пригвождали

 

только

 

руки,

 

а

 

ноги

привязывали;

 

иногда

 

же

 

пригвождали

 

и

 

ноги

 

однішъ

 

или

двумя

 

гвоздями.

 

На

 

верху

 

креста

 

прибивалась

 

дощечка

 

сь

надписью

 

преступленія

 

распятаго 1 ).

 

Евангеліе

 

не

 

говорить

*)

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

по

 

еванг.

 

и

 

народ,

 

пред.

 

К.

 

Сквор'
цова,

 

стр.

 

304.

 

Также:

 

Жизнь

 

1.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

стр.

 

243,
Зем,

 

ж,

 

I,

  

X.

 

Ците,

 

перев,

  

X,

 

М.

  

Орды,

 

стр.

  

511,
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—

яамъ,

 

какимъ

 

способомъ

 

быль

 

притвождаемъ

 

ко

 

кресту

Христосъ

 

Спаситель;

 

но

 

«стоящія

 

и

 

теперь

 

на

 

Галгоѳѣ

двѣ

 

капеллы:

 

одна,

 

южная,

 

принадлежащая

 

латинянамъ

 

и

обозначающая

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

былъ

 

привязанъ

 

и

пригвожденъ

 

ко

 

кресту,

 

а

 

другая,

 

сѣверпая,

 

принадежащая

грекамъ

 

и

 

устроенная

 

тамъ,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

крестъ

 

Его,

 

и

 

мѣ-

сто

 

пригвожденія

 

Спасителя

 

ко

 

кресту

 

выложено

 

мозаикой,
а

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

вкопавъ

 

былъ

 

крестъ

 

Его,

 

сдѣлана

круглая,

 

небольшая

 

яма 1 )»,

 

все

 

это,

 

какъ,

 

несомнѣнно,

 

сдѣ-

ланное

 

на

 

основаніи

 

древняго

 

преданія,

 

даетъ

 

памъ,

 

вмѣстѣ

съ

 

нѣкоторыми

 

историками2 ),

 

основаиіе

 

заключать,

 

что

 

Іи-
сусъ

 

Христосъ

 

былъ

 

пригвождаемъ

 

ко

 

кресту,

 

положен-

ному

 

на

 

землѣ,

 

а

 

не

 

къ

 

вкопанному

 

уже

 

въ

 

землю,

 

что,

конечно,

 

было

 

и

 

удобпѣе

 

для

 

распинавшихъ.

 

Итакъ,

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

одни

 

пзъ

 

палачей

 

пригвождали

 

къ

 

двумъ

крестамъ

 

двухъ

 

злодѣевъ,

 

другіе

 

возложили

 

Христа

 

Спа-
сителя

 

на

 

Его

 

крестъ,

 

который,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

былъ

 

больше
другихъ

 

и

 

былъ-

 

положенъ,

 

для

 

злѣйшей

 

насмѣшки,

 

въ

срединѣ.

 

Настала

 

ужаснѣйшля

 

минута.

 

Палачи

 

распростер-

ли

 

святыя,

 

чудодѣйственныя

 

руки

 

но

 

перекладинѣ

 

креста;

«установили

 

сначала

 

на

 

правой,

 

потомъ

 

па

 

лѣвой

 

ладони

два

 

огромныхъ

 

желѣзныхъ

 

гвоздя

 

и

 

ударами

 

деревяннаго

молота

 

загнали

 

въ

 

дерево,

 

обрывая

 

съ

 

нестерпимою

 

болью
всѣ

 

тонкіе

 

ручные

 

нервы

 

и

 

мускулы,

 

чрезъ

 

которые

 

про-

ходила

 

гвозди.

 

Затѣмъ

 

выпрямивъ

 

голени,

 

въ

 

каждую

 

ногу

отдѣльно

 

вбили

 

по

 

такому

 

же

 

гвоздю 3)».

 

Честная,

 

иску-

пительная

 

кровь

 

Христа

 

Пречистою,

 

яко

 

агнца

 

непороч-

ного,

 

сначала

 

брызгами

 

обагрила

 

руки

 

распинателей,

 

крестъ

и

 

землю,

 

а

 

потомъ

 

потоками

 

полилась

 

на

 

землю.

 

«Что

 

ка-

сается

 

того,

 

были

 

ли

 

пригвождены

 

ко

 

кресту

 

ноги

 

Спаси-
теля, — то

 

св.

 

Іустивъ

 

и

 

Тертулліанъ

 

говорятъ,

 

что

 

надъ

Спасителемъ

 

буквально

 

исполнилось

 

пророчество

 

(Пс.

   

21,

1 )

  

Жизнь

 

I.

 

X.

   

по

 

еванг.

 

и

 

народ,

  

пред.

 

К.

   

Сквор-
цова,

 

стр.

   

305.
2 )

  

К.

 

Скорцовымъ,

 

стр.

 

305,

 

и

 

Ф.

 

Фарраромъ,

 

стр.

 

242.
8 )

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

стр.

  

242.
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18)

 

о

 

прободеніи

 

рукъ

 

и

 

ногъ1 )»;

 

а

 

въ

 

каждую

 

ли

 

ногу

отдѣльно

 

вбиты

 

были

 

гвозди

 

или

 

же

 

обѣ

 

ноги

 

были

 

при-

гвождены

 

вмѣстѣ,

 

то

 

«послѣднее

 

преданіе

 

идетъ

 

со

 

вре-

менъ

 

св.

 

Григорія

 

Назіанзина,

 

называющаго

 

крестъ

 

«де-

рев

 

о

 

м

 

ъ

 

т

 

р

 

е

 

х

 

г

 

в

 

о

 

з

 

д

 

н

 

ы

 

м

 

ъ

 

»,

 

и

 

Нонна,

 

дающаго

названіе

 

ногамъ

 

Іисусовымъ— «с

 

оедивенныя».

 

Но
св.

 

Еипріанъ,

 

которому

 

довелось

 

видѣть

 

казнь

 

посредствомъ

распятія,

 

говорить

 

о

 

четырехъ

 

гвоздяхъ 2 )».
Былъ

 

ли

 

привязанъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

кромѣ

 

пригвожде-

нія,

 

еще

 

и

 

веревками

 

къ

 

орудію

 

казни,

 

былъ

 

ли

 

вбитъ
въ

 

средину

 

креста

 

коль,

 

который

 

бы

 

служилъ

 

сѣдалищемъ

для

 

Него,

 

поддерживавшимъ

 

висѣвшее

 

Его

 

св.

 

тѣло,—это

неизвѣстно

 

На

 

верхнемъ

 

концѣ

 

креста,

 

яадъ

 

головою

 

Іи-
суса

 

Христа,

 

прикрѣплена

 

была

 

дощечка,

 

на

 

которой

 

сдѣ-

лана

 

была

 

надпись

 

взведеннаго

 

на

 

Него

 

нреступленія,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

надъ

 

головами

 

разбойниковъ,

 

съ

 

означеніемъ
ихъ

 

имени

 

и

 

преступленія.
Ни

 

одного

 

болѣзненнаго

 

стона,

 

ни

 

одного

 

жалобнаго
вопля

 

яе

 

услышали

 

распинатели

 

изъ

 

устъ

 

Страдальца.
Святыя

 

уста

 

Его,

 

изрекшія

 

людямъ

 

истину,

 

шептали

 

те-

перь

 

одну

 

молитву

 

къ

 

Отцу

 

небесному

 

за

 

безжалостныхъ
убійцъ

 

и

 

всѣхъ

 

Его

 

враговъ:

 

Отче

 

отпусти

 

(прости)
имъ;

 

невѣдятъ

 

б

 

о,

 

что

 

творят

 

ъ.

 

«Какое
ведичіе

 

души

 

Господа,

 

извиняющей

 

предъ

 

Отцемъ

 

Своимъ
небеснымъ

 

самыхъ

 

упорвыхъ

 

враговъ

 

Своихъ

 

невѣдѣніемъ,

злобѣ

 

и

 

злодѣйству

 

людскому

 

противопоставляющей

 

всеобъ-
емлющую

 

любовь

 

и

 

молитву

 

о

 

прощеніп

 

всѣмъ»!

 

«И,

 

конечно,

грѣхъ

 

сей,

 

говорить

 

бл.

 

ѲеоФилактъ

 

простился

 

бы

 

имъ,

 

если

бы

 

послѣ

 

сего

 

они

 

не

 

остались

 

въ

 

невѣріи 3 )».

 

И,

 

слава

 

Богу,
весьма

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

впослѣдствіи

 

увѣровали

 

въ

 

Іисуса,
какъ

 

въ

 

Спасителя

 

міра,

 

и

 

прощены.

 

Но

 

въ

 

то

 

время

 

и

эта

 

молитва

 

Страдальца

 

не

 

смягчила

 

жестокихъ

 

сердецъ

вражескихъ:

   

палачи,

  

окончивъ

   

пригвожденіе,

 

подняли

   

съ

*)

 

Жизнь

 

I.

 

X.

 

К.

 

Скворцова,

 

стр.

  

305.
2)

   

Жизнь

 

I.

 

X.

 

Ф.

 

Фаррара,

 

стр.

 

243.
3 )

   

Толк,

    

еванг.

   

арх.

 

Михаила

   

на

 

еванг.

 

Луки,

   

стр.

585—586.
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земли

 

крестъ

 

съ

 

иригвожденнымъ

 

на

 

немъ

 

Богочеловѣкомъ

одиваково,

 

какъ

 

и

 

кресты

 

съ

 

злодѣями— душегубцами,

 

под-

несли,

 

какъ

 

обыкновенную

 

ношу,

 

къ

 

приготовленной

 

ямѣ

и,

 

опустивъ

 

въ

 

нее,

 

безъ

 

всякой

 

сострадательной

 

осторож-

ности

 

и

 

бережливости,

 

какъ

 

вещь

 

ненужную,

 

какъ

 

без-
душную,

 

одинаково,

 

какъ

 

и

 

кресты

 

злодѣевъ

 

въ

 

ихъ

 

ямы,

утвердили

 

его

 

въ

 

землѣ,

 

посреди

 

к'рестовъ

 

съ

 

разбойника-
ми.

 

Какое

 

сотрясеніе

 

должно

 

было

 

произойти

 

въ

 

тѣлѣ

 

Гос-
иода

 

Спасителя!

 

Какія

 

невыразимо-нестерпимыя

 

боли

 

дод-

женъ

 

быль

 

почувствовать

 

живой

 

Страдалецъ

 

вь

 

проазеп-

ныхъ

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ

 

отъ

 

раздиравшихся,

 

вслѣдствіе

 

со

трясенія,

 

ранъ

 

гврздинныхъ!.. .

в,,

   

Іисусъ

   

Христосъ

   

вис^щій

  

на

 

^рестѣ

   

Поан,

і 9 ,

 

і9—27;

 

уѴІарц.

  

і5 г

 

Щ

 

24,

 

29 —33-

 

рУЪ

   

%%

 

з 8 .

34.

  

37-

 

39—44.

 

/^атѳ -

 

27,

   

37-

   

35— 36.

 

39—45).

Настала

 

третья

 

четверть

 

дня,

 

часъ

 

шестый

 

(1

 

—

 

3

 

ч.

пополудни).

 

Богочеловвкъ

 

висѣлъ

 

на

 

крестѣ,

 

въ

 

наготѣ

Своей

 

выставленный

 

на

 

позоръ

 

толпы

 

людской,

 

съ

 

терно-

вьшъ

 

вѣнцемъ

 

на

 

головѣ.

 

Кровь

 

текла

 

изъ

 

ранъ,

 

стра-

дальческое

 

лице

 

выражало

 

тѣ

 

страшныя

 

муки,

 

которыя

испытывалъ

 

Распятый.

 

Въ

 

чьемъ

 

сердцѣ

 

была

 

хотя

 

малая

искра

 

чувствъ

 

человѣческихъ,

 

взоръ

 

такихъ

 

людей

 

неволь-

но

 

приковывался

 

къ

 

лицу

 

Страдальца,

 

соболѣзновалъ,

 

со-

чувствовалъ

 

Ему.

 

Не

 

возбуждалъ

 

ликъ

 

Страдальца

 

чувствъ

состраданія

 

къ

 

Нему

 

только

 

въ

 

звѣровихъ,

 

больше— въ

камевныхъ

 

сердцахъ

 

враговъ

 

Его.

 

Не

 

Онъ

 

занималъ

 

ихъ

и

 

теперь.

 

Ихъ

 

занимала

 

прикрѣпленная

 

къ

 

вершинѣ

 

кре-

ста

 

надъ

 

головой

 

Его

 

бѣлая

 

дощечка,

 

намазанная

 

гипсомъ,

па

 

которой,

 

по

 

волѣ

 

Пилата,

 

черными

 

буквами

 

изображена
была

 

надпись

 

вины

 

Ею:

 

«Сей

 

есть

 

Іисусъ

 

На-
зорянинъ

 

(Назорей)

 

Царь

 

Іудейскій».

 

Над-
пись

 

эта

 

была

 

написана

 

письменами

 

греческими,

 

рим-

скими

 

и

 

еврейскими,

 

т.

 

е.

 

ва

 

языкахъ:

 

общеуподреби-
тельномъ—греческомъ,

 

оФФиціальномъ

 

— латинскомъ

 

и.

 

мѣст-

номъ

 

— еврейско-арамейскомъ.

    

Сію

 

надпись

 

читали

 

мноііе

*****
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«зз

 

іудеевъ:

 

потому

 

что

 

мѣсто,

 

гдіь

 

былъ

 

распять

 

Іисусъ,
было

 

недалеко

 

отъ

 

города,

 

и

 

написано

 

было

 

поеврейски,

 

по-

гречески,

 

поримски.

 

Взоры

 

враговъ

 

были

 

прикованы

 

къ

этой

 

надписи.

 

Имъ

 

она

 

крайне

 

не

 

нравилась.

 

И

 

вотъ,

первосвященники

 

гудейскге

 

сказали

 

Пилату,

 

посла

 

въ

 

къ

нему

 

депутацію:

 

измѣни

 

надпись,

 

не

 

пиши:

 

«Царь

 

I

 

у-

д

 

е

 

й

 

с

 

к

 

і

 

й»;

 

но

 

что

 

Онъ

 

говорилъ:

 

«Я

 

Царь

 

Іудей-
с

 

к

 

і

 

й».

 

По

 

Пилатъ

 

отвіьтствовалз-.

 

что

 

я

 

написалъ,то

написалъ,

 

написалъ,

 

т.

 

е.,

 

по

 

убѣжденію,

 

что

 

Онъ

 

на

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

есть

 

Царь

 

Іудейскій,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

могъ

 

быть

 

настоящимъ

 

Царемъ

 

іудеевъ,

 

или,

 

наконецъ,

быть

 

можетъ,

 

этою

 

надписью

 

Пилатъ

 

хотѣлъ

 

посмѣаться

надъ

 

старѣйгаинами

 

еврейскими,

 

распявъ

 

какъбы

 

ихъ

 

царя,

 

и

тѣмъ-хотя

 

отомстить

 

имъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

заставили

 

его

 

осудить

невиннаго

 

Іисуса,

 

обвиняя

 

Его

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Онъ,

 

будто

 

бы,
выдавалъ

 

Себя

 

за

 

Царя

 

іудейскаго.

 

Такъ

 

или

 

иначе,

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

Пилатъ

 

своею

 

надписью

 

хотѣлъ

 

выразить

упрекъ

 

и

 

презрѣніе

 

іудеямъ;

 

тѣмъ

 

неменѣе,

 

помимо

 

воли

своей,

 

ею

 

засвидѣтельствовалъ

 

настоящую

 

«истину;

 

по-

тому

 

что

 

на

 

дощечкѣ

 

обозначено

 

было,

 

какъ

 

оказалось

впослѣдствіи,

 

достоинство

 

Спасителя.

 

Такого

 

рода

 

надпись

послужила

 

знаменіемъ

 

того,

 

что

 

царство

 

Христово

 

обнимаетъ
весь

 

міръ,

 

и

 

все

 

должно

 

ему

 

повиноваться:

 

религія

 

іудей-
ская,

 

мудрость

 

грековъ,

 

сила

 

римлянъ 1 )».

 

И

 

надпись,

 

на

трехъ

 

языкахъ,

 

вопреки

 

обычаю,

 

была,

 

конечно,

 

вызвана

желаніемъ

 

Пилата,

 

чтобы

 

ее

 

могли

 

читать

 

и

 

чужеземцы;

но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣйствіи

 

Пилата

 

«исполнялась

 

высшая

цѣль:

 

въ

 

минуты

 

крайняго

 

своего

 

уничиженія

 

Господь

 

на

трехъ

 

языкахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

были

 

распространеннѣйши-

мй

 

въ

 

мірѣ,

 

повѣданъ

 

былъ

 

всему

 

міру,

 

какъ

 

царь2 )».
«Пилатъ

 

положнлъ

 

на

 

крестѣ,

 

говорить

 

св.

 

I.

 

Златоустъ,
какбы

 

на

 

побѣдномъ

 

яамятникѣ,

 

надпись,

 

которая

 

издаетъ

свѣтлый

 

голосъ

 

и

 

возвѣщаетъ

 

Его

 

побѣду

 

и

 

провозгла-

шаешь

 

царство3 )».

 

..

*)

 

Ж.

 

I.

 

X.

 

по

 

ев.

 

и

 

нар.

 

пред.

 

К.

 

Скворцова,

 

стр.

 

299.
')

 

Толк,

 

еванг

   

арх.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Іоан.

 

стр.

 

584.
3)

 

Ibid.
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Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

старѣйшины

 

еврейскіе,

 

смотря

 

на

надпись

 

на

 

крестѣ

 

Хрисговомъ

 

и

 

видя

 

въ

 

ней

 

злую

 

со

стороны

 

Пилата

 

насмѣшку

 

иадъ

 

ними,

 

досадовали,

 

и,

 

по-

лучивъ

 

отъ

 

Пилата

 

грубый

 

и

 

рѣшительный

 

отказъ

 

въ

просьбѣ

 

ихъ

 

измѣнить

 

ее,

 

сильно

 

злились,— воины,

 

распяв-

иііе

 

lucyca,

 

на

 

освованіи

 

римскаго

 

закона,

 

по

 

которому

одежды

 

распинаемыхъ

 

отдавались

 

въ

 

собственность

 

воиновъ,

совершавшихъ

 

казнь 1 ),

 

взяли

 

одежды

 

Его

 

(головной

 

по-

кровь,

 

цояоъ,

 

сандаліи,

 

верхнюю

 

одежду)

 

и

 

раздѣлили

 

ихъ

на

 

четыре

 

части,

 

каждому

 

воину

 

по

 

части,

 

(воиновъ —

распинателей

 

было

 

4).

 

Раздѣляя

 

же

 

одежды

 

Его

 

сги,

 

они,

вероятно,

 

кинули

 

жеребій

 

и

 

о

 

нихъ,

 

кому

 

что

 

взять

(какъ

 

говорить

 

первые

 

три

 

евангелиста,

 

обобщая

 

это

 

дѣ-

леніе),

 

вѣроятно

 

потому,

 

что

 

цѣниость

 

ихъ

 

была

 

не

 

одина-

кова.

 

Оставалась

 

пятая

 

одежда—хитонъ

 

(нижняя

 

одежда),
по

 

предаиію—

 

даръ

 

и

 

трудъ

 

Матери

 

Іисуса

 

Христа.

 

Вещь,

 

ка-

кая

 

оставалась

 

иногда

 

при

 

такомъ

 

раздѣлѣ,

 

воины

 

разрывали,

обыкновенно,

 

на

 

части

 

и

 

дѣлились

 

кусками

 

ея 2).

 

Приходи-
лось

 

такъ

 

поступить

 

и

 

съ

 

хитономъ . . .

 

Но

 

хитонъ

 

былъ
не

 

сшитый,

 

а

 

тканый

 

весь,

 

сверху

 

до

 

низу.

 

Пожалѣли

разорвать

 

его:

 

вещь

 

цѣнная,

 

а

 

по

 

раздраніи

 

потеряла

 

бы
всякую

 

цѣну.

 

И

 

такъ

 

сказали

 

они

 

другъ

 

другу:

 

не

 

ста-

немъ

 

раздирать

 

его,

 

а

 

кинемъ

 

жеребій

 

о

 

немъ,

 

чей

 

будетъ.
Такъ

 

и

 

поступили

 

воины.

 

И

 

сбылось

 

сказанное

 

въ

 

писа-

ніи;

 

раздѣлили

 

ризы

 

Мои

 

между

 

собою,

 

и

 

объ

 

одеждт
Моей

 

бросали

 

жеребгй

 

(Псал.

 

21,

 

19).

 

Послѣ

 

этого,

 

воины,

сѣдши

 

при

 

крестѣ,

 

стерегли

 

lucyca

 

тамъ,

 

чтобы

 

кто

нибудь

 

не

 

освободилъ

 

Его.
Въ

 

это

 

время

 

Страдалецъ

 

подвергся

 

а.,

 

посмѣянію

со

 

стороны

 

проходящих

 

ъ.

 

Толпился

 

на

 

Голгоѳъ

народъ.

 

Одни

 

приходили,

 

другіе

 

уходили.

 

И

 

тѣ

 

и

 

другіе,
проходя

 

мимо

 

крестовъ

 

распятыхъ,

 

останавливались

 

у

 

кре-

ста

 

Христа

 

Спасителя,

 

и

 

своими

 

насмѣшками

 

и

 

оскорбле-
ніями

 

усиливали

 

крестныя

 

мученія

 

божественнаго

 

Страдаль-
ца:

 

проходягцге

 

злословили

 

Его,

 

кивая

 

головами

  

своими,

')

 

Ibid.

 

стр.

 

585.
2 )

 

Толк,

 

еванг.

 

арх,

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Іоавна,

 

стр.

 

585.
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и

 

говоря:

 

э!

 

разрушающей

 

храмъ,

 

и

 

въ

 

три

 

дня

 

созидаюгцгй!
спаси

 

Себя

 

Самого;

 

и,

 

если

 

ты

 

Сынъ

 

Божій,

 

сойди

 

со

 

креста.

б.,,

 

Хуіеніюотъпервосвященниковъ:гг

 

стоялъ

народа,

 

и

 

смотрѣлъ;

 

насмѣхались

 

и

 

начальники

 

съ

 

ними—

съ

 

злословящими

 

изъ

 

народа,-

 

подобно

 

и

 

первосвященники,

пасмѣхаясъ

 

съ

 

книжниками

 

и

 

старпйшинами,

 

другъ
другу

 

говорили,

 

смотря

 

язвительно

 

на

 

Страдальца:

 

другихъ
спасалв,

 

а

 

Себя

 

Самого

 

не

 

можетъ

 

спасти!

 

Пусть

 

спа-

сетз

 

Себя,

 

если

 

Онъ

 

Христосъ,

 

избранный

 

Божгй,

 

Царь
Израилевъ;

 

пусть

 

теперь

 

сойдетъ

 

со

 

креста,

 

при

 

нашихъ

глазахъ:

 

тогда

 

увѣруемз

 

въ

 

Нею.

 

Онъ

 

уповалъ

 

на

 

Бога;
пусть

 

теперь

 

избавгітъ

 

Его,

 

если

 

Онъ

 

угоденъ

 

Ему.

 

Онъ,
вѣдь,

 

говорилъ:

 

Л

 

Сыт

 

Божгй.

 

в.,—по

 

руганію

 

отъ

воиновъ:

 

также

 

и

 

воины,

 

повѣствуетъ

 

св.

 

Лука,
увлекшись

 

общимъ

 

примѢромъ,^г/г»,шсб

 

надз

 

Пимъ,

 

подход

 

я

и

 

поднося

 

Ему

 

уксусъ,

 

и

 

говоря,

 

если

 

Ты

 

Царь

 

Іудейскій;
спаси

 

Себя

 

Самого,

 

г.,

 

Х.у

 

л

 

ѣ

 

одного

 

изъ

 

раз-

бойников

 

ъ 1 ):

 

одинъ

 

изъ

 

распятыхъ

 

съ

 

Нимъ

 

зло-

дѣевъ,

 

убійца,

 

и

 

тот'ъ,

 

въ

 

послѣдній

 

мучительный

 

часъ

свой,

 

стоя

 

предъ

 

смертію

 

своею,

 

такъ

 

сказать,

 

лицемъ

 

къ

лицу,

 

наптелъ

 

въ

 

себѣ

 

довольно

 

силы

 

и

 

презрѣнной,

 

низ-

кой

 

дерзости,

 

чтобы

 

также

 

укорить

 

безгрѣшнаго

 

Страдаль-
ца.

 

Если

 

Ты

 

Христосъ,

 

сказалъ

 

онъ,

 

спаси

 

Себя

 

и

 

насъ

(Лук.

 

23,

 

39—41).

 

Но

 

среди

 

такихъ

 

поруганій

 

и

 

издѣва-

тельствъ

 

падъ

 

Собою,

 

Страдалецъ

 

утѣшенъ

 

былъ

 

искрен-

нимъ

 

нокаяь-іемъ

 

одного

 

изъ

 

великихъ

 

грѣшниковъ.

 

Это
былъ

 

другой

 

изъ

 

распятыхъ

 

съ

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

зло-

деев

 

ь.

 

Онъ

 

сталъ

 

унимать

 

товарища

 

своего

 

по

 

ремеслу

 

и

казни,

 

и

 

сказалъ:

 

или

 

ты

 

не

 

боигиься

 

Бога,

 

когда

 

и

 

самъ

осуоюденъ

 

на

 

то

 

же?.

 

И

 

мы

 

осуждены

 

справедливо;

 

ибо
достойное

 

по

 

дѣламъ

 

нашимв

   

приняли;

   

а

 

Онз,

   

Іисусъ,

*)

 

По

 

Матѳ.

 

27,

 

44.

 

и

 

Марк.

 

15,

 

32.,

 

оба

 

разбой-
ника

 

поносили

 

Господа.

 

Это

 

означаетъ,

 

что

 

или

 

оба

 

сперва

поносили

 

Господа,

 

а

 

потомъ

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

рескаялся,

или

 

что

 

Матѳ.

 

и

 

Марк,

 

выразились

 

'тропически,

 

предста-

вили

 

во

 

множ.

 

чисдѣ

 

сдѣланное

 

однимъ

 

(Ср.

 

Обз.

 

Четве-
роев,

    

свящ,

 

Б.

 

Гречудевича^

 

примѣч,

 

стр,

 

88— 89).
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ничего

 

худаго

 

не

 

сдѣлалъ.

 

Послѣ

 

этого

 

покаяннаго

 

исповѣ-

данія

 

своихъ

 

грѣховъ

 

и

 

съ

 

полнымь

 

убѣжденіемъ

 

произ-

несевнаго

 

признанія

 

праведности

 

Христа

 

Іисуса,

 

онъ

 

пол-

ный

 

благоговѣнія

 

предъ

 

Страдальцемъ,

 

въ

 

лицѣ

 

Котораго
онъ

 

узрѣлъ

 

черты

 

вышечеловѣческія,

 

въ

 

Его

 

терпѣніи

 

по-

кой

 

божественный

 

(быть

 

можетъ,

 

онъ

 

и

 

прежде

 

эналъ

Іисуса,

 

видѣлъ

 

чудодѣйственную

 

силу

 

Его)

 

обратился

 

къ

дивному

 

Страдальцу,

 

какъ

 

къ

 

небесному

 

Царю,

 

съ

 

слезной,
теплой,

 

задушевной

 

молитвой:

 

помяни

 

мя,

 

Господи,

 

егда
пріидеши

 

во

 

царствги

 

си

 

(въ

 

царствіе

 

Твое).

 

Благодать
Божія,

 

видно,

 

озарила

 

умъ

 

и

 

сердце

 

покаявшегося

 

разбой-
ника,

 

въ

 

нримѣръ

 

и

 

въ

 

поученіе

 

всѣмъ

 

родамъ

 

и

 

наро-

дамъ,

 

что

 

Вогъ

 

избираетъ

 

безумное

 

міра,

 

чтобы

 

посрамить

мудрое,

 

и

 

немощное

 

міра,

 

чтобы

 

посрамить

 

сильное,

 

для

того,

 

чтобы

 

никакая

 

плоть

 

не

 

хвалилась

 

предъ

 

Богомъ
(1

 

Кор.

 

1,

 

27

 

—

 

29).

 

На

 

всѣ

 

насмѣшки,

 

огорченія,

 

злосло-

вія

 

Богочеловѣкъ,

 

вися

 

на

 

крестѣ,

 

не

 

отвѣчалъ

 

ничего;

полное

 

же

 

глубокаго

 

смысла,

 

не

 

только

 

устами,

 

по

 

и

 

серд-

цемъ

 

произнесенное

 

слово

 

покаявшагося

 

разбойника

 

вы-

звало

 

благостный

 

отвѣтъ.

 

Гаснятый

 

Богочеловѣкъ

 

вѣдалъ

и

 

въ

 

глубочайшемъ

 

Своемь

 

уничиженіи,

 

что

 

ключи

 

рая

 

на-

ходятся

 

въ

 

Его

 

пронзенныхъ

 

гвоздями

 

рукахъ,

 

и

 

по-

тому

 

сказалъ

 

покаявшемуся

 

и

 

увѣровавшему

 

разбойнику:
аминь

 

глаголю

 

тебѣ,

 

днесь

 

со

 

мною

будеши

 

въ

 

рай...

 

Это

 

первый

 

плодъ

 

крестныхъ

страдній

 

Искупителя

 

міра,

 

угодный

 

Ему,

 

и,

 

слава

 

Богу,
неединственный;

 

ибо

 

великое

 

множество

 

грѣшниковъ

 

рас-

каялось

 

и

 

кается,

 

получило

 

и

 

получаетъ

 

прощеніе

 

во

грѣхахъ

 

при

 

мысли

 

о

 

благоразумномъ

 

разбойникѣ

 

и

 

объ
этихъ

 

словахъ

 

Богочеловѣка.

 

Итакъ

 

двери

 

милосердія

 

Бо-
жія

 

раскрыты

 

для

 

насъ

 

всегда.

 

Требуется

 

только

 

отъ

 

насъ

іюкаяніе.

 

Но

 

не

 

забудемъ,

 

что,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

прилагать

кь

 

грѣхамъ

 

грѣхи,

 

—

 

содѣлаемся

 

неспособными

 

къ

 

раокаянію,
подобно

 

первому

 

разбойнику,

 

и

 

недостойными

 

помилованія...
Между

 

тѣмъ,

 

толпа

 

любопытныхъ

 

и

 

враговъ

 

начала

рѣдѣть

 

па

 

Голгоѳѣ.

 

Одни

 

пресытились

 

издевательствами
надъ

 

Страдальцемъ;

 

другихь

 

побуждали

 

идти

 

въ

 

свои

 

домы

Мтейшя

 

заботы,

 

по

 

случаю

 

приближавшагося

 

пасдальвато



-512-

вечера;

 

многіе

 

расходились

 

по

 

домамъ

 

своимъ,

 

бывъ

 

устра-

шены

 

нееотественнымъ,

 

сильнымъ

 

и

 

продолжительнымъ

затмѣніемъ

 

солнца 1),

 

начавшимся

 

съ

 

полудня,

 

отз

 

6

 

часа

(по

 

нашему,

 

въ

 

12-ть

 

ч.

 

дня),

 

и

 

продолжавшимся

 

доча^а
девятою

 

(до

 

3

 

часовъ

 

пополудни,

 

до

 

начала

 

4-го

 

часа,

по

 

нашему).

 

Открылась,

 

так.

 

обр.,

 

возможность

 

приблизить-
ся

 

ко

 

кресту

 

Іисуса

 

Христа

 

Матери

 

Его

 

и

 

любяшимъ

 

Его.
Іисусз,

 

увидѣвъ

 

между

 

подошедшими

 

ко

 

кресту

 

Его

 

стра-

далицу—

 

Мать

 

Свою,

 

и

 

ученика,

 

которого

 

любнлъ

 

(Іоанна),
стоящихз,

 

говорить

 

Матери

 

Своей,

 

усыновляя

 

ей

 

Іоанна:
Ж

 

е

 

н

 

о,

 

се

 

с

 

ы

 

н

 

ъ

 

твой!

 

потомъ

 

говорите

 

ученику:

 

с

 

е

мати

 

твоя!

 

Такъ

 

въ

 

ужасныя

 

предсмертныя

 

минуты

Іисусъ

 

выразилъ

 

долгъ

 

сыновней

 

любви

 

къ

 

пречистой

 

Ма-
тери

 

Своей,

 

поручивъ

 

ее

 

попеченію

 

возлюбленнаго

 

ученика

своего.

 

И

 

съ

 

того

 

часа

 

ученикъ

 

сей,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

объ

 

этомъ

говорить,

 

езялъ

 

ее

 

кз

 

себіь

 

и

 

заботился

 

о

 

ней

 

до

 

славнаго

ея

 

успѳнія.

г.,

   

Послѣдні^

  

слова

  

со

  

креста

  

и

  

смерть

   

Бого-

"человѣка

   

(у&атѳ.

    

sj,

  

46— ^0 .

    

Мар^.

  

15,

   

34—37,

|оан,

  

19,

  

28—30,

    

Лук,

   

23,

 

46Y

Ужасная

 

смертая

 

казнь

 

посредствомъ

 

распятія

 

на

 

кре-

стъ,

 

уничтоженная

 

15

 

вѣковъ

 

тому

 

назадъ

 

Еонстантиномъ
Ведикимъ,

  

была

   

изобрѣтеніемъ

   

языческимъ.

   

У

   

римлянъ

*)

 

Оно

 

было

 

неестественное,

 

п.

 

ч.

 

пасха

 

празднова-

лась

 

въ

 

полнолуніе,

 

а

 

солнечное

 

затмѣніе

 

естественное

монсетъ

 

быть

 

только

 

въ

 

новолуніе.

 

Эго

 

было

 

потемненіе
въ

 

атмосФерѣ,

 

которое

 

и

 

теперь

 

бываетъ,

 

обыкновению,
во

 

времена

 

великихъ

 

естественныхъ

 

событій,

 

при

 

земле-

трясеніи,

 

напримѣръ.

 

Это

 

было

 

чудо.

 

Подтвержденія

 

дѣй-

ствителъаости

 

этого

 

чуда

 

находятся

 

не

 

только

 

у

 

отцевъ

церкви,

 

но

 

и

 

у

 

языческихъ

 

писателей— историка

 

Фалла

 

и

лѣтописца

 

и

 

астронома

 

римскаго

 

Флегонта,

 

изъ

 

коихъ

 

по-

слѣдній,

 

ясившій

 

при

 

Адріанѣ,

 

въ

 

14

 

книгѣ

 

своей

 

исторіи
олимпійскихъ

 

игръ,

 

по

 

свидѣт.

 

Оригена

 

и

 

Евсевія,

 

упоми-

наетъ

 

о

 

затмѣніи

 

солнечномъ,

 

бывшемъ

 

въ

 

4

 

г.

 

202

 

олим-

піады

 

или

 

33

 

годъ

 

нашей

 

эры

 

—

 

годъ

 

страданій

 

Іисуса

 

Хри-



—

 

sis

 

—

этой

 

казни

 

подвергались

 

исключительно

 

рабы —преступники,

и

 

притомъ

 

тяжкіе;

 

римскіе

 

граждане

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

не

 

подвергались

 

ей.

 

Какъ

 

римская

  

уголовная

   

казнь,

   

она

перешла

 

въ

 

провинціи

 

и

 

въ

 

Палестину.

 

Ова

 

заключала

 

въ

себѣ

 

все,

 

что

 

только

 

есть

 

ужаснаго

 

и

 

возмутительнаго

 

въ

ныткахъ

 

и

 

смерти.

   

Изобрѣтатели

   

ея

 

имѣли

   

цѣлію

   

какъ

можно

 

болѣе

 

продлить

   

и

 

сдѣлать

   

мучительнѣе

   

страданія
оеужденныхъ

 

на

 

смерть.

 

Хотя

   

тѣло

   

распятаго

   

и

 

поддер-

живалось

 

среднимъ

 

коломъ,

 

что,

 

повидимому,

 

дѣлалось

 

для

облегчевія

 

страданій;

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

   

отъ

   

этой

   

под-

держки

 

увеличивались

 

только

 

мученія,

 

потому

 

что,

 

вслѣд-

отвіе

 

этой

 

поддержки,

 

раны

 

отъ

 

гвоздей,

 

и

 

особенно

   

руч-

ныя,

 

разрывались

 

медленнѣе,

   

медленнѣе

   

же

   

лопались

   

и

нѣжнѣйшіе

 

кровеносные

 

сосуды,

 

появлялись

 

постоянно

 

вос-

паленный

   

повыя

 

и

 

новыя,

 

медленно

 

же

 

разъѣдаемыя

   

ган-

греной,

 

раны;

 

смерть,

    

поэтому,

   

наступала

   

медленно

 

сре-

ди

 

ужасныхъ

 

мученій.

 

Распятые

 

жили,

   

обыкновенно,

   

12
часовъ,

 

иногда

 

до

 

вечера

  

слѣдующаго

 

дня,

 

и

 

даже

   

до

   

3
дней.

 

И

 

только

 

мало

 

по-малу,

 

когда

 

истощеніе

 

мускуловъ,

жилъ

 

и

 

нервовъ

 

распространялось

 

во

 

внутренвѣйпіія

 

части

тѣла,

 

наступала

 

кончина,

 

послѣ

 

продолжительная

   

голово-

круженія,

 

судорогъ,

 

при

 

мучительности

   

всякаго

   

движенія,
послѣ

 

безсонницы,

 

при

 

упадкѣ

 

силъ

 

и

 

столбнякѣ,

 

при

 

рас-

пуханіи

 

и

 

напряжевіи,

  

отъ

 

прилива

 

крови,

 

артерій,

 

въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

головѣ

 

и

 

животѣ,

 

при

  

невыеосимомъ

 

жарѣ

 

и

мучительнѣйшей

 

жаждѣ.

 

Все

 

это,

  

вмѣстѣ

 

взятое,

 

притомъ

въ

 

крайнихъ

 

размѣрахъ,

 

но

 

безъ

 

лишенія

 

чувствъ,

   

которое

одно

 

только

 

и

 

могло

 

быть

 

для

 

страдальца

 

нѣкоторымъ

 

об-

ета

 

и

 

ставитъ

 

оное

 

въ

 

связи

 

съ

 

земдетрясеніемъ,

 

отъ

 

ко-

тораго

 

разрушилась

 

часть

 

Никеи.

 

Флеіонтъ

 

говоритъ,

 

что

это

 

затмѣніе

 

было

 

сголь

 

необыкновенно,

 

что

 

въ

 

продол-

женіе

 

6

 

часовъ

 

были

 

видны

 

на

 

небѣ'звѣзды.

 

Свида

 

раз-

сказываетъ,

 

что

 

Діонисій

 

Apeonamms

 

во

 

время

 

этого

 

мрака

воекдикнулъ;

 

«или

 

Богъ

 

страждетъ,

 

или

 

природа

 

состраж-

детъ

 

Богу,

 

или

 

міръ

 

разрушается».

 

(См.

 

у

 

Ците,

 

стр.

 

514,
вын.

 

I.,

 

у

 

К.

 

Скворцова

 

стр.

 

309,

 

вын.

 

1.,

 

у

 

Фаррара
стр.

 

250,

 

и

 

у

 

арх.

 

Михаила

 

толк,

 

еванг.

 

на

 

Матѳ.

 

стр.

 

550).



-
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легченіемъ,

 

дѣлало

 

крестныя

 

страданія

 

столь

 

тяжкими,

 

что

распятые

 

нерѣдко

 

раздирающи

 

мъ

 

голосомъ

 

просили

 

у

 

вра-

говъ

 

своихъ,

 

какъ

 

величайшей

 

милости,

 

нанесенія

 

смер-

тельнаго

 

удара;

 

смерть

 

для

 

страдальцевъ

 

была

 

желанвымъ

даромъ,

 

мечта

 

о

 

ней

 

была

 

для

 

нихъ

 

усладительною.

 

Нена-
вистною

 

особенно

 

считалась

 

казнь

 

эта

 

іудеями,

 

такъ

 

какъ

въ

 

законѣ

 

Моисеевомъ

 

сказано:

 

проклягт

 

вспт,

 

висяйна

древгь

 

(Гал.

 

3,

 

13)

 

')•
Спаситель

 

пашъ,

 

принявшій

 

на

 

Себя

 

заслуженное

 

людь-

ми

 

проклятіе,

 

мучился

 

на

 

древѣ

 

крестномъ

 

только

 

отъ

 

6
до

 

9

 

часа

 

(отъ

 

12

 

до

 

3

 

часовъ

 

пополудни,

 

по

 

нашему).
Около

 

девятого

 

часа,

 

т.

 

е.

 

когда

 

оканчивалась

 

третья

часть

 

дня

 

(1

 

—

 

3

 

час.)

 

и

 

близко

 

было

 

начало

 

четвертой
(4— 6

 

ч.

 

пополудни), —Іисусп

 

громкими

 

голосомъ

 

возо-

тлъ:

 

Элоі!

 

Элоі!

 

(Или!

 

Или!)

 

лама

 

(ліма)

 

савахѳани,

 

т.

 

е.

Боже

 

Мой,

 

Боже

 

Мой!

 

векую

 

(почто)

 

м

 

я

оставилъ

 

еси

 

(ел.

 

пс.

 

21,

 

1)?

 

Въ

 

словахъ

 

этихъ

выразилъ

 

Страдалецъ

 

безмѣрную

 

свою

 

скорбь

 

и

 

печаль.

Въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

Спаситель

 

называлъ

 

Отца

 

своего

не

 

Бого.мв,

 

а

 

прямо

 

только

 

Отцемъ.

 

Чувство

 

Богосынов-
ства

 

теперь

 

какъ

 

бы

 

не

 

существовало

 

у

 

Него;

 

Онъ

 

чув-

ствуетъ

 

Себя

 

только

 

Сыномъ

 

человѣческимъ.

 

Онъ

 

не

 

чув-

ству

 

етъ

 

теперь

 

близости

 

любви

 

Божіей.

 

Онъ,

 

взявшій

 

на

Себя

 

грѣхи

 

міра

 

и

 

несущій

 

ихъ

 

какъ

 

свои

 

собственные,
вмѣстѣ

 

съ

 

наказаніемъ

 

за

 

иихъ,

 

чувствуетъ

 

ту

 

про-

пасть,

 

жакая

 

произведена

 

нашими

 

грѣхами

 

между

 

Бо-
гомъ

 

правосуднымъ

 

и

 

Имъ— Искупителемъ.

 

Къ

 

наказанию

же

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

принадлежит!.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣлесвыми

муками,

 

особенно

 

чувство

 

богооставленности,

 

отлученія

 

отъ

Бога,

 

и

 

отсюда

 

страхъ

 

вѣчной

 

смерти

 

и

 

осужденія.

 

Поэто-
му

 

и

 

взываетъ

 

Іисусъ,

 

какъ

 

агнецъ

 

Божій,

 

взявшій

 

на

Себя

 

грѣхи

 

міра,

 

словами

 

21

 

псалма:

 

Боже

 

Мой,

 

Боже

 

Мой!
зачѣмъ

 

Ты

 

Меня

 

оставіш?

 

въ

 

доказательство,

 

что

 

эта

скорбь

   

относится

 

къ

 

мессіанскому

 

Его

 

служевію

 

2 ).

   

Дру-

*)

 

По

 

Фаррару,

 

стр.

 

241— 244;

 

по

 

Скворцову,

   

стр.

303— 304;

 

по

 

Ците,

 

стр.

 

511

  

вынос.

 

1.
2)

 

См.

 

Воскр.

 

Чт.

 

1876

 

г.

 

Т.

 

I.

 

стр.

 

132—133.
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гіе

 

же

 

разсуждаютъ

 

объ

 

этихъ

 

словахъ

 

Спасителя

 

такъ:

«Слова' эти

 

не

 

то

 

значатъ,

 

будто

 

Страдалецъ

 

отрицалъ

 

въ

нихъ

 

соприсутствіе

 

съ

 

Нимъ

 

Отца

 

въ

 

моментъ

 

страданій.
Произнося

 

эти

 

слова,

 

Онъ

 

выходилъ

 

не

 

изъ

 

мысли

 

о

 

со-

присутствіи

 

съ

 

Нпмъ

 

Отца,

 

а

 

изъ

 

представленія

 

животво-

рящей

 

любви

 

Отчей

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

человѣческой

 

Его
природѣ.

 

Не

 

то

 

они

 

значатъ,

 

что

 

Богъ-Отецъ

 

Его

 

оставилъ,

а

 

то,

 

что

 

животворящая

 

любовь

 

Божія

 

предоставила

 

чело-

вѣческую

 

Его

 

природу

 

ей

 

самой

 

для

 

того,

 

чтобы

 

она

 

въ

лицѣ

 

Искупителя

 

міра,

 

свободнымъ

 

актомъ

 

своей

 

воли

принесла

 

Богу

 

Отцу

 

въ

 

жертву

 

то

 

человѣческое

 

«я»,

 

кото-

рое

 

хотѣло

 

жить,

 

въ

 

лицѣ

 

прародителей,

 

безъ

 

Бога,

 

само

хотѣло

 

быть

 

Богомъ,

 

чтобы

 

оно,

 

въ

 

лицѣ

 

новаго

 

родона-

чальника,

 

явило

 

полное

 

самоотверженіе

 

и

 

полное

 

свободное
иослушаніе

 

Богу,

 

чтобы

 

дѣло

 

Христово

 

было

 

свободнымъ
дѣломъ

 

не

 

только

 

Бога,

 

но

 

и

 

человѣка,

 

дабы

 

всѣмъ

 

намъ

оправдаться

 

во

 

Христѣ.

 

Но

 

какъ

 

Богъ

 

могъ

 

оставить

 

че-

ловѣческую

 

природу

 

Христа

 

ей

 

самой,

 

когда

 

божество

 

въ

лицѣ

 

Спасителя

 

соединено

 

было

 

съ

 

Его

 

человѣчествомъ

ппостасными

 

узамп,

 

и

 

какимъ.

 

образомъ

 

божество

 

въ

 

лицѣ

Христа

 

Спасителя,

 

недоступное

 

страданію,

 

соприсутствовало

и

 

соучаствовало

 

однако

 

въ

 

единой

 

ипостаси

 

Христа

 

Спа-
сителя

 

въ

 

крестпыхъ

 

сграданіяхъ

 

Его,— это

 

вопросы,

 

пре-

вышающее

 

наше

 

слабое

 

человѣческое

 

разумѣніе.

 

Съ

 

цѣлію

нѣкотораго

 

выясненія

 

этой

 

глубочайшей

 

тайны

 

нашего

 

ис-

кунленія

 

можно

 

сказать

 

только,

 

что

 

соучастіе

 

божества
можно

 

представить

 

не

 

какъ

 

болѣзнеявое

 

только

 

ощущеиіе
или

 

смущеніе

 

(что

 

конечно

 

не

 

свойственно

 

божеству),

 

а

 

и

просто

 

какъ

 

созпапіе,

 

усвоевіе

 

себѣ

 

(въ

 

силу

 

единства

ипостаси)

 

и

 

признпніе

 

великаго

 

значенія

 

и

 

цѣны

 

крест-

ныхъ

 

страда иій

 

человѣческой

 

природы

 

со

 

стороны

 

божест-
венная

 

естества

 

единнго

 

Вогочеловѣка

 

Христа

 

Іисуса.
Для

 

нѣкотораго

 

выясненія

 

этой

 

тайны

 

нозволимъ

 

себѣ

привести

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

Воссюэтомъ)

 

вѣкоторое,

 

слабое,

 

ко-

нечно,

 

подобіе.

 

Иредставимъ

 

себѣ

 

страшную

 

бурю

 

въ

 

горахъ.

Нижняя

 

ихъ

 

часть

 

подвержена

 

всѣмъ

 

дѣйствіямъ

 

грозы,

на

 

вершинѣ

 

же

 

ихъ

 

сіяетъ

 

солнце

 

въ

 

ясиомъ

 

небѣ.

 

Не
подобевъ

 

ли

 

былъ

 

единый

 

Богочеловѣкъ

 

Христосъ

  

Іисусъ,
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соединившій

 

въ

 

себѣ

 

небо

 

съ

 

землею,

 

одной

 

такой

 

высо-

чайшей

 

горѣ,

 

подверженной

 

-въ

 

минуты

 

своихъ

 

страданій
дѣйствію

 

бури

 

въ

 

низшей

 

своей

 

части

 

(человѣческой

 

при-

родѣ)

 

и

 

ощущенію

 

безмятежной

 

тишины

 

и

 

божественнаго
блаженства

 

въ

 

высшей

 

(божеств,

 

природѣ)

 

при

 

подномъ

сознаніи

 

послѣднею

 

того,

 

что

 

происходило

 

съ

 

первою

 

').»
Но

 

если

 

для

 

насъ,

 

членовъ

 

церкви

 

новозавѣтной,

 

упомя-

нутое

 

воззваніе

 

Искупителя

 

человѣчества

 

остается

 

таин-

ственнымъ,

 

полнаго

 

значеяія

 

которого

 

никогда

 

не.

 

понять

человѣку

 

на

 

землѣ,-

 

то

 

что

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

могли

понять

 

его

 

враги

 

Христовы

 

въ

 

моментъ

 

произиесенія

 

его,

враги,

 

которыхъ

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

грязнымъ,

 

жалкимъ

потокомъ,

 

катившимся

 

подъ

 

крестомъ

 

предъ

 

меркпувшимъ

взоромъ

 

Страдальца?!

 

Вопросъ

 

нашъ

 

разрѣшаютъ

 

еванге-

листы

 

Матвей

 

и

 

Маркъ:

 

итъкоторые

 

изъ

 

стоявшгіхъ

 

тамъ,

услышавъ

 

это

 

воззваніе,

 

говорили:

 

вотъ

 

Илію

 

зоветъ

 

Онъ.
Если

 

это

 

говорили

 

римскіе

 

воины,

 

плохо

 

понимавшіе

 

сиро-

халдейскій

 

языкъ,

 

знавшіе

 

ожиданіе

 

іудеями

 

Иліи,

 

и

 

въ

 

этомъ

смыслѣ

 

понявшіе

 

и

 

пстолковавшіе

 

слова

 

возгласа- Или,
Или;

 

то

 

это

 

имъ

 

еще

 

извипительно.

 

Если

 

же

 

говорили

 

это

іудеи,

 

то

 

хотѣли

 

ли

 

этимъ

 

они

 

сказать,

 

что

 

вотъ

 

уже

 

Мес-
сіи

 

понадобился

 

Илія,

 

который

 

долженъ

 

передъ

 

Нимъ

 

явить-

ся,

 

или

 

просто

 

хотѣли

 

замѣтить,

 

что

 

Іисусъ

 

уже

 

въ

 

край-
ней

 

опасности

 

и

 

зоветъ

 

Илію

 

па

 

спасеніе, —тавъ

 

какъ

 

у

іудеевъ

 

существавало

 

мнѣніе,

 

что

 

Илія

 

приходить

 

на

 

по-

мощь

 

находящимся

 

въ

 

крайней

 

опасности:

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

слова

 

ихъ

 

составляли

 

язвительную

 

насмѣшку

 

надъ

Страдальцемъ.

 

Понимали,

 

конечно,

 

что

 

воззвэніе

 

относится

къ

 

Богу,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

созвучію

 

словъ.

 

ради

 

низкой
остроты,

 

относили

 

его

 

къ

 

пророку

 

Иліи.
Между

 

тѣмъ

 

Вогочеловѣкъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

почувст-

вовалъ

 

сильную

 

жажду,

 

которая

 

въ

 

распятыхъ

 

считалась,

обыкновенно,

 

предвозвѣстницей

 

близкой

 

смерти.

 

Предъ
распятіемъ

 

Онъ

 

отвергъ

 

горькій

 

напитокъ

 

съ

 

приправами,

притупляющими

 

чувства;

 

теперь

 

же,

 

віьдая,

 

что

 

все

 

уже

совершилось,

 

что

 

тягчайшія

 

страданія,

  

опредѣленныя

 

Ему

')

 

Церк.

 

Вѣст.

 

1884

 

г.,

 

%

   

13— 14,

 

стр.

 

2,ч.

 

неоФііц.
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Богомъ

 

Отцемъ,

 

на

 

который

 

онъ —Сынъ

 

Божій

 

добровольно
обрекъ

 

Себя,

 

всецѣдо

 

имъ

 

понесены,

 

От,

 

да

 

сбудется
писаніе

 

(пс.

 

68,

 

22.

 

21,

 

16),

 

сказалъ:

 

жажду.

 

Тутъ
стояла

 

на

 

землѣ

 

глиняный

 

сосудъ

 

полный

 

уксуса,

 

кислаго

вина,

 

или

 

«напитка

 

изъ

 

уксуса,

 

воды

 

и

 

яицъ,

 

который
пивали»,

 

да

 

и

 

тогда,

 

для

 

утоленія

 

своей

 

жажды

 

отъ

 

жары,

пили

 

«римскіе

 

воины;

 

горло

 

сосуда

 

было

 

заткнуто

 

кускомъ

губки,

 

служившей

 

пробкой

 

1 )».

 

Тотчасъ

 

одинъ

 

изъ

 

вои-

новъ

 

вынулъ

 

губку

 

и,

 

наполнивъ

 

ее

 

нппиткомъ,

 

наложивъ

ее

 

на

 

трость — на

 

конецъ

 

ствола

 

иссопа,

 

который

 

бываетъ
длиною

 

около

 

фута,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

достать

 

до

 

главы

Іисуса,

 

поднесъ

 

къ

 

запекшимся

 

устамъ

 

Его

 

и

 

давалъ

 

Ему
пить.

 

Іисусъ

 

испытывалъ

 

нѣчто

 

большее,

 

чѣмъ

 

тѣлесную

жажду.

 

Душа

 

Его

 

жаждала

 

Бога,

 

живаго

 

Бога,

 

жаждала

того

 

вѣчнаго

 

и

 

блаженнаго

 

единенія

 

съ

 

Своимъ

 

Отцемъ,
которое

 

Онъ

 

имѣлъ

 

отъ

 

начала

 

міра

 

и

 

которое

 

отняли

 

у

Него

 

на-время

 

грѣхи

 

наши;

 

Онъ

 

жаждалъ

 

окончанія

 

Сво-
его

 

дѣла,

 

дѣла

 

нашего

 

искупленія;

 

а

 

воины

 

хотѣли

 

уто-

лить

 

Его

 

жажду

 

уксусомъ...

 

Но

 

и

 

до

 

этого

 

не

 

хотѣли

 

бы-
ло

 

нѣкоторые

 

допустить

 

воина,

 

и,

 

рѣшаясь

 

допустить,

 

от-

равляютъ

 

состраданіе

 

насмѣгакой:

 

постой,

 

не

 

облегчай

 

Его
страданій,

 

не

 

предупреждай

 

Илію,

 

котораго

 

Онъ

 

зоветъ

 

по-

мочь

 

Ему,

 

посмотримъ,придетъ

 

ли

 

Илгя

 

спасти

 

Его?

 

По-
стойте,

 

присоединился

 

кънимъ

 

и

 

воинъ,

 

дававшій

 

пить,

 

по-

смотримъ,

 

сказалъ

 

онъ,

 

придетъли

 

Илія

 

cnacmuEvft

 

Произ-
несъ

 

онъ

 

слова

 

эти,

 

или

 

повторяя

 

насмѣшливое

 

замѣчаніе

другихъ,

 

по

 

грубости

 

своего

 

нрава,

 

или

 

притворно

 

вторя

 

дру-

гимъ,

 

для

 

избѣжанія

 

насмѣшекъ

 

со

 

стороны

 

другихъ

 

надъ

своимъ

 

добрымъ

 

поступкомъ,

 

если

 

онъ

 

далъ

 

пить

 

изъ

 

со-

страдали

 

къ

 

Господу,

 

или

 

же

 

въ

 

смыслѣ

 

успокоенія

 

дру-

гихъ

 

грубыхъ

 

людей,

 

хотѣвшихъ

 

задержать

 

доброе

 

его

 

дѣ-

ло:

 

дамъ,

 

т.

 

с,

 

Ему

 

пить,

 

чтобы

 

чрезъ

 

облегченіе

 

страда-

ній

 

продлилась

 

Его

 

жизнь,

 

чтобы

 

мы

 

имѣли

 

время

 

убѣдиться

въ

 

томъ— исполнится

 

ли,

 

или

 

не

 

исполнится

 

Его

 

воззва-

ніе...

 

Но

 

не

 

людямъ

 

сокращать

 

или

 

продолжать

 

срокъ

 

того,

что

 

во

 

власти

 

Бога...

 

Спаситель

 

вѣдалъ

 

конецъ

 

своей

 

шиз-

J )

  

Жизнь

 

I.

 

X

   

ф,

 

Фаррара,

 

стр.

 

252,

 

ч.

  

2,
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ни.

 

Онъ

 

вкусилъ

 

только

 

уксуса,

 

но

 

не

 

пилъ,

 

чтобы

 

уто-

лить

 

свою

 

тѣлесную

 

жажду;

 

ибо

 

жажда

 

Его

 

душевная

 

уже

утолялась

 

тогда;

 

поэтому

 

Онъ

 

тотчасъ

 

сказалъ:

 

сове

 

р-

ш

 

и

 

ш

 

а

 

с

 

я!

 

Совершилось,

 

исполнилось

 

то,

 

чего

 

Онъ

 

жаж-

далъ.

 

Совершился

 

тяжелый

 

подвигъ

 

страданій,

 

совершилось

дѣло

 

послушанія,

 

чрезъ

 

которое

 

Ему

 

предстояло

 

войти

 

въ

славу

 

Свою.

 

Совершилось

 

дѣло

 

искупленія

 

рода

 

человѣ-

ческ.аго.

 

Богъ

 

примиренъ.

 

Для

 

людей

 

снова

 

Богъ

 

содѣлался

О

 

т

 

ц

 

е

 

м

 

ъ,

 

къ

 

Которому

 

Богочеловѣкъ— Искупитель

 

и

 

воз-

вращается

 

снова

 

въ

 

полное

 

сыновнее

 

отношеніе,

 

принесши

Себя

 

Ему

 

въ

 

жертву

 

на

 

крестѣ;

 

поэтому,

 

произнесши

 

по-

бѣдное

 

слово,

 

Онъ

 

въ

 

тОгъ

 

же

 

моментъ,

 

возопивз

 

громкима

голосомъ,

 

произпесъ

 

послѣднее

 

Свое

 

слово

 

въ

 

земной

 

жизни

своей

 

на

 

орудіи

 

казни

 

смертной:

 

О

 

т

 

ч

 

е,

 

в

 

ъ

 

р

 

у

 

ц

 

ѣ

 

Т

 

в

 

о

 

и

предаю

 

д

 

у

 

х

 

ъ

 

м

 

о

 

й!

 

Исіе

 

сказавъ,

 

и

 

преклонива

 

главу,

предала

 

Богу

 

Отцу,

 

испустила

 

духа...

 

Предвѣчное

 

Слово
прекратило

 

рѣчь,

 

языкъ

 

замолкъ,

 

уста

 

сомкнулись:

 

тѣло

бездыханно,

 

мертво...

д

     

Страшны^

  

знамені^,

   

цоторыми

   

сопровожда-

лась

   

смерть

  

Богочеловѣ^а

   

(

 

ІАалѳ і

  

aj

    

5 1

 

——

 

5&,

jVLap^

   

15,

  

38—41,

  

jHy^

  

23,

    

45,

 

47—49).

Смерть

 

Богочеловѣка, —которою

 

прервана

 

святая

 

зем-

ная

 

Его

 

жизнь,

 

а

 

съ

 

жизнью

 

окончилось

 

бореніе,

 

съ

 

боре-
ніемъ

 

дѣло,

 

съ

 

дѣломъ

 

совершилось

 

искупленіе,

 

а

 

съ

 

иску-

нленіемъ

 

основаніе

 

новаго

 

міра, —событіе

 

величайшее,

 

един-

ственное,

 

неповторяемое.

 

Сопровождалась

 

она

 

поразитель-

ными,

 

страшными

 

и

 

чудесными,

 

знаменіями.

 

Кромѣ

 

неес-

тественнаго

 

затмѣпія

 

солнца,

 

начавшегося

 

съ

 

полудня,

 

и

густой

 

тьмы,

 

покрывшей

 

землю,

 

въ

 

минуты

 

смерти

 

Бого-
человѣка

 

раздраласъ

 

завѣса

 

ва

 

іерусалимскомъ

 

храмѣ,

 

ко-

торая

 

отдѣляла

 

святилище

 

отъ

 

святаго

 

святыхъ,

 

имѣвшая

30

 

Футовъ

 

длины

 

и

 

около

 

2

 

вершковъ

 

толщины,

 

по-по-

ламь

 

на

 

двое,

 

съ

 

верхияго

 

края

 

до

 

нижняго,

 

чѣмъ,

 

мож-

но

 

сказать

 

съ

 

бл.

 

ѲеоФилактомъ,

   

«храмъ

 

Божій

 

шразыъ



—

 

519

 

—

свою

 

скорбь

 

о

 

смерти

 

воплотившегося

 

Бога» 1 ); —главное

 

же— >

это

 

событіе

 

показывало,

 

что

 

преграда

 

воздвигнутая

 

грѣха-

ми

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

смертію

 

Іисуса

 

Христа

 

унич-

тожена,

 

что

 

открытъ

 

всѣмъ

 

входъ

 

на

 

небо,

 

куда

 

предте-

чею

 

вошелъ

 

вѣчный

 

перв^священникъ

 

Іисусъ

 

(Евр.

 

6,

 

19...
9,

 

6...

 

10,

 

19).

 

Кромѣ

 

этого,

 

земля

 

потряслась,

 

подземные

удары

 

поколебали

 

ее,

 

каменный

 

даже

 

скалы

 

разсѣлисъ,

 

гро-

бы,

 

т.

 

е.

 

пещеры

 

или

 

гробницы,

 

въ

 

воторыхъ

 

погребены
были

 

тѣла

 

умершихъ,

 

отверзлись,

 

такъ

 

какъ

 

огромные

камни,

 

заслонявшіе

 

или

 

иокрывавшіе

 

ихъ,

 

скатились

 

съ

своихъ

 

мѣстъ,

 

вслѣдствіе

 

сильнаго

 

землетрясенія.

 

Мало

 

то-

го,

 

многгя

 

тѣла

 

усопшгіхъ

 

святыха,

 

по

 

воскресеніи

 

перво-

рожденнаго

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

воскресли,

 

и,

 

вышедши

 

изъ

 

гро-

бова,

 

вошли

 

во

 

святый

 

ірадъ,

 

Іерусалимъ,

 

и

 

явились

 

мно-

гимъ,

 

знавшимъ

 

ихъ,

 

остававшимся

 

еще

 

въ

 

живыхъ,

 

жи-

телямъ

 

Іерусалима.

 

«Вѣроятно

 

это

 

были

 

недавно

 

умершіе
праведные

 

люди;

 

ибо

 

если

 

бы

 

древніе

 

святые

 

воскресли

 

и

явились

 

въ

 

городѣ,

 

то

 

ихъ,

 

конечно,

 

не

 

узнали

 

бы,

 

и

 

яв-

ление

 

ихъ

 

не

 

достигло

 

бы

 

цѣли г )>.
Все

 

это,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

происходило

 

съ

 

Распя-
тымъ,

 

произвело

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

многихъ,

 

бывшихъ
свидѣтелями

 

всего

 

этого

 

и

 

находившихся

 

еще

 

на

 

Гоігоѳѣ

людей.

 

Сотника,

 

(который,

 

по

 

преда

 

нію,

 

назывался

 

Опти-
мома

 

и

 

былъ

 

сынъ

 

того

 

сотника,

 

о

 

которомъ

 

упоминается

у

 

Матѳ.

 

8.,

 

5

 

13,

 

и

 

Лук.

 

7,

 

2

 

—

 

10.

 

Въ

 

лѣтописи

 

1.

 

Дек-
стра

 

Отпила

 

считается

 

отцемъ

 

Гаія,

 

къ

 

которому

 

св.

 

Іо-
анпъ

 

ваписаль

 

3-е

 

свое

 

посланіе.),

 

стоявшій

 

напротив^

Страдальца,

 

видѣва

 

происходившее

 

и

 

что

 

Онъ

 

послѣ

 

та-

кою

 

вопля

 

испустила

 

духа,

 

прославила

 

Бога,

 

говоря,

 

и

 

с-

тинно

 

чедовѣкъ

 

сей

 

праведникъ

 

былъ,
—

 

Сынъ

 

былъ

 

Б

 

о

 

ж

 

і

 

й.

 

И

 

не

 

только

 

Сотпииз,

 

но

 

и

съ

 

нимъ

 

стерегущіе

 

Іисуса,

 

увитва

 

землетрясенге

 

и

 

все

бывшее,

 

устрашились

 

весьма,

 

и

 

говорили'

 

во

 

истин-

ну

  

Божій

   

Сынъ

   

былъ

   

Сей!

   

И

 

весь

 

народа,

   

со-

*)

 

См.

 

у

 

арх.

 

Михаила

 

Толк,

 

еванг.

 

на

 

Матѳ.,

 

стр.553.
а )

 

Толк.

 

еван.

 

арх.

 

Михаила

 

на

 

еванг.

 

Мате,

 

стр.

 

653,



—

 

520

 

—

шедшгйся

 

смотріьть

 

сіе,

  

впдѣвъ

 

происходившее,

   

возвра-
щался

 

въ

 

жилища

 

свои,

 

бгя

 

себя

 

въ

 

грудь.
Всіь

 

же,

 

знавшіе

 

Христа

 

Іисуса,

 

и

 

женщины,

 

слѣ-

довавшія

 

за

 

Нпма

 

изъ

 

Галилеи,

 

служа

 

Ему,

 

между

 

ко-

торыми

 

были

 

и

 

Маргя

 

Магдалина,

 

и

 

Марія

 

мать

Іакова

 

менъшаю

 

и

 

Іосіи

 

(Златоустъ

 

и

 

ѲеоФилактъ

 

ра-

зумѣютъ

 

Богоматерь,

 

такъ

 

какъ

 

Іаковъ

 

и

 

Іосія

 

были
дѣти

 

ІосиФа

 

отъ

 

первой

 

его

 

жены;

 

другіе

 

же

 

полага-

ютъ,

 

что

 

это

 

была

 

жена

 

Клеопы

 

(Алѳея),

 

сестра

 

Маріи

 

Бо-
гоматери 1),

 

и

 

мать

 

сынова

 

Зеведеевыхъ—

 

Саломія,

 

кото-

рый

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

Онъ

 

была

 

въ

 

Галилегь,

 

ходили

 

за

 

Нима
и

 

служили

 

Ему,

 

и

 

друіія

 

многія,

 

в^ѣстѣ

 

са

 

Нима

 

при-

шедшгя

 

ва

 

Іерусалима,

 

стояли

 

вдали,

 

п.

 

ч

 

приблизиться
ко

 

кресту,

 

вѣроятно,

 

не

 

позволяли

 

имъ

 

теперь

 

(какъ

 

до-

зволили

 

прежде)

 

воины,

 

окружавгаіе

 

крестъ,

 

и

 

смотргьли

съ

 

великою

 

скорбію

 

на

 

это,

 

все

 

не

 

желая

 

отойти

 

отъ

 

боже-
ственнаго

 

своего

 

Учителя,

 

хотя

 

уже

 

на-время

 

плотію

 

и

умершего...

 

Трудно

 

предположить,

 

чтобы

 

не

 

было

 

здѣсь

 

и

Пречистой

 

Матери

 

Богочеловѣка

 

(если

 

не

 

считать

 

ее

 

за

 

од-

но

 

лице

 

съ

 

Маріею,

 

о

 

которой

 

сказано

 

выше),

 

хотя

 

Онъ,
поручая

 

ее

 

Іоанну,

 

имѣлъ,

 

быть

 

можетъ,

 

въ

 

виду,

 

чтобы
усыновленный

 

тотчасъ

 

отвелъ

 

ее

 

.въ

 

городъ,

 

чтобы

 

она,

не

 

видя

 

предсмертныхъ

 

Его

 

мученій,

 

меньше

 

страдала.

 

Вѣ-

роятно

 

и

 

она

 

стояла

 

тутъ

 

же,

 

въ

 

невыразимымъ

 

мукахъ

окруженная

 

знакомыми,

 

утѣщавшими

 

ее

 

и

 

удерживавшими

ее

 

вдали

 

отъ

 

Страдальца

 

—

 

Сына.

 

Потому,

 

быть

 

можетъ,

онѣ

 

и

 

сами,

 

помимо

 

запрещенія

 

воиновъ,

 

стояли

 

вдали

 

отъ

Умершаго....

(Окончаніе

 

слѣдуета).

%)

 

Ibid.

 

стр.

 

556,



621

 

—

Изъ

 

замѣтонъ

 

и

 

бумаг ь

Преосвящвнншо

 

Димитргл,

 

архіешскопа

нишиневскаго

 

и

 

хотииокаго.

Преосвященный

 

Димитрій

 

(Салима),

 

второй

 

по

порядку

 

времени

 

святитель

 

кишиневской

 

епархіи,

 

слу-

жидъ

 

бессарабской

 

церкви

 

въ

 

степени

 

епископа

 

и

 

уп-

равлялъ

 

ею

 

съ

 

1811

 

г.

 

по

 

1844

 

г,

 

сначала

 

до

 

1821
г.

 

съ

 

титуломъ

 

бессарабскаго

 

и

 

аккерманскаго

 

епис-

копа—

 

викарія

 

кишиневской

 

митрополіи,

 

а

 

затѣмъ

 

до

смерти — въ

 

санѣ

 

архіепископа

 

кишиневскаго

 

и

 

хотин-

скаго.

 

Онъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память

 

въ

 

Бес-
сарабіи

 

и,

 

по

 

своей

 

типичности

 

и

 

особенной

 

дѣятель-

ности

 

на

 

окраинѣ

 

Россіи,

 

заслуживаете

 

вниманія

 

из-

слѣдователей

 

русской

 

церковной

 

жизни.

 

Сохранивгаіяся
по

 

смерти

 

преосвященваго

 

Димитрія

 

бумаги,

 

замѣтки,

письма

 

представляютъ

 

довольно

 

обильный

 

матеріалъ
какъ

 

для

 

жизнеописанія

 

этого

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ
замѣчательнаго

 

архипастыря,

 

такъ

 

и

 

для

 

характери-

стики

 

его

 

времени.

 

Разныя

 

записи

 

Димитрія,

 

который

онъ

 

велъ.

 

впрочемъ

 

отрывочно,

 

не

 

изо-дня

 

въ

 

день,

на

 

бѣлыхълистикахъ

 

академическаго

 

«мѣсяцослова»

каждый

 

годъ,

 

начиная

 

съ

 

1809

 

г.

 

и

 

оканчивая

 

1843
г.,

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

между

 

прочимъ

 

нѣкоторыя

 

ука-

зания

 

на

 

его

 

домашнюю

 

жизнь

 

и

 

обстановку.

 

Въ

 

на-

стояний

 

разъ

 

обратимъ

 

наше

 

вниманіе

 

на

 

выдающіяся
мѣста

 

разныхъ

 

замѣтокъ

 

достопамятнаго

 

архипастыря,

сдѣлаемъ

 

выдержки

 

изъ

 

его

 

бумагъ,

 

случайно

 

достав-

шихся

 

намъ,

 

и

 

писемъ

 

къ

 

нему

 

разныхъ

 

лицъ

 

—

 

въ

связи

 

съ

 

современными

 

ему

 

событіями.

Прѳбываніе

 

въ

 

Кишиневѣ

 

Императора

 

Александра

 

I.

Въ

 

«мѣсяцссловѣ»

 

на

 

1818

 

г.

 

записано

 

рукою
преосв.

 

Димитрія:

 

пшрѣля

 

27

 

въ

 

9-ть

 

часовъ

 

по

 

полуд-

ни

 

прибыль

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

въКишиневъ



-522-

прямо

 

къ

 

собору*),

 

на

 

другой

 

день**")

 

слушать

 

изво-
лилъ

 

обѣдню

 

въ

 

крестовой

 

митрополитанскойэкзаргпе
ской

 

церкви.,

 

а

 

29

 

го

 

вЪ

 

исходѣ

 

11

 

часа

 

по

 

полуночи

изволилъ

 

выѣхать

 

въ

 

Тирасполь».

 

Сухая

 

замѣтка

 

эта

о

 

пребываніи

 

Александра

 

I

 

въ

 

Кишиневѣ

 

дополняется

преданіемъ

 

"*)

 

объ

 

указавномъ

 

событіи.

 

Для

 

Государя
приготовлено

 

было

 

помѣщеніе

 

въ

 

домѣ

 

Крупенскаго,
обрапденномъ

 

лицевой

 

стороной

 

прямо

 

къ

 

Фасаду

 

ми-

трополіи

 

Тогда

 

еще

 

не

 

было

 

нынѣшняго

 

каѳедраль-

наго

 

собора,

 

построеннаго

 

въ

 

1835

 

г.,

 

и

 

Государь

 

изъ

оконъ

 

своей

 

временной

 

резиденціи

 

могъ

 

видѣть

 

зла-

тя

 

митрополіи

 

и

 

семинаріи.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,
которую

 

совершалъ

 

викарій

 

и

 

на

 

которой

 

Государь
присутстствовалъ,

 

Его

 

Величество

 

удостоил ь

 

своимъ

посѣщеніемъ

 

митрополита

 

и

 

при

 

зялъ

 

угощеніе

 

чаемъ.

Затѣмъ

 

со

 

свитой,

 

въ

 

сопровожденіи

 

викарія,

 

Алек-
сандръ

 

Павловичъ

 

отправился

 

для

 

обозрѣнія

 

всѣхъ

 

не-

давно

 

сооруженныхъ

 

зданій

 

сперва

 

во

 

дворѣ

 

митропо-

ліи,

 

а

 

нотомъ

 

перешелъ

 

и

 

въ

 

семинарскій

 

дворъ.

 

Въ
большой

 

залѣ

 

семинарскаго

 

корпуса

 

собраны

 

были
начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

Вошедши

 

въ

 

залъ

и

 

пройдя

 

между

 

рядами

 

собравшихся,

 

Государь

 

изво-

лилъ

 

напомнить,

 

что

 

въ

 

семиеарекомь

 

уставѣ,

 

еще

 

не

такъ

 

давно

 

имъ

 

утвержденномъ,

 

полагается

 

въ

 

основаніе
премудрости

 

страхъ

 

Вожій

 

и

 

потомъ

 

изволилъ

 

перейти
въ

 

«Благородный

 

пансіонъ»,

 

на

 

семинарскомъ

 

же

 

дворѣ,

въ

 

которомъ,

 

до

 

учрежденія

 

въ

 

1834

 

г.

 

гимназіи

 

въ

Кишиневѣ,

 

воспитывались

 

дѣти

 

бессарабскихъ

 

дно-

рянъ.

 

Когда

 

уже,

 

послѣ

 

обозрѣнія

 

всѣхъ

 

зданій,

   

Го-

)

  

Ыынѣ

  

Архангело-Михайловская

 

церковь.

**)

 

Былъ

 

день

 

воскресный.
.?**)

 

Преданіе

 

записано

 

покойнымъ

 

«прОФессоромъ»

кишин.

 

семин.

 

А.

 

Е.

 

Силинымъ

 

(кишин

 

р.

 

в.

 

1868

 

г.

 

Ш

 

1

 

6).
Но

 

замѣтка

 

преосвящ.

 

Димитріа

 

исправляетъ

 

грубыя
ошибки,

 

допущенныя

 

Силинымъ.

 

Такъ,

 

онъ

 

пишетъ,

 

что

Александръ

 

Благословенный

 

прибылъ

 

въ

 

Кишиневъ

 

17
апрѣля,

 

слушалъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

ьъ

 

митрополіи

 

и

 

проч.



523-

сударь

 

намѣревался

 

сѣсть

 

въ

 

экипажъ,

 

въ

 

семинар-

окій

 

дворъ

 

прибыль

 

митрополитъ

 

Гавріилъ.

 

Монархъ
съ

 

живостію

 

приблизился

 

къ

 

престарѣлому

 

архипастырю

и

 

въ

 

самыхъ

 

лестныхъ

 

выраженіяхъ

 

благодарилъ

 

его

за

 

благоспоспѣшное

 

еооруженіе

 

митрополіи

 

и

 

разсад-

никовъ

 

просвѣщенія

 

для

 

пѣлой

 

области.

 

На

 

другой
день

 

преосвяіц.

 

Димитрій

 

получилъ

 

панагію

 

съ

 

алмаз-

ными

 

укратеніями.
Вслѣдъ

 

за

 

извѣстіемъ

 

о

 

пребываніи

 

Императора
Александра

 

I

 

въ

 

Кишиневѣ

 

преосвященный

 

Димитрій
сдѣдалъ

 

двѣ

 

замѣтки.

 

«Главнымъ

 

предметомъ

 

нашихъ

попеченій

 

должно

 

быть

 

повсемѣстное

 

и

 

постепенное

образованіе

 

д.

 

Правительство

 

удостовѣрилось,

 

что

 

боль-
шая

 

часть

 

преступленій,

 

учиняемыхъ

 

въ

 

странѣ

 

сей,
имѣютъ

 

источникомъ

 

своимъ

 

гнусное

 

пьянство,

 

надоб-
но,

 

чтобы

 

д.

 

имѣло

 

уже

 

извѣстную

 

степень

 

просвѣщс-

нія,

 

дабы

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

почуствовать

 

всю

 

мерзость

сего

 

порока». —

 

«Главнаго

 

штаба

 

Е.

 

И-

 

В.

 

въ

 

военно-

типографическомъ

 

депо

 

поступили

 

въ

 

продажу

 

два

болыпіе

 

эстампа,

 

изображающіе:

 

1)

 

переходъ

 

Франц.

войскъ

 

чрезъ

 

рѣку

 

Нѣманъ

 

1812

 

г.

 

іюня

 

12

 

дня;

 

2)
молебствіе

 

союзныхъ

 

войскъ

 

въ

 

Парижѣ,

 

въ

 

день

 

вос-

кресенія

 

Господня,

 

1814

 

г.

 

апрѣля

 

10

 

дня.

 

Цѣна

 

каж-

дому

 

25

 

рублей».

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

и

 

Государыня

 

Императрица
Александра

 

Ѳеодоровна

 

въ

 

кишиневской

 

епархіи

 

въ

 

1828

   

году,

 

во

время

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Турціей.

«Мая

 

6

 

дня

 

въ

 

половинѣ

 

4

 

часа

 

по

 

полуночи

 

Его
Величество

 

Государь

 

Императоръ

 

изволилъ

 

прибыть
по

 

Вознесенскому

 

тракту

 

въ

 

городъ

 

Тирасполь*)

 

и,

отдохнувъ,

 

въ

 

половинѣ

 

10

 

часа

 

утра

 

благополучно
отправился

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь

 

по

 

тракту

 

къ

 

г.

 

Вен-
дерамъ.

 

На

 

выѣздѣ

 

прм

 

обозрѣніи

 

крѣпости

 

и

 

состо-

*)

 

Въ

 

это

 

время

 

часть

 

нынѣшней

 

херсонской

 

епар-

хіи

 

съ

 

городами

 

Одессой,

 

Тирасполемъ

 

и

 

др.

 

входила

 

въ

соетавъ

 

кишиневской

 

епархіи.
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яіцаго

 

въ

 

оной

 

военнаго

 

госпиталя

 

изволилъ

 

отслушать

молебенъ

 

въ

 

крѣпостной

 

церкви,

 

извѣщалъ

 

архіепис-
копа

 

Димитрія

 

тираспольскій

 

протоіерей

 

.#ео/ш/й

 

€ло-
оюинскій. — Того

 

же

 

дня

 

Государь

 

изволилъ

 

перепра-

виться

 

черезъ

 

р.

 

Днѣстръ.

 

«Проѣздъ

 

его

 

быль

 

первѣе

черезъ

 

крѣпость,

 

гдѣ

 

у

 

церковныхъ

 

дверей

 

только

 

прило-

жился

 

ко

 

кресту

 

и,

 

пріостановясь

 

у

 

коменданта

 

не

 

болѣе

часа,

 

проѣзжалъ

 

мимо

 

собора,

 

при

 

которомъ

 

я,

 

писалъ

управляющей

 

бендерскою

 

протопопіею

 

протоіерей

 

Ѳео-

доръ

 

Иеретяткевичъ,

 

находясь

 

у

 

дверей

 

съ

 

соборными
священниками,

 

стояль

 

съ

 

крестомъ,

 

а

 

діаконъ

 

съ

 

свя-

тою

 

водою,

 

и

 

когда

 

Государь

 

Императоръ

 

остановил-

ся

 

предъ

 

церковію,

 

то

 

я

 

поднесъ

 

ему

 

крестъ

 

и

 

онъ

приложился;

 

поднесена

 

была

 

святая

 

вода

 

и

 

окроплены

его

 

руки.

 

По

 

выѣздѣ

 

же

 

Государя

 

явился

 

ко

 

мнѣ

 

крѣ-

постянскій

 

свящеяникь

 

Гршорііі

 

tlnmm

 

и

 

объявилъ,
что

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

приказалъ

 

очистить

домъ

 

коменданта

 

для

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества
Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

ко-

торая

 

имѣетъ

 

прибыть

 

10

 

мая

 

вмѣств

 

съблаговѣрною

Государынею

 

Великою

 

Княжною

 

Еленою

 

Павловной,
которыя

 

будтъ

 

находиться

 

въ

 

бендерской

 

крѣпости

черезъ

 

трое

 

сутокъ

 

и

 

изволятъ

 

посѣтить

 

и

 

соборь.

 

По-
чему

 

я

 

ходилъ

 

къ

 

почтмейстеру

 

Апринантову

 

для

 

луч-

шаго

 

о

 

томъ

 

узнанія,

 

то

 

и

 

сей,

 

тоже

 

утвердя,

 

приба-
вилъ,

 

что

 

и

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

обратно
будетъ

 

туть

 

же

 

въ

 

Вендерахъ

 

11

 

мая.

 

И

 

какь

 

я,

 

не

имѣя

 

въ

 

виду

 

никакого

 

наставленія,

 

слвдуетъли

 

и

 

Ея
Императорское

 

Величество

 

встретить

 

подобно

 

какь

 

и

Государя

 

Императора

 

или

 

же

 

не

 

выходить

 

пзъ

 

церкви,

то

 

осмѣливаюсь

 

просить

 

о

 

выдачѣ

 

мнв

 

полнаго

 

въ

семъ

 

разѣ

 

архипастырскаго

 

наставления,

 

которымъ

 

и

не

 

оставить

 

снабдить

 

чрезъ

 

сего

 

же

 

нарочнаго».

 

Пре-
освященный

 

Димитрій

 

даль

 

знать

 

иротоіерею,

 

что

 

Ея
Императорское

 

Величество

 

встречать

 

такимъ

 

же

 

об-
разомъ

 

какъ

 

и

 

Его

 

Величество

 

Государя

 

Императора
при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

если

 

звонить

 

не

 

будетъ

 

за-

прещено.

 

Если

 

Ея

 

Величество

 

изволить

  

осчастливить



—
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-

своимъ

 

посѣщепіемъ

 

соборную

 

церковь

 

не

 

на

 

литур-

гіго:

 

то

 

по

 

встрѣчѣ

 

у

 

дверей

 

церковныхъ

 

со

 

крестомъ

и

 

водою

 

и

 

по

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

читать

 

ектенію

 

«По-
милуй

 

насъ

 

Боже»,

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

многолѣтствіи

 

осѣня

прежде

 

Государыню

 

Императрицу,

 

а

 

потомъ

 

народъ,

поднесть

 

Ея

 

Величеству

 

крестъ

 

къ

 

цѣлованію.

 

Ежеля
же

 

Государыня

 

Императрица

 

изволмтъ

 

быть

 

въ

 

соборъ
къ

 

литургіи,

 

то

 

сначала

 

вамъ

 

узнать

 

отъ

 

придворныхъ

о

 

времени

 

начатія

 

литургіи

 

и

 

часа

 

за

 

два

 

до

 

того

 

въ

церкви

 

съ

 

служащими

 

священниками

 

облачиться

 

и

 

по

прочтеніи

 

часовъ

 

ожидать

 

прибытія

 

Государыни

 

Им-
ператрицы,

 

а

 

по

 

прибытіи,

 

встрѣтивъ

 

Ея

 

Величество
у

 

дверей

 

церковныхъ

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

водою,

 

начать

 

ли-

тургію.
Нѣсколько

 

раньше,

 

28

 

апрѣля,

 

архіепископъ

 

Ди-
митрій

 

писалъ

 

измаильскому

 

протоіерего

 

Нпкитѣ

 

Гли-
зяпу:

 

«такъ

 

какъ

 

вчерапшяго

 

числа

 

въ

 

Измаилъ

 

про-

ѣхалъ

 

Синода

 

членъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
духовникъ

 

протоіерей

 

Николай

 

Васильввичз

 

Иозовскій
съ

 

придворными

 

пѣвчими

 

и

 

протодіакономъ-,

 

то

 

вы,

 

про-

тоіерей,

 

должны

 

во

 

всей

 

точности

 

исполнить

 

повелѣнія

его

 

высокопреподобія»..

 

Поэтому

 

протоіерей

 

Глизянъ
извѣщалъ

 

Преосвященяаго,

 

что

 

8

 

мая

 

въ

 

6

 

часовъ

 

по

полудни

 

прибылъ

 

въ

 

Измаилъ

 

виртембергсвій

 

принцъ

Евт/пй.

 

а

 

И

 

мая

 

духовникъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-
личества

 

«объявилъ

 

мнѣ,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

9
числа

 

сего

 

же

 

мая

 

проѣхалъ

 

чрезъ

 

Болградъ

 

въ

 

ар-

мію;

 

когда

 

же

 

прибудетъ

 

въ

 

Измаилъ

 

— не

 

извѣстенъ,

только

 

приказалъ

 

мнѣ

 

во

 

всякое

 

время

 

быть

 

къ

 

встрѣчѣ

въ

 

готовности». —

 

Государыня

 

прибыла

 

въ

 

Бендеры

 

11
мая

 

въ

 

7

 

часовъ

 

по

 

полудни

 

и

 

остановилась

 

въ

 

крѣ-

пости

 

въ

 

квартирѣ

 

коменданта,

 

гдѣ

 

въ

 

крѣпостной

церкви

 

13

 

мая

 

слушала

 

литургію,

 

на

 

которой

 

пвли

архіерейскіе

 

пѣвчіе,

 

на

 

кануиѣ

 

присланные

 

изъ

 

Киши-
нева

 

по

 

требованію

 

командовавшаго

 

резервными

 

вой-
сками,

 

генералъ-лейтенанта

 

графа

 

Ватта.

 

Николай
Павловичъ

 

возвратился

 

въ

 

Вондеры

 

14

 

мая

 

въ

 

1-мъ
часу

 

по

 

полудни

 

и

 

вмѣстѣ

   

съ

 

Государыней

   

выѣхалъ
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въ'

 

Одесссу

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

15

 

мая,

 

куда

 

благопо-
лучно

 

приоылъ

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни

 

тогоже

 

дня.

«Государь

 

Императоръ

 

прибылъ

 

въ

 

Одессу

 

во

 

втор-

никъ»,

 

писалъ

 

преосвященному

 

Димитрію

 

протоіерей
Петръ

 

Кутщкій*\

 

прямо

 

въ

 

квартиру

 

въ

 

открытой

 

ко-

лЯскѣ

 

съ

 

супругою

 

и

 

великою

 

княжною

 

Маріею

 

Ни-
колаевною,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

который

 

произ-

водился

 

по

 

предварительному

 

разрѣшенію

 

графа

 

Ми-
хаила

 

Семеновича

 

Воронцова.

 

Въ

 

среду

 

по

 

утру

 

балъ

 

у

развода,

 

а

 

съ

 

плацпарада

 

прямо

 

въ

 

соборъ.

 

Это

 

было
уже

 

послѣ

 

литургіи,

 

ибо

 

предварительно

 

сказано,

 

чтобъ
не

 

ожидали,

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

церковь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Го-
сударынею

 

и

 

великою

 

княжною

 

были

 

встрѣчены

 

у

дверей

 

сО

 

крестомъ

 

и

 

святою

 

водою

 

и

 

такъ

 

точно

 

при-

нимали

 

окропленіе

 

водою,

 

какь

 

Ваше

 

Высокопреосвя-
щенство

 

сказать

 

мнѣ

 

изволили,

 

т.

 

е-

 

подставя

 

руку.

 

По
произнесены

 

ектеніи

 

и

 

многолѣтія

 

опять

 

приложились

ко

 

кресту

 

и

 

поѣхали

 

въ

 

квартиру,

 

гдѣ

 

принимали

 

ку-

печество.

 

Духовенство

 

же

 

и

 

дворяне

 

не

 

представля-

лись,

 

ибо

 

предварительно

 

сказалъ

 

граФЪ,

 

что

 

теперь

кромѣ

 

общества

 

городскаго

 

не

 

будетъ

 

никакихъ

 

пред-

ставленій.

 

Послѣ

 

цредставленія

 

общества

 

Государь
изволилъ

 

осмотрѣть

 

окрестности

 

города

 

и

 

острогъ,

больше

 

никакихъ

 

заведеній

 

не

 

посѣщалъ.

 

Въ

 

четвер-

тою

 

опять

 

смотрѣть

 

изволилъ

 

поутру

 

войско

 

и

 

за-

тѣмъ

 

Посѣтилъ

 

градскую

 

больницу

 

и

 

карантинъ.

 

Ввечеру
полученъ

 

курьеръ

 

съ

 

шестью

 

знаменами,

 

отнятыми

 

у

турковъ,

 

нлывшихъ

 

на

 

14-ти

 

судахъ

 

изъ

 

Трапезунта
въ

 

Анапъ

 

на

 

Помощь-

 

Нашъ

 

отрядъ

 

флота

 

новстрѣчался

съ

 

кордашами

 

(?),

 

пригласилъ

 

ихъ

 

всѣхъ

 

въ

 

гости

 

въ

Крыма

 

со

 

всѣми

 

съѣстными

 

припасами

 

и

 

военными

снарядами,

 

а

 

знамена

 

прислали

 

въ

 

Одессу

 

къ

 

Госу-
дарю.

 

Государь

 

былъ

 

очень

 

доволенъ

 

и

 

первое

 

знамя

иодаридъ

 

городу

 

на

 

память

   

Въ

 

ту

 

же

   

ночь

 

съ

   

чет-

*}

 

Первый

 

ректоръ

 

кишиневской

 

семинаріи

 

до

 

1821
года,

 

а

 

затѣмъ

 

каѳедр.

 

протоіерей

 

въ

 

Одессѣ

 

и

 

скончался

одбсекимъ

 

каѳедралыіымъ

 

протоіереемъ

 

въ

 

1837

 

г.
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—

верга

 

на

 

пятницу

 

въ

 

2

 

часа

 

Государь

 

изволилъ

 

вы-

ѣхать

 

чрезъ

 

Тирасполь

 

въ

 

армію,

 

а

 

графъ

 

чрезъ

 

Ак-
керманъ

 

въ

 

Измаилъ.

 

Въ

 

пятницу

 

зъ

 

10

 

часовъ

 

утра

привезенныя

 

знамена

 

отряд ъ

 

жакіармовъ

 

и

 

казаковъ

возили

 

по

 

городу,

 

народъ

 

кричалъ

 

ура-

 

Въ

 

11

 

часовъ

князь

 

Волпонскій

 

призвалъ

 

меня

 

во

 

дворецъ,

 

указалъ

комнату

 

для

 

церкви,

 

гдѣ

 

и

 

поставили

 

полковую

 

3

 

го

украинскаго

 

полка

 

церковь.

 

Сегодня

 

окропилъ

 

святою

водою,

 

а

 

завтра,

 

т.

 

е.

 

въ

 

воскресенье

 

20

 

числа

 

мая,

съ

 

благословеніемъ

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

на-

чинаемъ

 

священнослуженіе.

 

Пѣвчихъ

 

взяли

 

изъ

 

собор -

ныхъ

 

9

 

ть

 

человѣкъ

 

и

 

обмундировали

 

по

 

своему,

 

изъ

діаконовъ

 

князю

 

понравился

 

діаконъ

 

Іоант

 

Синячев-
шй.

 

Олуженіе

 

будетъ

 

только

 

по

 

воскресньщъ

 

днямъ».

Въ

 

семь

 

часовъ

 

по

 

полудни

 

18

 

мая

 

Государь

 

былъ
уже

 

въ

 

Измаилѣ,

 

на

 

другой

 

день

 

въ

 

Болградѣ,

 

откуда

іюзвратился

 

въ

 

Измаилъ;

 

затѣмъ

 

22

 

мая

 

въ

 

6

 

часовъ

по

 

полудни

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Измаила

 

снова

 

въ

 

Волградъ,
а

 

23

 

«придворный

 

лагеръ

 

и

 

его

 

высокопреподобіс
отецъ

 

духовникъ

 

Николай

 

Василичъ

 

'съ

 

придворного

церковію,

 

протодіакономъ

 

и

 

цѣвчими

 

туда

 

же

 

отпра-

вился».

 

Пребываніе

 

Государыни

 

Императрицы,

 

въ

Одессѣ

 

описано

 

протоіереемъ

 

Куницкимъ

 

въ

 

двухъ

письмахъ

 

къ

 

преосвященному

 

Димитрію». — Во

 

вторцикъ

на

 

сей

 

недѣлѣ,

 

писалъ

 

онъ

 

2

 

іюня,

 

мы

 

праздновали

переходъ

 

войскъ

 

за

 

Дунай,

 

а

 

вчера— въ

 

пятницу

 

тор-

жествовали

 

сдачу

 

Сапчи

 

и

 

разбитіе

 

турецкой

 

флотиліи
нодъ

 

Ибраиломъ,

 

чѣмъ

 

совершенно

 

ирисѣчена

 

коммуни-

кація

 

сей

 

крѣпости

 

съ

 

правымъ

 

берегомъ

 

Дуная.

 

Оба
раза

 

Государыня

 

Императрица

 

пріѣзжала

 

въ

 

соборъ
со

 

всѣмъ

 

штатомъ

 

во

 

всей

 

формѣ.

 

Обычай

 

уже

 

заве-

денъ:

 

на

 

канунѣ

 

князь

 

Волконскій

 

даетъ

 

мнв

 

знать;

я

 

увѣдомляю

 

отца

 

протоіерея

 

Глобачш*)^

 

который

 

съ

градскимъ

 

духовенствомъ

 

приходитъ

 

въ

 

соборъ.

 

За
полчаса

 

до

 

назначеннаго

 

времени

 

пріѣзда

 

Государыни
производится

 

благовѣстъ

 

къ

 

молебну

 

въ

 

одинъ

   

коло-

*J

 

Одесскій

 

уѣздный

  

протоіерей

 

того

 

времени,
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—

колъ

 

соборный-

 

Когда

 

карета

   

появится

   

къ

 

ювбавхтѣ

(sic!),

 

тогда

 

трезвонъ

 

и

 

духовенство

 

выходитъ

 

съ

 

кре-

стомъ

 

и

 

рвятою

 

водою.

   

ІІо

 

приложеніи

   

ко

 

кресту

   

и

окропленіи,

   

духовенство

  

входить

   

въ

 

церковь

   

и

 

ста-

новится

 

среди

 

церкви

 

въ

 

два

 

ряда.

 

Государыня,

 

пере-

шедъ

 

мимо

 

духовенства,

 

останавливается

   

подлѣ

   

про-

сланнаго

   

ковра

   

между

   

клиросомъ

   

и

   

решеткою ;

   

съ

правой

 

стороны.

 

Пѣвчіе

 

за

 

решеткою,

 

гдѣ

  

пѣли

 

при

служеніи

   

Вашего

   

Высокопреосвященства-

   

Молебенъ
съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

   

Государыня

 

упреждаетъ

 

весь

штатъ

 

свой

 

преклоненіемъ

 

колѣпъ

  

Царской

   

примѣръ

благоговѣнія

 

и

   

смиренномудрія

   

исторгаетъ

   

вздохъ

 

и

умильную

 

слезу

 

у

 

благочестивыхъ

 

дупгь.

   

Послѣ

  

мио-

голѣтія,

 

произносимаго

 

прежде

 

Государю

 

и

 

всей

 

высо-

чайшей

 

фэмиліи,

 

потомъ

   

христолюбивому

   

побѣдонос-

ному

 

всероссійскому

 

воинству

 

особо,

 

—

 

одной

 

только

 

Го-
сударынѣ.

 

И

 

настоятель

 

стоитъ

   

съ

 

крестомъ

   

на

 

ам-

вонѣ,

 

покуда

 

она

 

откланяется

 

духовенству

 

и

 

предсто

ящему

 

генералитету,

 

дамамъ

 

и

 

народу.

 

Тогда

 

Ея

 

Ве-
личество

 

изволитъ

 

шествовать

 

къ

 

западньтмъ

 

дверямъ,

а

 

духовенство

 

въ

 

олтарь.

 

Все

 

дѣлается

   

съ

 

предвари -

тельнаго

 

вопросу

 

князя

 

Волконскаго.

   

Примѣтно,

   

что

князь

 

и

 

самая

 

Монархиня

 

довольны,

 

что

   

духовенство

собирается

 

довольно-

 

Порядокъ

 

соблюдается

 

въ

 

довлѣ-

емой

 

мѣрѣ.

 

Всякой

 

становится

 

со

 

скромностію.

 

другъ

друга

 

честію

 

предпочитающе. —Во

 

дворцѣ

 

только

   

са-

ма

 

Государыня

 

съ

 

фрейлинами

  

изволитъ

 

слушать

   

ли-

тургію

 

и

 

князь,

 

а

 

иногда

 

графъ

 

и

 

графиня,

 

болѣе

 

ни-

кого.

 

Ея

 

Величеству

 

понравился

 

здѣтнтй

 

климатъ

    

и

окрестный

   

садоводства,

   

которыя

    

она

    

іюперемѣнно

посѣщаетъ.

 

Но

 

въ

 

монастырѣ

   

еще

   

не

 

была.

   

Думаю,
что

 

по

 

пріѣздѣ

 

Государя

  

посѣтятъ

 

и

   

монастырь-..

   

У
насъ

 

все

 

благополучно,

 

кромѣ

 

что

 

сарана

 

пугаетъ.

 

Мы
съ

 

благословеніемъ

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

хо-

чемъ

 

начать

 

моленіе

 

объ

 

отвращеніи

 

ея;

 

но

 

не

 

знаемъ,

какъ

 

помѣстить

 

и

 

о

 

побѣдѣ

 

на

 

враги,

 

и

 

о

 

саранѣ 1?

 

0?ки -

даемъ

 

архипастырскаго

 

повелѣнія».— Въ

 

другомъ

 

пись-

мѣ-

 

12

 

сентября

 

о.

 

Куницкій

  

сообщилъ

   

преосвящен-
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пому

 

Димитрію

 

о

 

выѣздѣ

 

Государыни

 

изъ

 

Одессы.

 

«Ея
Императорское

 

Величество

 

Государыня

   

Императрица
Александра

   

Ѳеодоровна

   

изволила

   

отправиться

    

изъ

Одессы

 

въ

 

С.-Петербургъ.

 

чрезъ

   

Возиесенекъ,

   

Бѣлую

цорковь

 

и

 

Кіевъ.

 

Предъ

 

отъѣздомъ

 

удостоить

 

„благово-
лила

 

лфощальнымъ

  

пріемомъ

   

всѣ

   

сословія,

   

въ

 

томъ

числѣ

  

имѣли

 

-

 

щастіе

   

представляться

   

и

   

духовные,

   

а

именно:

 

протоіерей

   

Глобачева,

  

протоіерей

   

Святенковд,
протоіерей

 

Гербановсиій,

   

протоіерей

   

Tpupoioes,

   

прото-

іерей

 

Podeycs

 

и

 

я.

  

Ея

   

Величество

 

изволила

   

сказать,

что

 

соборъ

 

нашъ

 

хорошъ,

 

спрашивала

 

когда

 

выстроенъ,

что

 

пріятно

 

было

 

Ея

 

Величеству

 

бывать

 

въ

 

ономъ

 

на

молебствіяхъ,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

выраженіяхъ

 

изъявила

 

бла-
говоленіе

 

свое

 

одесскому

 

духовенству

 

и

 

заключила

 

тѣмъ,

что

 

уже

 

отъѣзжаетъ

 

въ

 

Санкт

 

Петербургъ.

   

Я

 

сказалъ

при

 

семъ

 

отъ

 

имени

 

веѣхъ:

 

Господь

   

Богъ

   

да

 

благо-
словитъ

 

путешествіе

   

Вашего

   

Императорскаго

   

Вели-
чества!

 

Она

 

поклонилась

 

всѣмъ,

   

ибо

 

мы

   

всѣ

   

стояли

рядом ъ,

 

и

 

сказала:

 

<прищайте».

 

Сіе

 

было

 

7-го

 

числа,

 

8
была

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

важнѣйілихъ

 

домахъ.

 

9-го

 

числа,

Отслушавши

 

въ

 

придворной

 

церкви

 

божественную

  

ли-

тургію

 

и

 

моленіе

 

о

 

путешествіи,

 

сѣла

 

въ

   

подорожній
экипажъ,

 

заѣхада

 

въ

 

соборъ,

   

гдѣ

 

встрѣчена

   

съ

 

кре-

стомъ

 

и

 

святою

 

водою,

 

и

 

по

 

произнесеніи

   

ектеніи

   

и

многолѣтія

 

приложась

 

ко

 

кресту,

 

весьма

 

чувствительно

произнесла' слово

 

«благословите

 

меня»,

   

Я,

 

оградивши

великую

 

путешественницу

 

крестпымъ

 

знаменіемъ,

 

ска-

залъ:

  

«Ангелъ

 

хранитель

 

да

 

сопутствуетъ

 

Вашему

 

Им-
ператорскому

 

Величеству

 

нынѣ

 

и

 

всегда».

 

Послѣ

 

сего

Ея

 

Величество,

 

распрощавшись

 

съ

 

народомъ,

 

отправи-

лась

 

въ

 

путь

 

при

 

восклицаніяхъ

 

народа

 

»ура»!

 

Смѣша-

но

 

было

 

сіе

 

«ура»

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

уньшіемъ,

  

ибо

 

вы-

провожали,

   

а

  

не

 

встрѣчали

   

несравненную

   

добротою
Гостью.

 

Качъ-будто

  

что-то

 

потеряли,

 

а

 

теперь

 

въ

 

го-

родѣ

 

тихо

 

и

 

скучно.

 

Ыадѣемся

 

однако

 

на, веснѣ

 

опять

имѣть

 

щастіе

 

видѣть

 

Ея

 

Величество

   

здѣсь,

   

ибо

 

кли-

матъ

 

здѣшній

 

очень

   

понравился.

   

И

   

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ
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всѣ

 

придворные,

 

начиная

 

отъ

 

министра

 

до

 

послѣдняго

служителя,

 

выѣхали

 

изъ

 

Одессы

 

«здоровы».

Дубосарскій

 

благочинный

 

протоіерей

 

Іоапнъ

 

Тал-
повъ

 

написалъ

 

преосвященному

 

Димитрію,

 

что

 

Госу-
дарь

 

Императоръ,

 

8

 

октября

 

въ

 

три

 

часа

 

пополудни,

проѣхалъ

 

изъ

 

Одессы

 

чрезъ

 

Дубосары

 

на

 

Валту.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

Государь

 

Николай

 

Павловичъ

 

и

 

Госу-
дарыня

 

Александра

 

Ѳеодоровна

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

оставили

 

предѣлы

 

кишиневской

 

епархіи.

Содѳржаніе.

Оффщіальнал

 

часть.

 

1)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

Высочайше

 

р-

вержденныхъ

 

правилахъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

2)

 

Цир-
ку

 

ляръ

 

министра

 

народиаго

 

просвѣщенія

 

понечителямъ

 

учебныхъ

 

окру-

говъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

3)

 

Олредѣленіе

 

Святѣйтаго

Синода

 

объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коммиссіею

 

но

 

устройству

 

народ-

ныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

броіиюрахъ.

 

4)

 

Объ

 

особыхъ

 

служебішхъ
преимуществахъ

 

духовенства

 

камчатской

 

епархіи.
Часть

 

неоффиціальная,

 

1)

 

Отъ

 

Геѳснманіи

 

до

 

Голгоѳы.

 

2)
Изъ

 

замѣтокъ

 

и

 

бумагъ

 

преосвященнаго

 

Димитрія

 

архіепископа

 

киши-

невскаго

 

и

 

хотннскаго.

Кишиневоиія

 

Епархіальны.а

 

Вѣдомости

 

выходлтъ

 

два

 

рана,

 

въ

иѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

н

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

(і
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцін

 

Еиархіальиихъ

 

Вѣдомоетей

ирн

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

нѣстныхъ

 

благочннныхъ.

—
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