
ГОДЪ

 

ХХѴП-Й. №

    

33-й. АВГУСТА

 

11-го

 

1886

 

г.

ОШВСКІЯ
Выходятъ

 

еженедельно.
Цѣна

 

за

 

годовоеизданіе

 

4р ,

съ

 

пересылкою.

-^£

    

^.

    

О

    

Т

    

ГЕ=

o=^«s=i3cx3;i^.ar:i=z3:-A.a:.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской
Духовной

 

Консисторіи.

і.

Высочайшая

 

награда.

Высочлйшимъ

 

указоыъ,

 

дапнымъ

 

капитулу

 

Рос-

сійскихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

въ

 

13-й

 

день

 

іюня

 

1886

 

года,

 

Всемилостивѣйше

пожаловапъ,

 

согласно

 

удостоенію

 

комитета

 

ми-

нистровъ,

 

ордёнояъ

 

Станислава

 

2-й

 

степени

учитель

 

Ярославской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Кол-
лежскій

 

Совѣтникъ

 

Николай

 

ЕорсунскШ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТ-ЬЙШАГО

 

СѴНОДД.

О

 

назначены

 

ректора

 

тифлисской

 

духовной
семинаріи.

На

 

вакантную

 

должность

 

ректора

 

тифлисской

духовной

 

семинаріи,

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

отъ

 

16 — 19

 

іюля

 

1886

 

года,

 

за

 

№

 

1502,
неремѣщенъ

 

ректоръ

 

витебской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

архимандрита

 

Паисій.

  

(Ц.

 

В.

 

№

 

30).

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРШГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Самодержца

 

Бсероссійскаго,
изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Оѵнода,

Преосвященному

 

Іонаѳану,

АРХІЕІШСКОПУ

 

ЯРОСЛАВСКОМУ

 

II

 

РОСТОВСКОМУ.

Объ

 

изданіи

 

программе

 

учебньш

 

предметов^

 

для
церковно-приходскихъ

 

школъ .

По

  

указу

  

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Сиятѣйшій

 

Правительствующій

Сунодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

объ

 

изданіи

 

нро-

граммъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ.

 

Приказали:

 

На

 

основаніи

§

 

5

 

Высочайше

 

утверждонныхъ

 

13-го

 

іюня
1881

 

года

 

Правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

школахъ,

 

опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

отъ

 

14

 

февраля,

 

20

 

и

 

27

 

марта,

 

3

 

апрѣля

 

и

2

 

мая

 

сего

 

]886

 

года,

 

утверждены

 

программы

учебныхъ

 

предметовъ

 

для

 

одноклаесныхъ

 

и

 

дву-

классныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

При-
знавая

 

благовремоннымъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изданіемъ
сихъ

 

программъ

 

преподать

 

руководствеппыя

 

на-

ставлепія

 

къ

 

правильному

 

уразумѣнію

 

значенія
церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

къ

 

устроенно

въ

 

нихъ

 

учебной

 

части

 

въ

 

духѣ

 

и

 

смыслѣ

 

Вы-

сочайше

 

утверждепныхъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

года

Правилъ,

 

Святѣишій

 

Сѵподъ

 

опредѣляетъ;

 

пред-

пославъ

 

программамъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

руководственное

 

введепіе

 

указаннаго

 

со-

держатся,

 

разослать

 

таковыя

 

программы,

 

при

циркулярныхъ

 

указахъ,

 

всѣмъ

 

Епархіальнымъ

Преосвящешіымъ.

 

Іюля

 

9

 

дня

 

1886

 

года.

 

№

 

15.
На

 

указѣ

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства:

 

„1886

 

г.

 

Іюля

 

31

 

дня.

Руководство

 

и

 

программы

 

отпечатать

 

въ

 

Яро-
славскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

по

 

по-
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Часть

   

оффиціальная.

рядку

 

и

 

отдѣльными

 

оттисками

 

600

   

зкземпля-

ровъ

 

на

 

счета

 

Братства".

 

Арх.

 

I.

ПРОГРАММЫ

 

УЧЕЕНЫХЪ

 

ПРЕДМЕТОВ!
для:

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ

 

школъ.

ВВБДЕИІЕ,

Значеніе

 

церковно-приходсной

 

школы

 

и

 

отношеніе
ея

 

къ

 

Церкви

 

и

 

просвѣтительно-пастырскимъ

 

обя-
занностямъ

 

священника.

Благочестивый,

 

исконный

 

обычай

 

православ-

наго

 

Русскаго

 

народа — отдавать

 

дѣтей

 

своихъ

въ

 

научевіе

 

книжное

 

духовпымъ

 

пастырямъ,

устроять

 

школы

 

при

 

храмахъ

 

и

 

мопастыряхъ,

имѣетъ

 

для

 

себя

 

незыблемо-твердыя

 

основанія.

Св.

 

Церковь

 

наша

 

Самимъ

 

Господомъ

 

Іисусомъ
Христомъ

 

поставлена

 

блюсти

 

и

 

возвѣщать

 

міру
бодсественныя

 

писангя,

 

могущія

 

умудрити

 

во

спасеніе

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

15),

 

быть

 

учительницею

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

неоскудною

 

сокровищни-

цею

 

Богодарованныхъ

 

благодатныхъ

 

средствъ,

необходимыхъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сѣмена

 

слова

Божія

 

произращали

 

плоды

 

благіе

 

во

 

время

 

свое,

да

 

совершенъ

 

будетъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

дѣло

 

благое

 

уютованъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

17).

 

Слово

Церкви

 

возвышается

 

надъ

 

всѣми

 

ученіями

 

че-

ловѣческими

 

и

 

одинаково

 

властно

 

для

 

дѣтей

 

и

отцовъ,

 

для

 

пасомыхъ

 

и

 

самихъ

 

пастырей,

 

про-

возвѣстниковъ

 

и

 

истолкователей

 

ея

 

ученія.

 

Каж-

дый

 

христіанинъ

 

долженъ

 

жить

 

и

 

приготовляться

къ

 

вѣчности

 

подъ

 

кровомъ

 

Церкви,

 

подъ

 

жи-

вымъ

 

и

 

постояннымъ

 

воздѣйствіемъ

 

ея

 

настав-

леній.

Школа

 

при

 

церкви

 

представляетъ

 

наилучшіе
способы

 

для

 

впечатлѣнія

 

въ

 

сердце

 

дѣтей

 

ос-

новныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

для

 

при-

влеченія

 

ихъ

 

сердецъ

 

къ

 

материнскому

 

руково-

дительству

 

Церкви

 

и

 

для

 

наклоненія

 

ихъ

 

воли

въ

 

послушаніе

 

ей.

 

Ученики

 

церковной

 

піколы,

питаемые

 

подъ

 

покровомъ

 

Церкви

 

словесы

 

віьры

и

 

добрымъ

 

ученгемъ

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

6)

 

и

 

обучая

 

се-

бе

 

благочестгю

 

(ст.

 

7),

 

при

 

благодатномъ

 

воз-

дѣйствіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

 

пѣснопѣній

 

и

священнодѣйствій,

 

воспріимутъ

 

преподанные

 

имъ

уроки

 

не

 

умомъ

 

только,

 

а

 

и

 

сердцемъ,

 

и

 

всею

душею,

 

съ

 

любовію

 

и

 

благоговѣніемъ,

 

какъ

 

пре-

мудрость

 

яже

 

свыше

 

(Іак.

 

3,

 

17),

 

какъ

 

путе-

водныя

 

начала

 

и

 

правила

 

для

 

всей

 

послѣдую-

щей

 

ихъ

 

жизни.

Влижайшимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

соединено

 

съ

 

священнодѣйствіемъ

Крещенія.

 

Научите

 

—

 

крестяще,

 

заповѣдалъ

Господь

 

въ

 

лицѣ

 

Апостоловъ

 

всѣмъ

 

служите-

лямъ

 

Его

 

слова

 

и

 

строителямъ

 

Его

 

таинъ

 

(Матѳ.

28,

 

19).

 

Школа

 

при

 

церкви

 

даетъ

 

возможность

дѣло

 

этого

 

строго- обязательнаго

 

для

 

пастыря

 

и

необходимаго

 

для

 

всѣхъ

 

наставлеиія

 

вести

 

наи-

болѣе

 

легко

 

и

 

успѣшно.

 

Скорѣе

 

можно

 

научить

многихъ

 

въ

 

школѣ,

 

чѣмъ

 

если

 

бы

 

пришлось

 

съ

каждымъ

 

заниматься

 

въ

 

особенности:

 

правиль-

ная

 

послѣдовательность

 

въ

 

ученіи,

 

распредѣ-

леніе

 

учащихся

 

по

 

возрасту,

 

взаимная

 

ихъ

 

по-

мощь,

 

усилія

 

при

 

соревнованіи,

 

возможность

провѣрки

 

пріобрѣтаемыхъ

 

зпаиій,

 

классныя

 

по-

собія,

 

неизмѣнность

 

принятыхъ

 

порядковъ

 

и

строгое

 

соблюдете

 

благочинія —все

 

это

 

пред-

'ставляетъ

 

такія

 

удобства

 

къ

 

усвоенію

 

дѣтьми

ученія

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

къ

 

привлеченію
ихъ

 

подъ

 

кровъ

 

церкви,

 

какія

 

внѣ

 

школы

 

не-

возможны.

Наставленіе

 

пасомыхъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

правилахъ

 

доброй

 

нравственности,

 

конечно,

 

ни-

какъ

 

не

 

ограничивается

 

школою,

 

а

 

должно

 

про-

стираться

 

на

 

всю

 

человѣческую

 

жизнь

 

до

 

по-

слѣдней

 

минуты.

 

Это

 

дѣло

 

постояннаго

 

нази-

данія

 

вѣрующихъ

 

исполняется

 

посредствомъ

 

цер-

ковной

 

проповѣди

 

и

 

богослуженія.

 

Но

 

для

 

того,

чтобы

 

облегчить

 

слушателямъ

 

пониманіе

 

слова

пастыря

 

и

 

собственнаго

 

слова

 

Церкви

 

въ

 

ея

молитвахъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ,

 

нужна

 

для

 

нихъ

подготовка,

 

которую

 

и

 

даетъ

 

правильно

 

ус-

троенная

 

школа:

 

питомцы

 

ея

 

утверждаются

 

въ

основныхъ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

зна-

комятся

 

съ

 

главными

 

событіями

 

въ

 

исторіи

 

спа-

сенія,

 

привыкаютъ

 

къ

 

языку

 

и

 

пастыря,

 

и

 

са-

мой

 

Церкви,

 

и

 

научаются

 

съ

 

разумѣніемъ

 

от-

носиться

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

церкви

 

видятъ

 

и

слышатъ.

 

При

 

такой

 

подготовкѣ

 

пасомыхъ,

пастырь —проповѣдникъ

 

будетъ

 

знать,

 

кому

 

и

о

 

чемъ

 

говорить,

 

предъ

 

нимъ

 

будутъ

 

стоять

люди,

 

извѣстные

 

ему

 

съ

 

дѣтства

 

и

 

по

 

дарова-



Часть

   

оффиціальная.
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міямъ,

 

и

 

по

 

степени

 

усердія,

 

и

 

по

 

количеству

нолученныхъ

 

ими

 

знаній.

 

Воспринимая

 

сами

наставленіе

 

отъ

 

Церкви

 

и

 

ся

 

пастырей,

 

они

повѣдаютъ

 

и

 

объяснять

 

его

 

и

 

другимъ.

 

Есть
и

 

теперь

 

благоговѣйные

 

и

 

искусные

 

чтецы

 

и

пѣвцы

 

изъ

 

мірянъ,

 

и

 

совершаемое

 

ими

 

чтеніе
я

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ

 

бываетъ

 

особенно

 

впечатли-

тельно

 

для

 

парода.

 

Церковно-приходская

 

школа,

обязательно

 

научающая

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

на

 

цер-

ковно-славяискомъ

 

языкѣ,

 

увеличить

 

число

 

этихъ

чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

 

и

 

даетъ

 

священнику

 

не-

сравненно

 

болѣе

 

средствъ

 

для

 

совершенія

 

бого-
служепія

 

съ

 

подобающимъ

 

благолѣпіемъ.

По

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

Церковію,

 

церковная

'

 

школа

 

съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

временъ

 

сдѣлалась

ея

 

существенною

 

припадлелшостію.

 

Начало

 

ея

коренится

 

въ

 

оглашеиіи,

 

которое

 

предшество-

вало

 

крещенію

 

или

 

послѣдовало

 

за

 

нимъ.

 

Цер-
ковь

 

всегда

 

имѣла

 

материнскую

 

заботу

 

о

 

про-

свѣщеиіи

 

крещеныхъ

 

какъ

 

взрослыхъ,

 

такъ

 

и

дѣтей,

 

и

 

въ

 

этой

 

евсей

 

заботѣ

 

приспособлялась

къ

 

возрасту

 

и

 

пололсепно

 

просвѣщаемыхъ.

 

Воз-
растные

 

для

 

оглашенія

 

собирались

 

въ

 

домахъ

христіанскихъ

 

учителей,

 

a

 

впослѣдствіи,

 

когда

явилась

 

возможность,

 

устроились

 

об ширныя

 

по-

мѣщенія

 

въ

 

притворѣ

 

храмовъ

 

при

 

крещаль-

няхъ,

 

гдѣ

 

ыногіе

 

одновременно

 

слушали

 

слово

духовнаго

 

наставника.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сихъ

 

пер-

воначалыю-огласительныхъ

 

училищъ,

 

именно

 

въ

Алексапдріи

 

и

 

Антіохіи,

 

достигли

 

замѣчатель-

наго

 

развитія

 

и

 

великой

 

славы,

 

сообщали

 

сво-

имъ

 

питомцамъ

 

высокое

 

и

 

широкое

 

богослов-
ское

 

образованіе

 

и

 

вели

 

борьбу

 

съ

 

многоучены-

ми

 

представителями

 

языческаго

 

образованія.
Если

 

же

 

и

 

для

 

возрастныхъ,

 

приготовлявших-

ся

 

къ

 

крещепію,

 

требовалось

 

общее

 

наставле-

ніе

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

и

 

первоначальное

 

ихъ

 

огла-

шеиіе

 

принимало

 

иѣкоторый

 

видъ

 

школы

 

и

 

да-

же

 

совсѣмъ

 

переходило

 

въ

 

нее;

 

то

 

церковная

школа

 

въ

 

особенности

 

оказалась

 

и

 

оказывается

необходимою

 

для

 

просвѣщенія

 

дѣтей,

 

приняв-

щихъ

 

уже

 

святое

 

Крещеніе,

 

дабы

 

дорогое

 

и

 

не-

возвратимое

 

время

 

ихъ

 

развиванія

 

и

 

возраста-

нія

 

было

 

посвящено

 

на

 

доброе

 

ученіе

 

вѣрѣ

 

и

благочестію

 

и

 

па

 

утвержденіе

 

въ

 

послушаиш

матери

 

Церкви.

Отношеніе

 

гі,ерковно-приходской

 

школы

 

къ

 

воспи-

танію

   

семейному

   

и

   

къ

 

домашнимъ

   

гиколамъ

грамоты.

Церковно-приходской

 

школѣ

 

предшествуетъ

частное

 

или

 

предварительное

 

наставлеиіе

 

дѣтей

въ

 

семьяхъ

 

и

 

въ

 

домашнихъ

 

школахъ

 

грамоты.

Воспитаніе

 

христіанскаго

 

ребенка

 

начинается

съ

 

первыхъ

 

дней

 

его

 

жизни.

 

Еще

 

онъ

 

не

 

на-

выкнетъ

 

сознавать

 

себя,

 

а

 

разнородный

 

вліянія
тысячью

 

незримыхъ

 

путей

 

успѣли

 

уже

 

проник-

нуть

 

въ

 

его

 

душу.

 

Искреннее

 

благочестіе

 

отца

и

 

матери,

 

благоговѣйно

 

совершаемая

 

ими

 

молит-

ва,

 

ихъ

 

терпѣливая

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

тяжкихъ

 

испытаніяхъ

 

и;изни,

 

любовь

 

къ

 

труду

забота

 

о

 

младшихъ

 

членахъ

 

семьи —все

 

это

 

пе-

редается

 

воспріимчивому

 

сердцу

 

ребенка

 

вь

 

доб-

рой

 

христіаиской

 

семьѣ,

 

которой

 

снятый

 

Апо-
столъ

 

Павелъ

 

даетъ

 

многознаменательное

 

наиме-

нованіе:

 

„домашняя

 

и,ерковь и

 

(1

 

Кор.

 

16,

 

19).
Охраноніе

 

этихъ

 

добрыхъ

 

началъ

 

христианской

семьи

 

доллшо

 

составлять

 

особенную

 

заботу

 

па-

стыря

 

церкви.

 

Посѣщая

 

своихъ

 

прихожанъ

 

не

нуждею,

 

но

 

волею

 

и

 

по

 

Бозп,

 

онъ

 

долженъ

тщательно

 

смотрѣть,

 

среди

 

какихъ

 

вліяиій

 

воз-

растаютъ

 

въ

 

семьѣ

 

дѣти,

 

приводить

 

ли

 

ихъвъ

храмъ,

 

не

 

оставляютъ

 

ли

 

на

 

долгое

 

время

 

безъ

пріобщенія

 

святыхъ

 

Таинь,

 

пріучаютъ

 

ли

 

ихъ

къ

 

молитвѣ

 

и

 

соблюденію

 

постовъ,

 

и

 

внушать

родителямъ

 

важность

 

и

 

спасительность

 

христі-
апоки-церковпаго

 

воспитанія

 

дѣтей.

Но

 

ун;е

 

и

 

въ

 

продѣлахъ

 

этихъ

 

малыхъ

 

до-

машнихъ

 

церквей

 

скоро

 

сказывается

 

нуліда

 

въ

общемъ

 

и

 

совмѣстномъ

 

обученіи

 

дѣтей.

Не

 

всѣ

 

знаютъ

 

грамоту,

 

семейныя

 

заботы

такъ

 

разнообразны

 

и

 

тяжелы,

 

особенно

 

въ

 

бѣд-

ной

 

крестьянской

 

семьѣ,

 

дѣти

 

охотпѣе

 

учатся

вмѣстѣ,

 

нуншы

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

класегшя

 

при-

надлежности:

 

всѣ

 

эти

 

обстоятельства

 

дѣлаютъ

псобходимымъ

 

учреліденіе

 

домашнихъ

 

школъ

грамоты,

 

и

 

онѣ

 

дѣйствительпо,

 

по

 

требованію
самой

 

жизни,

 

во

 

множествѣ

 

возникаютъ

 

повсюду

въ

 

Россіи.

 

Эти

 

домашпія

 

школы

 

грамоты

 

со-

ставляюсь

 

переходную

 

ступень

 

отъ

 

семьи

 

къ

правильно-устроенной

 

церковно-приходской

 

шко-

лѣ,

 

подготовляютъ

 

къ

 

ней

 

и

 

служатъ

 

для

 

пея

питомниками.

 

Забота

 

священника,

 

руководителя
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этой

 

послѣдней,

 

долнша

 

быть

 

направлена

 

къ

тому,

 

чтобы

 

всячески

 

поддерживать

 

эти

 

первые,

частные

 

опыты

 

совмтстнаго

 

обученія

 

дѣтеи,

 

да-

бы

 

не

 

дать

 

заглохнуть

 

ни

 

одной

 

искрѣ

 

добра
въ

 

этомъ

 

валшомъ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

воспитанія

 

и

 

са-

-

 

мое

 

слабое

 

усердіе

 

къ

 

нему

 

поддержать

 

и

оживить.

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

широкаго

распространепія

 

грамотности

 

и

 

общаго

 

стрем-

ленія

 

къ

 

обученію

 

дѣтей,

 

является

 

множество

учителей

 

разной

 

подготовки

 

и

 

разнаго

 

иаправ-

ленія,

 

то

 

слѣдуетъ

 

точнѣо

 

определить,

 

чѣмъ

должна

 

быть

 

школа

 

грамоты,

 

желательная

 

для

православной

 

церкви.

Слово

 

грамота

 

взято

 

съ

 

греческаго

 

ура|лц<хта,

значить

 

нисанія.

 

Какія

 

именно

 

писанія

 

или

какую

 

грамоту

 

надобно

 

преподавать

 

для

 

про-

свѣщенія

 

дѣтей,

 

указываетъ

 

святый

 

Апостолъ
Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

ученику

 

своему

 

Тимо-
ѳею:

 

Яко

 

измлада,

 

пишете

 

онъ.

 

священная

 

пи-

сангя

 

(та

 

tgpà

 

YpâfAp.ara)

 

умѣеіии,

 

могущая

 

тя

умудрити

 

во

 

спасете

 

вѣрою,

 

яже

 

о

 

Христѣ

Іисусѣ.

 

(2

 

Поел.

 

3,

 

15).

 

По

 

сему

 

Апостоль-
скому

 

ученію,

 

издревле

 

въ

 

Церкви

 

съ

 

именемъ

грамоты

 

соединялось

 

понятіе

 

грамоты

 

священ-

ной,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

съ

 

словомъ

 

Библгя

 

со-

единяется

 

понятіе

 

о

 

книгахъ

 

священныхъ.

 

И

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

встарину

 

обучали

 

не

 

инымъ,

а

 

именно

 

священпымъ

 

писаніямъ,

 

священной

грамотѣ.

 

Это

 

видно

 

мелгду

 

прочимъ

 

изъ

 

загла-

вия

 

молитвы

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

въ

 

треб-

ник!:

 

„молитва

 

егда

 

приходить

 

отроча

 

учитися

священпымъ

 

писаніемъ".

 

Наименьшій

 

необхо-

димый

 

кругъ

 

свяшенныхъ

 

писаній

 

или

 

грамоты

составляли:

 

послѣ

 

азбуки

 

часовникъ

 

(часословъ)
и

 

псалтирь —книги

 

по

 

преимуществу

 

богослу-
жебный

 

и

 

молитвенныя.

 

Урокъ

 

предварялся

тремя

 

земными

 

поклонами,

 

и

 

дѣти

 

оканчивали

его

 

перекрестясь

 

цтловангемъ

 

книги

 

(въ

 

подра-

лсаніе

 

священнику,

 

цѣлующему

 

прочитанный

строки

 

св.

 

Евавгелія).
Отсюда

 

выясняется

 

такъ

 

называемый

 

типъ

истинной

 

школы

 

грамоты.

 

Составляя

 

прямое

продолженіѳ

 

домашняго

 

воспитанія

 

и

 

имѣя

 

бо-
лее

 

характеръ

 

семейный,

 

начальная

 

школа

 

гра-

моты

 

не

 

определяется

 

сроками,

 

курсами

 

и

 

про-

граммами,

 

ни

 

степенью

 

развитія

 

и

 

образованія

учителя,

 

и

 

уживается

 

во

 

всякомъ,

 

даже

 

самомъ

тѣсномъ

 

помѣщеніи,

 

простой

 

и

 

бѣдной

 

избѣ,

но

 

она

 

за

 

то

 

строго

 

определяется

 

направлені-
емъ

 

религіозно-воспитательнымъ

 

и

 

составомъ

предметовъ

 

священныхъ

 

и

 

церковно

 

-

 

богослу-

л;ебныхъ.

 

Необходимые

 

предметы

 

школы

 

гра-

моты

 

составляютъ:

 

наученіѳ

 

чтенію,

 

часословъ,

псалтирь,

 

пѣніе

 

молитвъ

 

иглавнѣйшихъ,

 

болѣе

употребительныхъ,

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

За
симъ,

 

по

 

степени

 

важности,

 

слѣдуетъ

 

чтеніе
граяеданской

 

печати,

 

письмо

 

и

 

начальное

 

счи-

сленіе.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

учителяхъ

 

и

 

въ

 

учитель-

ницахъ

 

сихъ

 

школъ

 

главпымъ

 

образомъ

 

доллию

искать

 

искренней

 

наболнюсти,

 

православной
церковности

 

и

 

сердечной

 

мягкости,

 

а

 

пъ

 

пауч-

номъ

 

отношеніи

 

достаточно,

 

если

 

они

 

умѣютъ

вѣрно

 

и

 

толково

 

читать

 

по-церковпо-славянски

и

 

по-русски,

 

и

 

знаютъ

 

то

 

въ

 

письмѣ

 

и

 

счисле-

ніи,

 

чему

 

берутся

 

дѣтей

 

научить.

Особеннаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пастырей
требуютъ

 

школы

 

инородческія-

 

Если

 

въ

 

рус-

скомъ

 

православномъ

 

населеніи

 

школа

 

грамоты

продолжаетъ

 

дѣло

 

семьи,

 

то

 

въ

 

паселеніи

 

ино-

родческомъ

 

она

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

все

 

дѣло

христіанскаго

 

воспитанія,

 

ибо

 

инородческая,

даже

 

крещеная,

 

семья,

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

ис-

ключеніями,

 

не

 

можетъ

 

дать

 

дѣтямъ

 

храстіанс-
кихъ

 

навыковъ,

 

а

 

напротивъ

 

растить

 

ихъ

 

въ

бытовыхъ

 

и

 

отчасти

 

даже

 

религіозныхъ

 

навы-

кахъ

 

и

 

понятіяхъ

 

языческихъ

 

и

 

иновѣрныхъ.

Посему

 

инородческой

 

школѣ

 

грамоты

 

нуясно

 

дать

наибольшую

 

возможность

 

религіозно-воспита-
тельнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

пре-

доставляя

 

имъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

на

 

первыхъ

порахъ,

 

обучаться

 

на

 

родномъ

 

нарѣчіи.

Предоставляя

 

возможную

 

свободу

 

учителю

или-учительницѣ

 

грамоты,

 

особенно

 

въ

 

школахъ

инородческихъ,

 

священникъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

долженъ

 

не

 

только

 

слѣдить

 

за

 

ходомъ

 

ученія
въ

 

этихъ

 

домашнихъ

 

школахъ,

 

но

 

и

 

стараться

такъ

 

поставить

 

дѣло,

 

чтобы

 

оно

 

шло

 

подъ

 

его

руководствомъ.

 

При

 

калідомъ

 

посѣщеніи

 

школы

онъ

 

долженъ

 

освѣдомляться,

 

какъ

 

ведется

 

де-

ло

 

обученія,

 

сколько

 

успѣли

 

пройти

 

дѣти

 

со

времени

  

послѣдняго

  

посѣщенія,

 

и

  

провѣрять
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ихъ

 

знанія.

 

При

 

этомъ

 

не

 

долженъ

 

уклоняться

и

 

отъ

 

личныхъ

 

наставленій

 

дѣтямъ:

 

по

 

усмот-

рѣнію

 

надобности,

 

онъ

 

молсетъ,

 

напримѣръ,

 

объ-

яснить

 

имъ

 

какую-либо

 

молитву,

 

или

 

разсказать

исторію

 

блил;айшаго

 

праздника.

 

При

 

посѣщеніи

дѣтьми

 

церкви

 

священникъ

 

долл;енъ

 

имѣть

 

ихъ

въ

 

особенномъ

 

своемъ

 

вниманіи

 

и

 

дозволять

 

имъ,

смотря

 

по

 

степени

 

умѣнія,

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

на

клиросѣ.

Тщательно

 

наблюдая

 

за

 

домашними

 

школами,

священникъ

 

одпакоже

 

отнюдь

 

не

 

долл;енъ

 

смот-

рѣть

 

на

 

себя,

 

какъ

 

на

 

начальника

 

этихъ

 

школъ,

а

 

долженъ

 

действовать,

 

какъ

 

пастырь

 

и

 

духов-

ный

 

отецъ,

 

которому

 

ота

 

самого

 

Господа-Пасты-
реначалышка

 

ввѣрены

 

какъ

 

учащіяся

 

дѣти,

 

такъ

и

 

родители

 

ихъ,

 

и

 

сами

 

учащіе

 

ихъ

 

наставники

и

 

наставницы,

Устройство

 

церковно

 

приходской

 

школы.

Послѣ

 

домашпяго

 

приготовлепія

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

видѣ,

 

церковно-приходская

 

школа

 

при-

нимаетъ

 

дѣтей

 

подъ

 

свой

 

кровъ

 

въ

 

самое

 

бла-

гопріятное

 

время

 

ихъ

 

духовнаго

 

развитія,

 

ког-

да

 

съ

 

одной

 

стороны

 

сердце

 

ихъ

 

сохраняете

еще

 

всю

 

впечатлительность

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

съ

другой — иачинаютъ

 

въ

 

нихъ

 

пробулдаться

 

ум-

ствонныя

 

способности.

 

Два

 

года

 

церковно-при-

ходской

 

одноклассной

 

школы —это

 

для

 

большей

части

 

дѣтей

 

время

 

и

 

начальнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

окон-

чателыіаго

 

образовапія

 

ихъ,

 

и

 

изъ

 

нея

 

прямо

уже

 

они

 

вступятъ

 

въ

 

жизнь.

 

Пройти

 

двуклас-

сную

 

школу

 

придется

 

весьма

 

немпогимъ;

 

но

 

и

она

 

такъ

 

кратковременна

 

сравнительно

 

съ

 

дру-

гими

 

подобными

 

заведеніями.

 

Какое

 

л;е

 

внима-

ніе

 

и

 

какая

 

забота

 

требуются

 

отъ

 

руководителей

школы,

 

чтобы

 

это

 

по

 

истинѣ

 

золотое

 

время

 

не

прошло

 

для

 

дѣтей

 

безплодно!

Въ

 

наше

 

время

 

особенно

 

заботятся

 

объ

 

уста-

вов

 

леніи

 

твердыхъ

 

основъ

 

для

 

педагогіи:

 

ищутъ

ихъ

 

въ

 

свойствахъ

 

человѣческой

 

природы,

 

въ

особенностяхъ

 

народовъ,

 

въ

 

бытовыхъ

 

и

 

исто-

рическихъ

 

условіяхъ,

 

и

 

ни

 

одна,

 

къ

 

сол;алѣнію,

наука

 

не

 

представляете

 

столько

 

произвольныхъ

и

 

часто

 

противорѣчивыхъ

 

взглядовъ

 

на

 

свой
предмете,

 

какъ

 

наука

 

о

 

воспитаніи.

 

Задача
церковно-приходской

 

школы

 

значительно

 

облег-

чается

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

прямое,

 

ясное

 

и

твердое

 

руководительство

 

въ

 

Церкви.

 

Послу-
шаніе

 

матери

 

Церкви —искреннее,

 

въ

 

простотѣ

сердца,

 

какъ

 

это

 

свойственно

 

дѣтямъ —вотъ

 

ея

незыблемая

 

опора

 

и

 

отличительный

 

отъ

 

всѣхъ

ииыхъ

 

подобныхъ

 

школъ

 

характеръ.

Учебный

 

день

 

начинается

 

чтеніемъ

 

утрепнихъ

молитвъ

 

по

 

узаконенному

 

правилу.

 

Чинопослѣ-

дованіе

 

утренней

 

молитвы,

 

нѣсколыю

 

сокращен-

ное

 

именно

 

для

 

дѣтей,

 

учащихся

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

сельскихъ

 

училищахъ,

 

находится

 

въ

Учебномъ

 

Часословѣ,

 

изданномъ

 

по

 

благослове-

нію

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

настоящемъ

 

1886

 

году.

 

Жела-

тельно,

 

чтобы

 

молитвы:

 

„Царю

 

Небесный",
„Святый

 

Бол;е",

 

„Пресвятая

 

Троице",

 

„Отче
нашъ"

 

были

 

не

 

читаны,

 

a

 

пѣты

 

хоромъ

 

дѣтей.

Въ

 

видахъ

 

сближенія

 

дѣтей

 

съ

 

лсизнію

 

церкви

желательно

 

также,

 

чтобы

 

послѣ

 

тропарей

 

Троич-
ныхъ

 

дѣтьми

 

была

 

пропѣта

 

пѣснь

 

приличествую-

щая

 

дню

 

(тропарь

 

дня

 

седмицы),

 

также

 

чтобы
пѣты,

 

а

 

не

 

читаны

 

были

 

пѣсни:

 

„Спаси,

 

Гос-

поди,

 

люди

 

Твоя"

 

и

 

заключительное

 

„Достойно
есть".

 

Въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

великими

 

празд-

никами,

 

до

 

окончанія

 

церковнаго

 

попразднества,

поются

 

вмѣсто

 

пѣсней,

 

приличествующихъ

 

дню,

тропари

 

сихъ

 

праздниковъ.

 

За

 

симъ

 

каждый

урокъ,

 

какому

 

бы

 

предмету

 

онъ

 

не

 

былъ

 

по-

священъ,

 

предваряется

 

пѣніемъ:

 

„Царю

 

Небес-
ный"

 

и

 

оканчивается

 

пѣпіемъ:

 

„Достойно
есть".

 

Въ

 

дни

 

послѣ-пасхальные,

 

до

 

праздника

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

началѣ

 

урока

 

поется:

„Христосъ

 

воскресе",

 

въ

 

концѣ:

 

„Свѣтися,

 

свѣ-

тися";

 

отъ

 

сего

 

праздника

 

до

 

окончанія

 

по-

нразднества

 

въ

 

началѣ

 

урока:

 

„Вознеслся

 

еси

во

 

славѣ"

 

и

 

пр.,

 

въ

 

концѣ:

 

„Тя

 

паче

 

ума

 

и

словесе

 

Матерь

 

Божію".

 

Послѣ

 

праздника

 

Пяти-
десятницы

 

до

 

окончанія

 

попразднества

 

въ

 

коицѣ

уроковъ

 

поется:

 

„Радуйся,

 

Царице,

 

Матеродѣв-

ственная

 

славо".

 

Сообразное

 

съ

 

симъ

 

измѣненіе

долн;но

 

быть

 

дѣлаемо

 

и

 

въ

 

утренней

 

молитве.

За

 

молитвой

 

утренней

 

непремѣнно

 

присут-

ствуете

 

наставникъ;

 

но

 

желательно,

 

чтобы

 

и

священникъ,

 

по

 

возможности

 

чаще,

 

посѣщалъ,

школу

 

именно

 

въ

 

это

 

время.

 

При

 

этомъ

 

началь-

ный

 

возгласъ

 

и

 

отпустъ

  

онъ

 

долженъ

 

сделать
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самъ

 

и

 

вообще

 

стараться

 

о

 

совершеніи

 

молитвы

въ

 

духе

 

церковнаго

 

чиноположенія.

 

Первый
после

 

молитвы

 

урокъ

 

посвящается

 

наставленію
въ

 

Законе

 

Бол;іемъ.

 

Во

 

время

 

молитвы

 

и,

 

если

окажется

 

возможпымъ,

 

во

 

все

 

продолженіе

 

этого

перваго

 

урока

 

ламиадка

 

предъ

 

класснымъ

 

об-

разомъ

 

или

 

восковая

 

свѣчка

 

должны

 

быть

 

воз-

жены.

За

 

симъ

 

идутъ

 

уроки

 

другихъ

 

предметовъ,

указаппыхъ

 

въ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

о

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

правилахъ.

 

Въ
предлагаемыхъ

 

подробиыхъ

 

нрограммахъ

 

сихъ

предметовъ

 

выяснены,

 

по

 

возможности,

 

ихъ

значеніе,

 

.дбъемъ

 

и

 

взаимное

 

отношеніе,

 

указаны

воспитательные

 

ихъ

 

цѣли,

 

и

 

даны

 

нѣкоторыя

руководственпыя

 

наставленія

 

относительно

 

са-

маго

 

ихъ

 

цреподаванія.

 

Эти

 

программы,

 

но

указанію

 

опыта,

 

могутъ

 

быть

 

измѣняемы

 

и

 

до-

полняемы

 

послѣдующими

 

распоряженіями

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сгпода.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

точно

 

ни

 

стара-

лись

 

эти

 

программы

 

и

 

указанія

 

опредѣлить

 

по-

требности

 

школы,

 

много

 

еще

 

остается

 

здѣсь

собственному

 

умѣнію

 

и

 

усердію

 

добрыхъ

 

дѣя-

телей.

 

Была

 

бы

 

въ

 

пихъ

 

эта

 

горящая

 

любовь
къ

 

Церкви,

 

сердце

 

имъ

 

всегда

 

екажетъ,

 

чего

требуетъ

 

она

 

отъ

 

нихъ

 

для

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

ея

детей,

 

и

 

Духъ

 

Благій

 

наставить

 

ихъ

 

на

 

всяку

истину.

Въ

 

обращеніи

 

наставниковъ

 

съ

 

дѣтьми

 

дол-

женъ

 

господствовать

 

духъ

 

кротости.

 

Пусть
всегда

 

они

 

помиятъ

 

и

 

хранятъ

 

слово

 

Апостола
отцамъ:

 

не

 

раздражайте

 

чадъ

 

своихг,

 

но

 

еос-

питовкйте

 

ихъ

 

вънаказанги

 

и

 

ученіи

 

Господни

(Ефес.

 

6,

 

4).

 

Первый

 

митрополита

 

нашъ

 

св.

Михаилъ

 

призывалъ

 

къ

 

себѣ

 

учителей

 

и

 

на-

ставлять

 

ихъ

 

учить

 

дѣтей

 

не

 

только

 

грамотѣ,

по

 

и

 

благонравно,

 

действовать

 

на

 

нихънегне-

вомъ

 

и

 

не

 

жестокостію,

 

a

 

ласковостію

 

и

 

стра-

хомъ,

 

раствореннымъ

 

любовію,

 

и

 

благоразумно

приспособляться

 

въ

 

своихъ

 

урокахъ

 

къ

 

силамъ

и

 

понятіямъ

 

каждаго

 

(Степ.

 

кн.

 

1,

 

143).

 

Бы-
ваютъ

 

иногда

 

нулшы

 

и

 

особенныя

 

строгія

 

мѣры

для

 

вразумленія

 

лѣнивыхъ

 

и

 

упорпыхъ;

 

но

 

на-

ставникъ

 

въ

 

примѣненіи

 

ихъ

 

долженъ

 

всячески

избѣгать

 

униженія

 

дѣтей

 

и

 

жестокости

 

съиими.

Между

 

уроками

  

должны

   

быть

 

перерывы:

 

въ

это

 

время

 

дается

 

дѣтямъ

 

свобода

 

побѣгать

 

и

поиграть

 

на

 

воздухѣ

 

и

 

классная

 

комната

 

дол-

жна

 

быть

 

освѣжена

 

открытіемъ

 

форточки.

 

Но
наставникъ

 

долженъ

 

не

 

опускать

 

ихъ

 

изъ

 

виду

и

 

во

 

время

 

свободы

 

отъ

 

классныхъ

 

занятій,

 

и

всячески

 

содействовать

 

облагороисенію

 

ихъ

 

пра-

вовъ,

 

отъучая

 

ихъ

 

отъ

 

драчливыхъ

 

игръ

 

и

 

гру-

быхъ

 

словъ.

 

Вообще

 

онъ

 

долженъ

 

пріучать

 

де-
тей

 

къ

 

порядку,

 

точности,

 

вѢніливости,

 

благо-
пристойности,

 

воздержанію

 

въ

 

словахъ

 

и

 

пое-

тупкахъ,

 

благодарности

 

и

 

строгому

 

повиновенію.
Во

 

всѣ

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высокотор-

лсественные

 

дни

 

дѣти

 

обязаны

 

быть

 

въ

 

церкви

за

 

всенощной,

 

литургіей,

 

вечерней

 

и

 

стоять

вмѣстѣ

 

рядами

 

близъ

 

солеи.

 

Наиболѣе

 

благо-
нравные

 

допускаются

 

въ

 

алтарь

 

для

 

подавапія
теплоты,

 

кадила

 

и

 

выноса

 

свѣчь,

 

ири

 

чемъ

 

мо-

л;етъ

 

быть

 

испрашиваемо

 

для

 

нихъ

 

у

 

Преосвя-
щеннѣйшихъ

 

Архіереевъ

 

право

 

ношенія

 

стиха-

рей.

 

Наиболѣе

 

успѣвшіе

 

допускаются

 

къ

 

чтенію
Часовъ,

 

Шестонсалмія

 

и

 

дал;е

 

Апостола.

 

Обла-
дающія

 

голосами,

 

дѣти

 

поютъ

 

на

 

клиросѣ.

Было

 

бы

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

вечер-

няя

 

молитва

 

совершалась

 

дѣтьми

 

вѵіѣстѣ

 

и

 

так-

же

 

по

 

указанному

 

правилу.

 

Чипопослѣдованіе

вечерней

 

молитвы,

 

сокращенной

 

для

 

учащихся

дѣтей,

 

находится

 

въ

 

указапномъ

 

выше

 

„Учеб-
номъ

 

часословѣ".

Годами

 

12 —16-ти

 

оканчивается

 

курсъ

 

цер-

ковно-приходской

 

школы.

 

Для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

успѣлъ

 

бы

 

пройти

 

этотъ

 

курсъ

 

въ

 

установлен-

ные

 

2 —4

 

года

 

ея,

 

также

 

въ

 

виду

 

необходимо-
сти

 

повторенія

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

воспринятыхъ

знаній,

 

наконецъ

 

съ

 

цѣлію

 

дополненія

 

этого

краткаго

 

курса

 

и

 

замѣны

 

его

 

для

 

не

 

учивших-

ся

 

въ

 

школѣ,

 

въ

 

Высочайше

 

утвержден

 

ныхъ

правилахъ

 

указуются:

 

дополнительные

 

классы

но

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

одноклас-

спыхъ

 

и

 

двуклассныхъ

 

школахъ,

 

ежедневные

уроки

 

для

 

взрослыхъ,

 

воскресные

 

уроки

 

для

лицъ,

 

не

 

имѣющихь

 

возможности

 

пользоваться

ученіемъ

 

еліедневно,

 

наконецъ

 

особыя

 

ремеслен-

ныя

 

отдѣленія

 

и

 

рукодѣлыіыо

 

классы.

 

Въ

 

этихъ

дополнительиыхъ

 

урокахъ

 

и

 

классахъ

 

значитель-

но

   

расширяется

   

курсъ

    

церковно-приходской



Часть

   

оффиціальная. 255

школы,

 

а

 

она

 

ставить

 

предъ

 

собою

 

цѣли,

 

какъ

бы

 

выходя

 

щія

 

изъ

 

предѣловъ

 

собственно

 

духов-

наго

 

развитія

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

отвѣчая

 

нуж-

дамъ

 

самой

 

лшзни

 

ихъ

 

трудовой.

 

Но

 

это

 

по-

печете

 

не

 

только

 

о

 

духовномъ

 

преуспѣяніи

питомцевъ

 

школы,

 

но

 

даже

 

о

 

внѣшнемъ

 

и

 

вре-

менномъ

 

ихъ

 

благоустроеніи

 

такъ

 

свойственно

пастырю

 

служителю

 

Церкви —матери.

 

Господь
нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

нѣкогда,

 

при

 

видѣ

 

глад-

ствующаго

 

не

 

только

 

духовно,

 

но

 

и

 

тѣлесно

мнол;ества

 

народа,

 

сказалъ

 

Апостоламъ:

 

дадите

имъ

 

вы

 

ясти

 

[Же".

 

14,

 

17),

 

и

 

благочестіе,

 

по

слову

 

Апостола

 

Павла,

 

имѣетъ

 

обѣтованіе

 

жи-

вота,

 

не

 

только

 

грядущаго,

 

но

 

и

 

нынпиіняго

(1

 

Тим.

 

4,

 

8).

 

Опытъ

 

покааіетъ,

 

какіе

 

изъ

сихъ

 

предположенныхъ

 

уроковъ

 

и

 

классовъ

 

ока-

жутся

 

наиболѣе

 

нужными

 

и

 

полезными,

 

и

 

со-

образно

 

сему

 

имѣютъ

 

быть

 

даны

 

болѣе

 

опреде-

ленный

 

указанія

 

относительно

 

ихъ

 

веденія

 

и

окончательной

 

постановки.

МѢОТНЫЯ

 

РАОПОРЯЖЕНІЯ

 

Ж

 

И8ВѢ0ТІЯ.

Слулсенія

 

Высокопреосвященнѣйщаго

 

Іонаѳана,

 

Ар-
хіепископа

 

Ярославокаго

 

и

 

Роотовокаго,

 

въ

 

день

происхожденія

 

честныхъ

 

древъ

 

Животворящаго

 

Кре-
ста,

 

1

 

августа,

 

z

 

въ

 

недѣлю

 

9-ю

 

до

 

Пятидесятки -

цѣ,

 

3

 

августа.

1

 

августа,

 

въ

 

день

 

происхожденія

 

Честныхъ
древъ

 

Честнаго

 

и

 

Животворящего

 

Креста

 

Гос-
подня,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высоко-

преосвященнѣйшимъ

 

Іонаѳаномъ

 

Архіеписко-
помъ,

 

совершена

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Архипастырю

 

сослужили

настоятель

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Ипполитъ,

 

намѣстникъ

 

Толгскаго

 

мона-

стыря,

 

Архимандритъ

 

Павелъ,

 

и

 

соборное

 

ду-

ховенство.

 

Слово,

 

приличествующее

 

празднику,

сказано

 

своевременно

 

членомъ

 

Копсисторіи

 

про-

тоіереемъ

 

Спасопробоинскія

 

церкви

 

Іоанномъ
Соловьевымъ.

По

 

отпустѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

Владыкою
же,

  

при

   

участіи

 

вышеозначенныхъ

 

священно-

слуліителеи

 

и

 

всего

 

городскаго

 

духовенства,

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

собора

 

на

 

рѣку

 

Волгу

 

для

освященія

 

воды.

 

По

 

возвращеніи

 

крестпаго

хода

 

въ

 

соборъ

 

и

 

отпусте

 

послѣцованія

 

освя-

щенія

 

воды,

 

протодіакономъ

 

возглашены

 

мно-

голѣтія

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Сѵ-

ноду

 

и

 

Архипастырю,

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Архіепископу

 

Іонаѳану,

 

съ

 

Богохранимою
Его

 

паствою.

 

Въ

 

крестномъ

 

ходе

 

и

 

на

 

освя-

щеніи

 

воды

 

присутствовалъ

 

Г.

 

Губерпаторъ
В.

 

Д.

 

Левшинъ

 

и

 

было

 

многочисленное

 

стече-

те

 

народа.

3

 

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

9-ю

 

по

 

Пятидесятпицѣ,

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвя-
щепнѣйшій

 

Іонаѳанъ

 

Архіепископъ,

 

совершилъ

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Введенскомъ

 

храме

Толгскаго

 

монастыря,

 

въ

 

сослуженіи

 

(іамѣстпи-

ка

 

сего

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Павла,

 

и

іеромонаховъ

 

Амфилохія,

 

Іоасафа

 

и

 

Аврамія.
Слово

 

произнесено

 

своевременно

 

іеромонахомъ
Гавріиломъ.

 

По

 

отпустѣ

 

литургіи

 

Владыкою

 

же

совершенъ,

 

при

 

участіи

 

всей

 

монастырской

 

бра-

пи,

 

молебенъ,

 

съ

 

прочтеніемъ

 

акаѳиста,

 

Бонсіей
Матери.

О

 

служебныхъ

  

перемпнахъ

  

по

  

Епархіальному

вѣдомству.

Учитель

 

Брейтовскаго

 

народнаго

 

училища,

Мологскаго

 

уезда,

 

Николай

 

Виколъскій,

 

12

іюля

 

опредѣленъ,

 

20

 

іюля,

 

при

 

слуліеніи

 

Его
Высокопреосвященства

 

въ

 

Введенскомъ

 

храме

Толгскаго

 

монастыря,

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона
къ

 

церкви

 

села

 

Покровскаго

 

въ

 

Кулигѣ,

 

Лю-

бимскаго

 

уѣзда.

Рукоположены:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Иванькова,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ал-
бенскгй,

 

5

 

іюля,

 

при

 

служеніи

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

въ

 

томъ

 

же

 

монастырѣ,

 

водіа-
кона;

 

псаломщикъ

 

Ярославской

 

градской

 

Алек-
сандроневской,

 

что

 

при

 

Богоугодныхъ

 

'заведе-
ніяхъ,

 

церкви,

 

Константинъ

 

Дьяконовъ,

 

13-го
іюля,

 

при

 

слуясеніи

 

Его

 

Высокопреосвященства
въ

 

томъ

 

же

 

монастыре,

 

во

 

діакона.
Перемѣщенъ

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

Ярос-

лавской

 

градской

 

Петропавловской,

 

что

 

на

 

Волг-
скомъ

 

берегу,

 

церкви

 

Ѳедоръ

 

Соколовъ

 

на

 

штат-



256 Часть

   

оффиціальная.

ное

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

Ѳеодоровскаго,

 

что

 

въ

 

Подвязьѣ,

 

Даниловскаго
уѣзда,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

опредѣленъ

 

уволенный
изъ

 

III

 

класса

 

семинаріи — ітѣвчій

 

архіерейскаго
дома— Николай

 

Орловъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

отъ

 

18

 

іюля.
Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

церкви

 

села

Бахтина,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

Серапіонъ

 

Вир-
туозовъ,

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

 

отъ

 

11

 

іюля.

Объ

 

утвержденш

 

въ

 

должности

 

Законоучителей.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

25

 

іюля,'

 

'

 

согласно

 

представленію

 

инспектора

пародиыхъ

 

училищъ

 

Андреевскаго,

 

утверждены

въ

 

должности

 

Законоучителей

 

по

 

Ярославскому
уѣзду:

 

священникъ

 

Норскаго

 

посада,

 

Архан-
гельской

 

церкви

 

Николай

 

Вишерскгй—въ

 

Нор-
ско-сельскомъ

 

народномъ

 

училище;

 

священ-

никъ

 

церкви

 

села

 

Старокобыль

 

скаго

 

Василій
IpouUjKiu — въ

 

Гагаринскомъ

 

народномъ

 

училищѣ

и

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Милочева

 

Аполлосъ
Звѣздипъ — въ

 

Милочевскомъ

 

народномъ

 

училище.

Объ

 

утвержденіи

 

въ

 

долоюности

 

г^ерковныхъ

старостъ.

На

 

истекающее

 

трехлѣтіе

 

по

 

выборамъ

 

при-

хожанъ,

 

съ

 

согласія

 

церковныхъ

 

причтовъ,

Епархіальпымъ

 

Начальствомъ

 

11

 

п

 

18

 

іюля

утверлсдейы

 

въ

 

долашости

 

церковныхъ

 

старостъ

по

 

Любимскому

 

уезду:

 

крестьянинъ

 

деревни

Фрольцева

 

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ

 

Еремеевъ

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Воскресенскаго

 

на

 

Обноре,

 

и

 

Любим-
скій

 

купеческіи

 

сынъ

 

Доримедонтъ

 

Романовъ
Медвіьдевъ,

 

проживающій

 

въ

 

деревне

 

Хлестове

къ

 

церкви

 

села

 

Филиппова.

Объ

 

утверждение

 

въ

 

должности

 

Депутата.

Священникъ

 

церкви

 

села

 

Борисом ѣбскаго

 

на

Core,

 

Пошехонскаго

 

уезда,

 

Василій

 

Баловъ,
согласно

   

выбору

 

духовенства,

   

Епархіальнымъ

Начальствомъ

 

20

 

Іюля

 

утверждѳнъ

 

въ

 

долж-

ности

 

Депутата

 

по

 

благочинію

 

священника

 

По-
шехонскаго

 

собора

 

Петра

 

Меценатова,

 

на

 

место
занимавшаго

 

эту

 

должность

 

и

 

выбывшаго

 

изъ

благочинія

 

священника

 

Іоапна

 

Флоровскаго.

Объ

 

изъявленіи

 

благодарности

 

Епархіалънаю
Начальства.

Благочиннымъ:

 

Мышкинскаго

 

уезда,

 

церкви

села

 

Серы,

 

священнику

 

Димитрію

 

Красотину
и

 

Даниловскаго

 

уезда,

 

церкви

 

села

 

Воскресен-
скаго

 

на

 

Касти,

 

Михаилу

 

Успенскому,

 

15

 

іюля,
изъявлена

 

благодарность

 

Епархіалыіаго

 

Началь-
ства,

 

съ

 

выдачею

 

свидетельствъ

 

за

 

обстоятель-
ный

 

донесенія

 

ихъ

 

по

 

обозрепію

 

церквей

 

за

первую

 

половину

 

1886

 

года.

Священнику

 

церкви

 

села

 

Воскресенскаго,

 

что

на

 

обноре,

 

Любимскаго

 

уезда,

 

Александру

 

Со-
колову,

 

14

 

іюля,

 

изъявлена

 

благодарность

 

Енар-

хіальнаго

 

Начальства,

 

съ

 

выдачею

 

свидетель-

ства,

 

за

 

похвальный

 

трудъ

 

по

 

соетавленію

 

и

сказыванію

 

катихизическихъ

 

беседъ.

О

 

пострижены

 

въ

 

монашество.

Рясофорная

 

послушница

 

Рыбинскаго

 

Софій-
скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Ксеиія

 

Гаврилова,
13

 

іюля,

 

пострижена

 

въ

 

монашество

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

Агніею.

О

 

праздномъ

 

діаконскомъ

 

міьспт.

При

 

Христорон;дествепской

 

церкви

 

села

 

Ер-

макова,

 

Пошехонскаго

 

уезда,

 

состоитъ

 

праз-

днымъ

 

діаконское

 

место,

 

которое

 

предлагается

окончившимъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

воспитанникамъ,

по

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

28

 

іюля

 

1886

 

года.

 

(При

 

Христорождествен-

ской

 

церкви

 

земли

 

84

 

десятины

 

3845

 

кв.

 

саж.,"

домы

 

церковные

 

для

 

священника

 

и

 

діакона,

 

%
9

 

руб.,

 

прихожанъ

 

1004

 

мужѳска

 

1213

 

жен-

ска

 

пола).

Редакторъ

 

ІІрот.

 

I.

 

Сиераискій.

Дозволено

 

цензурою.

               

ЯРОСЛАВЛЬ.

    

1886

   

г. Типографія

 

Х^уб".

 

Зевс.

 

Управы.



ГОДЪ

 

ХХѴІІ-й. №

 

33-й

ЯРОСЛАВ
АВГУСТА

 

11-го

 

1886

 

г.

імн

 

щошсті
■чілсть

  

гагЕОФ^ш-ізіі^і-А.дхіэЕаі^^.зз:.

Антіохъ

 

Епифанъ

 

и

 

духъ

 

времени.

Пророку

 

Дапіилу

 

въ

 

чудеспыхъ

 

образахъ

 

былъ
открытъ

 

Богомъ

 

ходъ

 

всемірной

 

исторіи

 

и

 

разъ-

ясненъ

 

въ

 

неприкровенныхъ

 

словахъ.

 

Въ

 

ряду

этихъ

 

образовъ

 

между

 

прочимъ

 

является

 

иАн-
тіохъ

 

Епифанъ,

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

про--

тивникъ

 

Мессіи,

 

или

 

антихристъ

 

ветхаго

 

завѣта.

Обстоятельства

 

того

 

времени

 

и

 

враждебное

 

от-

ношеніе

 

этого

 

царя

 

къ

 

пароду

 

Божію

 

очень

 

на-

зидательны

 

и

 

для

 

всякаго

 

времени;

 

почему

 

не

безполезно

 

напомнить

 

объ

 

этихъ

 

прошедшихъ

 

со-

бытіяхъ,

 

ио

 

конечно

 

не

 

напрасно

 

и

 

записанныхъ.

Даиіилъ,

 

находясь

 

въ

 

плѣну

 

Вавилонскомъ,

въ

 

духѣ

 

видитъ

 

себя

 

перенесеннымъ

 

въ

 

Сузы,
одну

 

изъ

 

резидонцій

 

Персидскихъ

 

царей.

 

Тамъ

видитъ

 

онъ

 

двурогаго

 

овна,

 

съ

 

силой

 

толкаю-

щаго

 

своими

 

рогами

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

такъ

 

что

ни

 

одинъ

 

звѣрь

 

не

 

могъ

 

ему

 

противостоять.

Этотъ

 

овенъ,

 

какъ

 

объяснено

 

было

 

Даніилу,
есть

 

царь

 

Мидянъ

 

и

 

Персовъ,

 

которому

 

суждено

было

 

основать

 

великое

 

государство.

 

У

 

пророка

Исаіи

 

называется

 

и

 

имя

 

этого

 

царя;

 

это

 

Киръ,
который

 

долженъ

 

былъ

 

освободить

 

Израиля

 

изъ

плѣна

 

Вавилонскаго.
Развитіемъ

 

этого

 

образа

 

предуказано

 

паденіе
Персидскаго

 

государства

 

и

 

основаніе

 

Греческой
всемірной

 

монархіи

 

Александромъ

 

великимъ.

 

А

именно,

 

Даніилъ

 

видитъ

 

болыпаго

 

козла

 

съ

 

гро-

маднымъ

 

рогомъ

 

между

 

глазами.

  

Онъ

 

идетъ

 

съ

запада

 

съ

 

такой

 

быстротой,

 

что

 

какъ

 

бы

 

не

 

ка-

сается

 

земли.

 

Этотъ

 

козелъ

 

побѣждаетъ

 

овна

 

и

поиираетъ

 

его

 

ногами.

Пророку

 

разъясняется,

 

что

 

этотъ

 

козелъ —

Греческій

 

царь.

 

Александръ

 

называется

 

царемъ

Греческимъ

 

не

 

только

 

потому,

 

что

 

онъ

 

сталъ

повелителемъ

 

Грековъ,

 

но

 

и

 

потому,

 

что

 

онъ

воспитанъ

 

былъ

 

совершенно

 

какъ

 

Грекъ

 

и

 

всюду,

куда

 

ни

 

достигалъ

 

въ

 

своемъ

 

тріумфальномъ
шествіи

 

черезъ

 

Азію,

 

старался

 

насадить

 

рели-

гіозный

 

культъ

 

Грековъ

 

и

 

нравы

 

ихъ.

Объ

 

Александрѣ

 

говорится

 

далѣе,

 

что

 

рогъ

его

 

ломается

 

и

 

изъ

 

него

 

выростаютъ

 

четыре

другихъ,

 

указывающихъ

 

на

 

четыре

 

другихъ

 

мень-

шихъ

 

царства,

 

образовавшихся

 

изъ

 

его

 

всемір-
ной

 

монархіи.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

ни

 

одна

 

изъ

 

этихъ

частей

 

Александровой

 

монархіи

 

ne

 

была

 

всемір-
нымъ

 

царствомъ;

 

но

 

Сирійское

 

царство

 

между

ними

 

было

 

важнѣйшимъ.

 

Въ

 

пророческомъ

 

об-
разѣ

 

такъ

 

о

 

немъ

 

говорится:

„Одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

четырехъ

 

роговъ

 

развился

въ

 

малый

 

рогъ,

 

очень

 

увеличившійся

 

къ

 

вос-

току,

 

западу

 

и

 

къ

 

югу.

 

И

 

онъ

 

расширился

 

до

тверди

 

небесной

 

и

 

сбросилъ

 

звѣзды

 

съ

 

тверди

и

 

растопталъ

 

ихъ.

 

И

 

достигъ

 

Вожескаго

 

ве-

личія

 

и

 

отмѣнилъ

 

постоянное

 

приношеніе

 

жертвъ

Богу

 

и

 

опустошилъ

 

мѣсто

 

святилища

 

Его.

 

На-
силіе,

 

по

 

коему

 

онъ

 

отмѣнилъ

 

постоянный

 

жер-

твоприношенія,

 

было

 

дозволено

 

ему

 

по

 

при-

чинѣ

 

грѣховъ

 

людскихъ,

 

ибо

 

множество

 

народа



499 Часть

   

неоффиціальная. 500

звѣремъ

 

повергается

 

долу,

 

звѣрь

 

дѣлаетъ

 

съ

 

иаро-

домъ

 

что

 

хочетъ

 

и

 

все

 

ему

 

удается".

 

Сирійскій
царь

 

представленъ

 

слѣювательно

 

подъ

 

образомъ
болыпаго

 

рога,

 

достающимъ

 

до

 

тверди

 

небесной,
сбрасывающимъ

 

звѣзды,

 

возетающимъ

 

противъ

Бога,

 

прекращающимъ

 

жертвоприношенія

 

Ему
и

 

опустошающимъ

 

Его

 

святилище.

 

Но

 

дабы

 

кто

не

 

подумалъ,

 

что

 

такой

 

власти

 

самъ

 

онъ

 

до-

стигъ

 

собственною

 

силою

 

и

 

дабы

 

предупредить

вопросъ,

 

какъ

 

Богъ

 

попустить

 

могъ

 

это,

 

при-

бавлено,

 

что

 

эта

 

власть

 

дана

 

ему

 

изъ

 

за

 

грѣ-

ховъ

 

народа

 

Божія.
Враждебность

 

этого

 

царя

 

объясняется

 

за-

тѣмъ

 

и

 

простыми

 

словами:

 

„Возстанетъ

 

царь

наглый

 

и

 

искусный

 

въ

 

коварствѣ.

 

И

 

могуча

будетъ

 

сила

 

его,

 

но

 

не

 

своею

 

силою

 

онъ

 

бу-
детъ

 

силенъ.

 

И

 

онъ

 

будетъ

 

производить

 

невѣ-

роятныя

 

опустошенія

 

и

 

во

 

всемъ

 

будетъ

 

имѣть

удачу

 

и

 

все

 

приводить

 

въ

 

исполненіе.

 

И

 

бу-

детъ

 

онъ

 

губить

 

сильныхъ

 

и

 

народъ

 

святыхъ

по

 

своему

 

произволу.

 

И

 

при

 

умѣ

 

его

 

и

 

ковар-

ствѣ

 

будетъ

 

успѣхъ

 

въ

 

рукѣ

 

его;

 

и

 

сердцемъ

своимъ

 

онъ.

 

превознесется;

 

и

 

среди

 

мира

 

погу-

бить

 

многихъ;

 

и

 

противъ

 

Владыки

 

владыкъ

 

воз-

станетъ,

 

но

 

будетъ

 

сокрушенъ — не

 

рукою".
Проникая

 

въ

 

этотъ

 

образъ

 

и

 

его

 

значепіе
Даніилъ

 

заболѣваетъ

 

отъ

 

горя

 

о

 

бѣдахъ,

 

кото-

рыя

 

этотъ

 

царь

 

долженъ

 

будетъ

 

причинить

 

на-

роду

 

Вояшо. —Какъ

 

же

 

сбылось

 

все

 

это?
Вторая

 

книга

 

Маккавейская

 

разсказываетъ,

какъ

 

все

 

это

 

совершилось

 

во

 

времена

 

Антіоха
Епифана

 

при

 

первосвященникѣ

 

Іасонѣ,

 

полу-

чившемъ

 

санъ

 

этотъ

 

за

 

деньги.

 

Іудеи

 

въ

 

это

время

 

начали

 

формально

 

вводить

 

греческій
культъ

 

боговъ

 

въ

 

самомъ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

жить

 

по

образцу

 

язычниковъ;

 

древними

 

жертвоприно-

шеніями

 

и

 

празднествами

 

стали

 

пренебрегать,

a

 

вмѣсто

 

ихъ

 

стали

 

устраивать

 

языческія

 

воен-

ныя

 

игры

 

и

 

состязанія.

 

Короче,

 

въ

 

это

 

время

Іудеи

 

стали

 

слѣдовать

 

во

 

всемъ

 

духу

 

времени,

потому- что

 

все

 

греческое

 

было

 

тогда

 

въ

 

модѣ.

Что

 

все

 

это

 

не

 

могло

 

быть

 

угодно

 

Богу,

 

законо-

дателю

 

ветхаго

 

завѣта,

 

и

 

должно

 

было

 

навлечь

кару,

 

объ

 

этомъ

 

говорить

 

намъ

 

лѣтописецъ

данныхъ

 

событій.

 

Іудеевъ

 

постигло

 

опаснѣйшее

нзъ

 

несчастій;

 

тѣ,

 

нравамъ

 

и

 

учрежденіямъ

 

ко-

торыхъ

 

старались

 

они

 

подражать

 

и

 

съ

 

кото-

рыми

 

во

 

всемъ

 

хотѣли

 

равняться,

 

они-то

 

самые

сдѣлались

 

ихъ

 

врагами

 

и

 

поработителями.

 

Бого-
хульное

 

противлеиіе

 

закону

 

Божію

 

не

 

можетъ

оставаться

 

безнаказаииымъ.

 

Потому

 

вскорѣ

 

дей-

ствительно

 

послѣдовало

 

и

 

наказаніе.

 

Антіохъ,
его

 

полководцы

 

и

 

намѣстники

 

разоряли

 

Іеруса-
лимъ

 

огнемъ

 

и

 

мечомъ.

 

Многія

 

тысячи

 

Іудеѳвъ

произвольно

 

были

 

казнимы

 

или

 

грабимы,

 

храмъ

былъ

 

оскверненъ,

 

жертвоприношенія

 

прекрати-

лись,

 

въ

 

святилищѣ

 

поставлена

 

была

 

статуя

Юпитера,

 

главнаго

 

божества

 

Грековъ

 

и

 

Рим-
лянъ.

 

Всѣ

 

Евреи

 

должны

 

были

 

покланяться

этой

 

статуѣ,

 

участвовать

 

въ

 

языческихъ

 

ліертво-

приношеніяхъ

 

и

 

пиршествахъ.

 

Какимъ

 

муче-

ніямъ

 

предавали

 

тѣхъ,

 

кто

 

изъ

 

желапія

 

остаться

вѣрнымъ

 

закону

 

Божію

 

отказывался

 

слѣдовать

нововведепіямъ,

 

видимъ

 

изъ

 

исторіи

 

Елеазара
и

 

матери

 

Маккавеевъ

 

съ

 

ея

 

семью

 

сыновьями.

Такъ

 

осуществилось

 

на

 

дѣлѣ

 

видѣніе

 

рога,

 

ко-

торый

 

досталъ

 

до

 

неба,

 

сорваль

 

звѣзды

 

и

 

опу-

стошилъ

 

святилище

 

Божіе.

 

Исполнилось

 

то,

что

 

разъяснено

 

было

 

пророку,

 

что

 

рогъ

 

этотъ

будетъ

 

могущественнымъ

 

царемъ,

 

которому

 

бу-

детъ

 

удаваться

 

всякое

 

насиліе,

 

всякій

 

обманъ;
исполнилось

 

предсказаніе,

 

что

 

царь

 

этотъ

 

бу-
детъ

 

истреблять

 

народъ

 

святыхъ,

 

что

 

сердце

его

 

возгордится,

 

что

 

возстанетъ

 

онъ

 

противъ

Царя

 

царствующихъ.

 

Но

 

исполнилось

 

и

 

то,

что

 

сказано

 

было

 

Даніилу,

 

что

 

царь

 

этотъ

 

будетъ
сокрушенъ,

 

размозженъ,

 

но

 

не

 

рукою.

Когда

 

Антіохъ

 

хотѣлъ

 

ограбить

 

Персидскій
городъ

 

Персеполь,

 

но

 

принужденъ

 

былъ

 

отсту-

пить

 

отъ

 

него

 

въ

 

безпорядочномъ

 

бѣгствѣ

 

и

 

въ

это

 

же

 

самое

 

время

 

услышалъ

 

о

 

побѣдѣ,

 

одер-

жанной

 

Евреями,

 

кои

 

выгнали

 

изъ

 

Іерусалима
его

 

намѣстниковъ,

 

то

 

впалъ

 

въ

 

уныніе,

 

бѣсно-

вался

 

и

 

поклялся

 

изъ

 

Іерусалима

 

сдѣлать

 

мо-

гильный

 

холмъ.

 

Чтобы

 

скорѣе

 

добраться

 

до

Іерусалима,

 

онъ

 

приказалъ

 

везти

 

себя

 

въ

 

ко-

лесницѣ

 

какъ

 

можно

 

скорѣе.

 

Но

 

на

 

дорогѣ

 

по-

стигъ

 

его

 

судъ

 

Вожій:

 

страшная

 

боль

 

охвати-

ла

 

его

 

внутренности.

 

Но

 

и

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

не

отказывался

 

отъ

 

своего

 

намѣренія,

 

боли

 

же

 

уси-

ливались;

 

отъ

 

нихъ

 

онъ

 

свалился

 

съ

 

колесни-

цы

 

и

   

разбился

   

на

  

смерть.

 

Полученныя

 

раны



501 Часть

   

неоффиціальная. 502

начали

 

гноиться,

 

развелись

 

въ

 

нихъ

 

черви.

Затѣмъ

 

Писаніе

 

говорить:

 

„И

 

того,

 

кто

 

неза-

долго

 

предъ

 

тѣиъ

 

мечталъ

 

коснуться

 

звѣздъ

 

не-

бесныхъ,

 

никто

 

не

 

могъ

 

выносить

 

изъ

 

за

 

не-

стерпимаго,

 

имъ

 

распространявшагося

 

злово-

нія."

 

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

безнадежномъ

 

раскаяніи,
сознавшись,

 

что

 

„праведно

 

покоряться

 

Богу

 

и

что

 

смертному

 

не

 

должно

 

равняться

 

съ

 

Богомъ".
Приложеніемъ

 

этихъ

 

исторій

 

ко

 

всякому

 

вре-

мени

 

можетъ

 

быть

 

такое:

1)

   

Грѣхъ

 

Израиля

 

тѣхъ

 

древнихъ

 

временъ,

и

 

во

 

всякое

 

время

 

столь

 

заманчивый

 

и

 

состоя-

щій

 

въ

 

стремленіи

 

соотвѣтствовать

 

духу

 

време-

ни

 

образомъ

 

своихъ

 

•

 

мыслей,

 

образомъ

 

жизни,

развитіемъ

 

въ

 

себѣ

 

свѣтскости,

 

это —грѣхъ

очень

 

опасный,

 

ибо

 

соединенъ

 

съ

 

отпадепіемъ
отъ

 

Бога,

 

Христа

 

и

 

церкви.

2)

  

Тотъ,

 

кто

 

хочетъ

 

равнымъ

 

Богу

 

быть

 

и

 

рас-

простираетъ

 

свою

 

власть

 

и

 

на

 

царство

 

Божіе,

 

тому

власть

 

ввѣряется

 

Богомъ.

 

Но

 

кто

 

выше

 

человѣ-

ческихъ

 

разума

 

и

 

авторитета

 

не

 

признаетъ

 

ни-

какого

 

другаго

 

разума

 

и

 

авторитета,

 

религію-же
обязываетъ

 

служить

 

политическимъ

 

видамъ,

 

тотъ

въ

 

опасную

 

игру

 

играетъ,

 

ибо

 

для

 

того

 

слово

Апостола

 

„Богуболѣе

 

должно

 

повиноваться

 

неже-

ли

 

человѣку",

 

кажется

 

пеудобопріемлемымъ,

 

какъ

противорѣчущее

 

новѣйшему

 

понятію

 

о

 

государ-

ств^,

 

критеріи

 

всего.

3)

    

Вліяніе

 

на

 

церковь

 

идей

 

времени

 

и

 

ихъ

носителей,

 

нарекапія

 

на

 

членовъ

 

церкви

 

изъ

 

за

чистоты

 

и

 

твердости

 

ихъ

 

вѣры,

 

даже

 

притѣс-

ненія

 

ихъ

 

суть

 

слѣдствія

 

не

 

преданности

 

вѣрѣ,

a

 

послѣдствія

 

жизни,

 

несогласной

 

съ

 

вѣрою,

послѣдствія

 

подпаденія

 

членовъ

 

церкви

 

вліянію
духа

 

времени;

 

этотъ

 

послѣдній

 

слѣдовательно

нужно

 

считать

 

угнетателемъ,

 

но

 

грозою

 

и

 

во

всякое

 

время.

4)

 

Кто

 

стремится

 

къ

 

высшему

 

самосохраненію,
тотъ

 

долженъ

 

очищать

 

святилище

 

Божіе,

 

т.

 

е.

свое

 

сердце,

 

этотъ

 

храмъ

 

Божій,

 

очищать

 

отъ

мерзостей

 

язычества,

 

всегда

 

имѣющаго

 

возмож-

ность

 

надвинуться

 

на

 

церковь

 

и

 

заступить

 

собою

мѣсто,

 

на

 

коемъ

 

долженъ

 

почитаться

 

Вогъ

 

одинъ.

5)

    

Не

 

все,

 

что

 

приносить

 

съ

 

собой

 

новое

время,

 

слѣдуетъ

 

отрицать,

 

а

 

только

 

то,

 

что

 

не

Богоугодно

  

и

 

противорѣчитъ

  

христіанству.

 

И

благочестивые

 

Іудеи

 

временъ

 

Епифана

 

но

 

от-

вергали

 

Греческой

 

образованности,

 

напротивъ

пользовались

 

ей,

 

на

 

греческій

 

языкъ

 

перевелъ

даже

 

св.

 

Писаніе,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

распро-

странили

 

оное

 

до

 

предѣловъ

 

тогдашней

 

земли.

Самъ

 

Богъ

 

чрезъ

 

нихъ

 

продожилъ

 

евангелію
путь

 

къ

 

другимъ

 

народамъ.

Для

 

обращающихся

 

къ

 

Богу

 

въ

 

истинномъ

раскаяніи

 

не

 

страшны

 

иикакіе

 

враги,

 

хотя

 

біл
они

 

и

 

усиленно

 

искали

 

гибели

 

святыхъ

 

"Вожі-
ихъ:

 

помощь

 

Божія

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

ne

 

мед-

лить;

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

тогда

 

открывается

 

со

 

всей

очевидностью,

 

что

 

„покоряться

 

Богу

 

праведно

и

 

что

 

смертному

 

ие

 

слѣдуетъ

 

въ

 

высокомѣріи

равняться

 

съ

 

Богомъ".

Статуя

 

Каина
съ

 

его

 

семействомъ

 

въ

 

Лондонскомъ

 

хрустальномъ

дворцѣ.

Всякіи

 

почти

 

грамотный

 

человѣкъ

 

слыхалъ,

что

 

въ

 

Лондоиѣ

 

есть

 

исполинскій

 

хрустальный

дворецъ.

 

Въ

 

немъ

 

можно

 

подолгу

 

прохаживать-

ся,

 

на

 

все

 

глазѣть,

 

и

 

однакоже

 

въ

 

теченіѳ

 

цѣ-

лыхъ

 

дней,

 

цѣлыхъ

 

недѣль

 

обзора

 

все

 

еще

 

на-

ходить

 

что

 

нибудь

 

достопримѣчательное,

 

что

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

было

 

замѣчено.

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ-

то

 

дворцѣ

 

есть

 

громадная

 

статуя

 

братоубійцы
Каина,

 

превосходное

 

произведете

 

пластическа-

го

 

искусства.

 

Каинъ

 

сидитъ

 

тупо,

 

склонивъ

 

голо-

ву

 

на

 

колѣна;

 

фигура

 

его

 

мощная,

 

и

 

все-таки

 

со-

бою

 

представляющая

 

разрушающійся

 

образъ.
На

 

лицѣ

 

Каина

 

наложенъ

 

отпечатокъ

 

такой

безконечной,

 

до

 

дна

 

взрывающей

 

душу

 

грусти, —

такого

 

глубокаго,

 

снѣдающаго

 

горя,

 

такого

 

ту-

паго

 

отчаянія,

 

что

 

словами

 

ихъ

 

и

 

выразить

нѣтъ

 

возможности.

 

Жена

 

убійцы

 

сидитъ

 

у

 

ногъ

его,

 

пололшвъ

 

свою

 

прекрасную

 

голову

 

на

 

его

колѣна;

 

скорбитъ

 

она

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мужемъ,

 

съ

 

нимъ

и

 

умираетъ.

 

Кругомъ

 

стоять

 

дѣти,

 

ласкаются

къ

 

отцу,

 

стараются

 

уловить

 

взглядъ

 

его

 

и

 

при-

поднять

 

руку,

 

которою

 

онъ

 

закрываетъ

 

глаза.

Они

 

какъ

 

будто

 

говорятъ:

 

„Отецъ,

 

мы

 

не

 

въ

состояніи

 

больше

 

выдерживать;

 

ободрись,

 

про-

будись

 

изъ

 

своей

 

печали;

 

взгляни

 

на

 

насъ;

развеселись".

 

А

 

внизу

 

подъ

 

статуей

 

стоять

слова:

 

„Гріъм

 

мой

 

слишкомз

 

велит

   

и

 

не

 

мо-
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жетъ

 

быть

 

прощенъ".

 

Таковъ

 

отвѣтъ

 

этого

 

че-

ловека

 

Богу

 

и

 

людямъ

 

его

 

утѣшаюшимъ;

 

и

эту-то

 

мысль

 

нѣмая

 

статуя

 

выражаетъ

 

крас-

норѣчивѣйшимъ

 

образомъ.

Десятки

 

тысячъ

 

людей,

 

ходя

 

взадъ

 

и

 

впе-

редъ,

 

проходятъ

 

и

 

мимо

 

этой

 

статуи.

 

Веселые,
нагіе

 

и

 

полунагіе

 

боги

 

Греціи,

 

манящіе

 

со

всѣхъ

 

сторонъ,

 

для

 

большинства

 

посѣтителей

имѣютъ

 

конечно

 

больше

 

привлекательности;

 

ста-

туи

 

тѣ

 

и

 

въ

 

хуложественномъ

 

отношеніи

 

вѣдь

важнѣе.

 

Но

 

группа

 

Каина

 

съ

 

семьи

 

васъ

 

какъ

бы

 

волшебствомъ

 

какимъ

 

или

 

магнетизмомъ

 

при-

влекаете

 

къ

 

себѣ,

 

если

 

вы

 

человѣкъ

 

мыслящій.

Вы

 

можете

 

плакать

 

передъ

 

этой

 

группой;

 

она

напомнить

 

вамъ

 

десятки

 

сценъ,

 

видѣнныхъ

 

вами

въ

 

повседневной

 

жизни.

 

На

 

минуту

 

Каинъ

 

какъ

будто

 

вздрогнетъ;

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

подъ

вліяніемъ

 

какихъ-либо

 

новыхъ

 

ощущеній,

 

но-

выхъ

 

звуковъ

 

и.

 

т.

 

п.

 

вздрагиваете

 

вы;

 

Каинъ
же

 

остается

 

все

 

въ

 

томъ

 

же

 

состояніи

 

безмолв-

наго

 

отчаянія

 

и

 

безчувственности.

 

Вамъ

 

хо-

чется

 

наконецъ

 

дотронуться

 

до

 

него

 

и

 

сказать

ему:

 

„КаинЪ)

 

есть

 

еще

 

и

 

для

 

тебя,

 

есть

 

Во-
жіе

 

милосердіе.

 

Проснись

 

изъ

 

твоей

 

печали.

Вѣруй,

 

какъ

 

вѣруетъ

 

дитя".

 

При

 

видѣ

 

Каина

окаменѣвшаго

 

въ

 

своемъ

 

горѣ,

 

не

 

вѣрящаго

 

въ

божественное

 

милосердіе,

 

въ

 

васъ

 

возникаетъ

радость

 

за

 

самихъ

 

себя,

 

что

 

исповѣдуете

 

вы

евангеліе,

 

что

 

исповѣдуете

 

вы

 

вѣру

 

въ

 

Спа-
сителя.

 

Людей,

 

подобно

 

Каину

 

играющихъ

грѣхомъ, —легіоны;

 

да

 

и

 

есть

 

ли

 

человѣкъ,

который

 

могъ

 

бы

 

встать

 

и

 

о

 

себѣ

 

сказать,

что

 

никогда

 

онъ

 

не

 

игралъ

 

грѣхомъ.

 

Легіонъ
имя

 

и

 

тѣмъ,

 

которые

 

подобно

 

Каину

 

были

много

 

разъ

 

предостерегаемы

 

отъ

 

грѣха

 

и

 

не

хотѣли

 

слушаться

 

предостереженія.

 

Несравнен-
но

 

малочисленнѣе

 

группа

 

тѣхъ,

 

которые,

 

впавъ

въ

 

грѣхъ,

 

пугаются

 

сего

 

и

 

говорятъ

 

вмѣстѣ

 

съ

Каиномъ:,,

 

Трѣхъ

 

той

 

слиткомъ

 

велит

 

и

 

не

можетъ

 

быть

 

прощень".

 

Есть

 

что-то

 

мощное

въ

 

этомъ

 

сознаніи;

 

оно

 

пробуждаетъ

 

въ

 

нашемъ

сердцѣ

 

какъ

 

будто

 

еще

 

и

 

надежду

 

относитель-

но

 

этого

 

ужаснаго

 

человѣка.

 

Хорошо,

 

еслибы

сыны

 

нашего

 

вѣка,

 

столько

 

расположенные

 

сме-

яться

 

надъ

 

словечкомъ

 

„долгъ"

 

и

 

смотрящіе

 

на

грѣхъ

 

какъ

 

на

 

обыденное

 

явленіе

 

природы,

 

хоро:

шо

 

если

 

бы

 

они

 

хотя

 

немного

 

отвѣдывали

 

изъ

 

той

массы

 

страданій,

 

какую

 

несъ

 

на

 

себѣ

 

Каинъ.

 

Но
если

 

въ

 

наше

 

время

 

пемногіе

 

страшатся

 

грѣха,

 

то

еще

 

меньше

 

нынѣ

 

людей,

 

которые

 

дѣйствитель-

но

 

понимаютъ

 

что

 

такое

 

„благодать."

 

Многіе

 

и

изъ

 

христіанъ

 

нынѣ

 

съ

 

еваигеліемъ

 

мало

 

знако-

мы.

 

Жесткое

 

это

 

слово

 

и

 

страшное;

 

но

 

кто

 

зна-

етъ

 

свѣтъ,

 

тотъ

 

наблюдалъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

говори-

мое.

 

Присмотритесь

 

къ

 

кружкамъ

 

людей

 

знат-

ныхъ

 

и

 

къ

 

кружкамъ

 

людей

 

простыхъ;

 

узна-

вайте

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

распрашивайте

 

ихъ,

 

что

 

та-

кое

 

евангеліе, —и

 

многіе

 

ли

 

дадутъ

 

вамъ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

вашъ

 

вопросъ?

 

И

 

это

 

не

 

потому,

 

чтобы
не

 

могли

 

они

 

того

 

выразить,

 

что

 

лежитъ

 

у

 

нихъ

на

 

сердцѣ,

 

но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ничего

 

тутъ

въ

 

самомъ

 

этомъ

 

сердцѣ

 

нѣтъ,

 

не

 

лежитъ.

 

Въ
гостиныхъ

 

и

 

на

 

биржѣ,

 

въ

 

собраніяхъ

 

людей

благородныхъ,

 

въ

 

обществахъ

 

людей

 

ученыхъ

нынѣ

 

еще

 

меньше

 

толкуютъ

 

объ

 

евангеліи,

 

чѣмъ

это

 

бываетъ

 

среди

 

поденщиковъ

 

и

 

прачекъ.

Очень

 

немногіе

 

нынѣ

 

вѣрятъ

 

въ

 

прощеніе

 

грѣ-

ховъ

 

и

 

почти

 

никто

 

нынѣ

 

не

 

вѣритъ,

 

что

 

люди

могутъ

 

прощать.

 

Присмотритесь

 

внимательнѣе

къ

 

человѣку

 

этому

 

или

 

тому

 

или

 

иному,

 

васъ

оскорбившему,

 

которому

 

вы

 

однакоже

 

простили:

онъ

 

не

 

довѣряетъ

 

вамъ.

 

Онъ

 

думаетъ:

 

„А

 

все

таки

 

онъ

 

имѣетъ

 

противъ

 

меня

 

нѣчто

 

и

 

въ

 

свое

время

 

это

 

скажется".

 

Сами

 

нынѣ

 

не

 

мог^ъ

искренно

 

прощать;

 

поэтому

 

не

 

могутъ

 

вѣрить,

что

 

и

 

другой

 

прощаетъ

 

имъ;

 

а

 

все

 

оттого,

 

что

мало

 

нынѣ

 

вѣрятъ

 

въ

 

бол;ественное

 

всепрощаю-

щее

 

милосердіе.

 

Но

 

въ

 

средѣ

 

и

 

церковныхъ

людей,

 

и

 

даже

 

среди

 

тѣхъ,

 

которые

 

живутъ

внутренней

 

жизнью,

 

мало

 

найдешь

 

такихъ,

 

у

которыхъ

 

въ

 

глазахъ,

 

на

 

душѣ

 

и

 

на

 

всей

 

жизни

ихъ

 

написано:

 

„Мнѣ

 

оказано

 

милосердіе,

 

кото-

раго

 

я

 

недостоинъ";

 

мало

 

нынѣ

 

такихъ,

 

ко-

торые

 

истинной

 

и

 

полной

 

радостью

 

радуются

 

о

своемъ

 

Спасителѣ.

 

Какъ

 

бы

 

это

 

въ

 

сердце

 

за-

лучить

 

намъ

 

евангеліе,

 

чтобы

 

оно

 

здѣсь

 

жизни,

побольше

 

жизни

 

пробуждало?

 

Нечего

 

фарисей-
ски

 

ссылаться

 

на

 

духъ

 

времени,

 

на

 

матеріа-
лизмъ,

 

на

 

многочисленный

 

отпаденія,

 

на

 

діавола
и

 

на

 

вражду

 

міра.

 

Пусть

 

такъ,

 

пусть

 

времена

для

 

религіозности

 

неблагопріятны;

 

все-таки

много

   

есть

 

и

 

нынѣ

   

людей

   

жаждушихъ

   

воды
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Всматривайся

 

каждый

 

въ

 

собственное
свое

 

существо,

 

и

 

какъ

 

много

 

въ

 

немъ

 

найдется,

что

 

отъ

 

лукаваго,

 

что

 

должно

 

бы

 

пасть

 

и

 

на

мѣстѣ

 

чего

 

должно

 

бы

 

укрѣплено

 

быть

 

слабое.
Настоятельнѣйшая

 

изъ

 

нуждъ

 

нашего

 

времени

это

 

та,

 

что

 

слаба

 

у

 

него

 

вѣра

 

въ

 

евангеліе:

открывайте

 

предъ

 

нимъ

 

оное.

Проповѣдничество

 

Оригена.

Оригенъ

 

родился

 

въ

 

185

 

г.

 

въ

 

Александріи.
Его

 

родители

 

оба

 

были

 

христіане

 

и

 

съ

 

ран-

иихъ

 

лѣтъ

 

воспитывали

 

сына

 

въ

 

строгомъ

 

благо-

честіи.

 

Каждый

 

день

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

читать

и

 

выучивать

 

наизусть

 

какой

 

нибудь

 

отрывокъ

 

изъ

св.

 

Писанія,

 

чѣмъ

 

положено

 

было

 

начало

 

любви

его

 

къ

 

слову

 

Божію

 

и

 

отличнымъ

 

его

 

свѣдѣні-

ямъ

 

въ

 

немъ.

 

Отецъ

 

Оригена,

 

Леонидъ,

 

будучи

адвокатомъ,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

ораторомъ,

 

сна-

чала

 

самъ

 

завѣдывалъ

 

образованіемъ

 

сына,

 

впо-

слѣдствіи

 

же

 

этотъ

 

учился

 

у

 

знаменитаго

 

пред-

стоятеля

 

Александрійской

 

огласительной

 

шко-

лы

 

Климента.

 

Святая

 

серьезность,

 

строгое

 

са-

мовоспьтаніе,

 

неутолимая

 

жажда

 

знанія,

 

востор-

женная

 

любовь

 

къ

 

Евангелію

 

одушевляли

 

собой
все

 

его

 

существо.

 

Когда

 

во

 

время

 

гоненія,

 

воз-

двигнутаго

 

Септиміемъ

 

Северомъ,

 

его

 

отецъ

 

былъ
заключенъ

 

въ

 

темницу,

 

сынъ

 

также

 

желалъ

 

и

для

 

себя

 

темницы

 

и

 

даже

 

казни.

 

„Берегись,

не

 

измѣни

 

своему

 

образу

 

мыслей

 

изъ

 

за

 

насъ,"
писалъ

 

онъ

 

отцу

 

въ

 

темницу.

 

Послѣ

 

мучениче-

ской

 

смерти

 

Леонида,

 

одна

 

богатая

 

вдова-хри-

стіанка

 

взяла

 

Оригена,

 

бѣднаго

 

покинутаго

 

юно-

шу,

 

подъ

 

свое

 

покровительство.

 

Но

 

когда

 

она

приняла

 

въ

 

свой

 

домъ

 

еще

 

и

 

лжеучителя,

 

онъ

покинулъ

 

оный,

 

ограничилъ

 

свои

 

потребности
лишь

 

крайне

 

необходимымъ

 

и

 

съ

 

такой

 

рев-

ностью

 

отдался

 

наукамъ,

 

что

 

вскорѣ

 

могъ

 

самъ

добывать

 

себѣ

 

хлѣбъ

 

преподаваніемъ

 

граммати-

ки

 

и

 

древней

 

литературы.

 

Онъ

 

рожденъ

 

былъ
учителемъ

 

и

 

число

 

учениковъ

 

его

 

увеличивалось

ежедневно;

 

даже

 

язычники

 

обращались

 

къ

 

нему

за

 

наставленіями;

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

скрывалъ

своего

 

христіанства

 

и

 

ловко

 

и

 

безбоязненно

 

за-

кидывалъ

 

сѣть,

 

уловляя

 

ею

 

души

 

своихъ

 

уче-

никовъ

   

Господу.

   

Общество

 

обратило

  

на

 

него

вниманіе

 

и

 

епископъ

 

Димитрій

 

юпошѣ,

 

не

 

до-

стигшему

 

еще

 

и

 

18-лѣтняго

 

возраста,

 

поручилъ

должность

 

учителя

 

въ

 

огласительномъ

 

училищѣ

Александрійскомъ,

 

гдѣ

 

христіанскіе

 

юноши

 

полу-

чали

 

высшее

 

научное

 

образованіе

 

въ

 

духѣ

 

еван-

гельскаго

 

ученія.

 

Но

 

юноша

 

обратилъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

и

 

язычниковъ.

 

Много

 

разъ

 

замѣчали

 

его

на

 

мѣстѣ

 

казни,

 

гдѣ

 

онъ

 

то

 

словами,

 

то

 

братскими
поцѣлуями

 

старался

 

вселять

 

въ

 

мучениковъ

 

му-

жество;

 

тогда

 

язычники

 

въ

 

него

 

бросали

 

ка-

меньями

 

и

 

самому

 

ему

 

грозили

 

смертью.

 

Не-

сколько

 

разъ

 

удавалось

 

ему

 

спасаться

 

отъ

 

пре-

слѣдовавшихъ

 

его

 

солдатъ

 

перемѣной

 

мѣстожи-

тельства

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

на

 

другой;

 

но

 

разъ

 

по-

шить

 

онъ

 

въ

 

руки

 

разъяренной

 

ячыческой

 

толпы.

Эта

 

измучивъ

 

его,

 

потомъ

 

обрила

 

ему

 

голову,

 

по-

ставила

 

его

 

на

 

ступеняхъ

 

храма

 

Сераписаи

 

прика-

зала

 

ему,

 

какъ

 

еслибы

 

онъ

 

состоялъ

 

жрецомъ

 

свя-

тилища,

 

каждому

 

входящему

 

въ

 

храмъ

 

раздавать

по

 

пальмовой

 

вѣтви.

 

Оригенъ

 

взялъ

 

пальмовыя

вѣтви

 

и

 

действительно

 

сталъ

 

подавать

 

входя-

щимъ,

 

но

 

мужественно

 

со

 

словами:

 

„Берите,

 

но

не

 

пальмы

 

идола,

 

а

 

пальмы

 

Христовы."

 

Уча

 

дру-

гихъ

 

онъ

 

однакоже

 

не

 

забывалъ

 

и

 

собственнаго
ученія;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изученіемъ

 

рукописей

 

ветхаго

и

 

новаго

 

завѣтовъ,

 

кои

 

никогда

 

не

 

выпускалъ

 

изъ

рукъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чтеніемъ

 

христіанскихъ

 

книгъ

онъ

 

изучалъ

 

произведенія

 

и

 

греческихъ

 

фило-

софовъ,

 

слушалъ

 

даліе

 

неоплатоника

 

Аммонія
Сакка,

 

гремѣвшаго

 

тогда

 

въ

 

отечествен номъго-

родѣ

 

Оригена.

 

Но,

 

Ліелая

 

возрастать

 

не

 

только

въ

 

познаніи

 

истины,

 

но

 

и

 

въ

 

очищеніи

 

своего

сердца

 

отъ

 

всѣхъ

 

плотскихъ

 

страстей

 

и

 

жела-

ланій

 

и

 

укрѣпленія

 

въ

 

святости,

 

онъ

 

оскопи лъ

себя,

 

опираясь

 

на

 

ложное

 

пониманіе

 

словъ

Христа

 

(Мѳ.

 

XIX,

 

12).

 

Еще

 

будучи

 

мальчи-

комъ

 

часто

 

онъ

 

спрашивалъ

 

своего

 

отца

 

о

 

смы-

слѣ

 

этого

 

мѣста

 

изъ

 

Писанія.

 

Но

 

въ

 

Алексан-
дры

 

въ

 

ходу

 

было

 

аллегорическое

 

толкованіе

 

и

оно-то

 

было

 

причиной,

 

что

 

ради

 

царства

 

небес-
наго

 

онъ

 

изуродовалъ

 

себя,

 

чего

 

впослѣдствіи

рѣшительно

 

не

 

одобрялъ.
Свящ.

 

Писаніе

 

было

 

основой

 

огласитѳльнаго

ученія.

 

Прочитывалась

 

глава

 

изъ

 

него,

 

за

 

темъ
объяснялась.

 

„Некоторымъ",

 

говорить

 

Оригенъ
(с.

 

Cels.

 

VI,

 

10),

 

„которые

 

могутъ

 

быть

  

дове-
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дены

 

только

 

до

 

простаго

 

вѣрою

 

содержанія
христіанскаго

 

ученія,

 

мы

 

сообщаемъ

 

оное

 

просто,

другихъ

 

же

 

наставляемъ

 

мы

 

научно

 

по

 

возмож-

ности

 

полно,

 

чрезъ

 

вопросы

 

и

 

отвѣты".

 

Такъ
какъ

 

слушать

 

пеставленія

 

Оригена

 

собиралось
множество

 

парода,

 

то

 

онъ

 

былъ

 

освобожденъ

отъ

 

наставленія

 

простолюдиновъ,

 

а

 

предостав-

лено

 

ему

 

было

 

лишь

 

болѣе

 

способныхъ

 

оглашен-

ныхъ

 

наставлять

 

научно.

 

„Мы

 

ведемъ,

 

говорить

онъ

 

(1

 

с.

 

III,

 

50),

 

къ

 

починанію

 

Бога

 

вселен-

ной

 

и

 

добродѣтелей

 

Его

 

престола

 

и

 

стараем-

ся

 

отклонить

 

души

 

отъ

 

пренебреженія

 

Боже-
ствеинымъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ото

 

всего,

 

что

 

против-

но

 

разуму:

 

Потому

 

что,

 

говорится

 

далѣе

 

(с.
59),

 

не

 

одно

 

и

 

то-яіе

 

душевно

 

больныхъ

 

при-

зывать

 

къ

 

исцѣленію,

 

и

 

здоровыхъ

 

къ

 

разумѣ-

нію

 

и

 

познанію

 

божественныхъ

 

вещей.

 

Свѣ-

дущіе

 

въ

 

обоихъ

 

этихъ

 

дѣлахъ,

 

сначала

 

ведемъ

мы

 

грѣшниковъ

 

къ

 

словамъ,

 

учащимъ

 

избѣгать

грѣха,

 

а

 

перазумныхъ

 

знакомимъ

 

со

 

словами

сообщающими

 

разудіѣиіе,

 

несовершеннолѣтнихъ

доводимъ

 

до

 

зрѣлости

 

и

 

разумѣнія,

 

какое

 

свой-

ственно

 

мужескому

 

возрасту,

 

однимъ

 

словомъне-

счастныхъ

 

доводимъ

 

до

 

благосостоянія

 

или,

 

луч-

ше

 

сказать

 

до

 

блаженства.

 

Когда

 

за

 

тѣмъ

 

оказав-

шіе

 

уопѣхи

 

обнаруживают^

 

что

 

очищены

 

Сло-
вомъ

 

и,

 

насколько

 

то

 

возмолшо,

 

лучше

 

сдѣлались,

мы

 

призываемъ

 

ихъ

 

къ

 

нашимъ

 

тайнымъ

 

о.свяще-

ніямъ."

 

Но

 

и

 

это

 

огласительное

 

ученіе

 

Оригенъ
часто

 

оставлялъ

 

на

 

продоллштельное

 

время.

Такъ

 

въ

 

1-й

 

годъ

 

царствованія

 

Каракал лы

 

онъ

ѣздилъ

 

въ

 

Римъ.

 

Другой

 

разъ

 

одинъ

 

Арабскій
полководецъ

 

просилъ

 

его

 

повѣдать

 

ему

 

слово

Божіе.

 

Въ

 

216

 

г.

 

ему

 

пришлось

 

спасаться

 

отъ

гоненія,

 

во

 

время

 

котораго

 

въ

 

Александріи
многіе

 

были

 

казнены

 

на

 

глазахъ

 

императора.

Оригенъ

 

бѣжалъ

 

въ

 

Палестину,

 

гдѣ

 

онъ

 

при-

нять

 

былъ

 

своими

 

друзьями,

 

епископомъ

 

Ѳеок-

тистомъ

 

въ

 

Цезареѣ

 

и

 

епископомъ

 

Александромъ
въ

 

Іѳрусалимѣ.

 

Оба

 

епископа

 

позволяли

 

емувъ

своемъ

 

присутствіи

 

проповѣдывать

 

предъ

 

всей

общиной,

 

чего

 

никогда

 

не

 

могъ

 

простить

 

имъ

Александрійскій

 

епископъ

 

Димитрій.

 

Позднѣе

Оригенъ

 

снова

 

возвратился

 

туда,

 

чтобы

 

снова

приняться

 

за

 

свою

 

катихизацію.

 

Мать

 

импера-

тора

 

Александра

 

Севера,

 

Юлія

 

Маммея,

 

отозвала

его

 

на

 

довольно

 

продолжительное

 

время

 

въ

 

Ан-
тіохію.

 

Потомъ

 

не

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

катехета,

но

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

писателя

 

пріобрѣтши

 

славу

знаменитаго

 

учителя

 

церкви,

 

былъ

 

вызываемъ

онъ

 

въ

 

Ахаію

 

для

 

улаженія

 

нѣкоторыхъ

 

спо-

ровъ.

 

Во

 

время

 

своей

 

поѢ.ідки

 

туда,

 

которую

онъ

 

совершилъ

 

вѣроятно

 

чрезъ

 

Палестину,
обоими

 

своими

 

дружественно

 

къ

 

нему

 

располо-

жешшми

 

епископами

 

былъ

 

онъ

 

рукополол;епъ

во

 

пресвитера.

 

Это

 

такъ

 

раздраяіило

 

Алексан-
дрійскаго

 

епископа

 

Димитрія,

 

что

 

онъ

 

не

 

при-

зналъ

 

рукополоя:енія

 

и

 

столь

 

врая;дебно

 

при-

нялъ

 

возвратившагося

 

(въ

 

280

 

г.)

 

Оригена,

 

что

этотъ

 

принуяіденъ

 

былъ

 

спасаться

 

отъ

 

грозив-

шей

 

опасности

 

бѣгствомъ.

 

Въ

 

231

 

г.

 

епископъ

Димитрій

 

созвалъ

 

соборъ

 

египетскихъ

 

еписко-

повъ,

 

объявившій

 

что

 

хотя

 

онъ

 

и

 

призпаетъ

Оригена

 

величайшимъ

 

учителемъ

 

Александрій-
ской

 

церкви,

 

однако

 

считаетъ

 

его

 

недостойнымъ

учич'ельскаго

 

сана

 

и

 

исключаете

 

его

 

изъ

 

чле-

новъ

 

Александрійской

 

церкви.

 

Изгиапникъ

 

на-

шелъ

 

въ

 

Палестинѣ

 

радушный

 

пріемъ

 

у

 

своихъ

двухъ

 

высокопоставленныхъ

 

друзей;

 

онъ

 

остался

въ

 

Цезареѣ

 

и

 

вскорѣ

 

опять

 

былъ

 

засыпанъ

 

по-

рученіями.

 

Онъ

 

неутомимо

 

продолжалъ

 

свою

писательскую

 

деятельность

 

и

 

его

 

имя

 

снова

стало

 

привлекать

 

въ

 

его

 

новое

 

мѣстояситель-

ство

 

издали

 

и

 

изо

 

всѣхъ

 

окрестностей

 

мно-

я;ество

 

любознательныхъ

 

юношей,

 

между

 

кото-

рыми

 

знаменитѣйшимъ

 

былъ

 

Григорій

 

чудотво-

рецъ.

 

Оригенъ

 

занимался

 

по

 

преяшему

 

наиусерд-

нѣйшимъ

 

образомъ.

 

Стала

 

было

 

расцвѣтать

 

но-

вая

 

богословская

 

школа.

 

Преслѣдованія

 

Мак-

симина

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

пріостановили

 

ея

дѣло.

 

Оригенъ

 

принуладенъ

 

былъ

 

бѣжать

 

въ

Каппадокію.

 

Но

 

какъ

 

только

 

съ

 

умерщвленіемъ
императора

 

въ

 

288

 

г.

 

снова

 

наступилъ

 

миръ,

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Цезарею,

 

чтобы

 

снова

 

от-

крыть

 

свою

 

школу.

 

Это

 

однако

 

не

 

мѣшало

 

ему

предпринимать

 

на

 

пользу

 

церкви

 

продолжитель-

ныя

 

путешествія,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Аѳины,

 

Нико-

мидію

 

и

 

Аравію.

 

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

какая

 

при-

чина

 

заставила

 

его

 

переселиться

 

въ

 

послѣдніе

годы

 

его

 

жизни

 

въ

 

Тиръ.

 

Тамъ

 

застало

 

его

 

ве-

ликое

 

гоненіе,

 

воздвигнутое

 

импораторомъ

 

Де-

ціемъ.

 

„Противъ

 

Оригена,

 

разсказываетъ

 

Евсевій
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(Ист.

 

церк.

 

6,

 

39),

 

злой

 

духъ

 

ополчилъ

 

за-

разъ

 

всѣ

 

свои

 

войска,

 

нападалъ

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

на

 

него

 

одного

 

и

 

боролся

 

съ

 

нимъ

 

со

всею

 

хитростью

 

и

 

силою.

 

За

 

имя

 

Христово
ему

 

пришлось'

 

иыпесть

 

оковы

 

и

 

много

 

тѣлес-

ныхъ

 

страданій.

 

Былъ

 

онъ

 

брошенъ

 

въ

 

самый

задній

 

уголъ

 

темницы;

 

были

 

наложены

 

на

 

шею

его

 

тяжелыя

 

оковы;

 

ноги

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

дней

 

оставались

 

забитыми

 

въ

 

колодки

 

даже

 

до

четвертаго

 

отверзтія.

 

Ему

 

угрожали

 

созже-

иіемъ;

 

къ

 

этому

 

присоединяли

 

еще

 

многое

 

дру-

гое;

 

но

 

все

 

это

 

онъ

 

переиосилъ

 

сътвердостію".
Не

 

хотѣли

 

его

 

казнить,

 

а

 

только

 

принудить

его,

 

порваго

 

учителя

 

церкви

 

своего

 

времени,

 

къ

отреченію

 

отъ

 

вѣры.

 

Онъ

 

достославно

 

переио-

силъ

 

эти

 

страшныя

 

мученія,

 

пережилъ

 

эти

 

тя-

желыя

 

страданія;

 

но

 

все-я;е

 

отъ

 

нихъ

 

скончался

на

 

70

 

году

 

своей

 

жизни

 

(въ

 

254

 

г.)
Оригенъ

 

не

 

оставилъ

 

какого

 

либо

 

очерка

 

про-

повѣдническаго

 

искуства,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

не

 

толь-

ко

 

размышлялъ,

 

но

 

даже

 

и

 

рефераты

 

держалъ;

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

никто

 

изъ

 

его

 

учениковъ

не

 

собралъ

 

во

 

едино

 

мыслей

 

своего

 

учителя

 

о

семъ

 

предметѣ.

 

Если

 

бы

 

Григорію

 

чудотворцу

пришло

 

на

 

мысль

 

набросать

 

въ

 

своемъ

 

знаме-

нитомъ

 

похвалыгомъ

 

словѣ

 

нашему

 

учителю

 

цер-

кви

 

главныя

 

черты

 

мыслей

 

Оригена

 

о

 

семъ

предметѣ

 

хотя

 

бы

 

вкратцѣ:

 

какъ

 

благодарна

наука

 

была

 

бы

 

ему!

 

Такимъ

 

образомъ

 

кропот-

ливо

 

изъ

 

самыхъ

 

сочиненій

 

Оригена

 

приходит-

ся

 

выбирать

 

то,

 

что

 

относится

 

сюда.

 

Въ

 

толко-

ваніи

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Римлянамъ

 

(torn.

 

ІХизданія
de

 

la

 

Rue)

 

Оригенъ

 

изложилъ

 

свои

 

воззрѣнія

 

на

проповедь,

 

составляющія

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

ея.

Во

 

времена

 

Оригена

 

на

 

проповѣдь

 

смотрѣли

очень

 

односторонне;

 

человѣкъ

 

считаемъ

 

былъ
за

 

лиру,

 

за

 

инструмента,

 

на

 

коемъ

 

игралъ

 

Духъ
Святый.

 

Человѣкъ

 

только

 

какъ

 

бы

 

на

 

подер-

жаніе

 

давалъ

 

Духу

 

Божію

 

свои

 

уста;

 

онъ

 

былъ
только

 

каналомъ,

 

по

 

которому

 

рѣчь

 

Духа

 

могла

стекать

 

въ

 

церковь.

 

Проповѣдь

 

была

 

единствен-

но

 

и

 

исключительно

 

твореніемъ

 

Божіимъ,

 

твори-

мымъ

 

отъ

 

Бога

 

чудомъ.

 

Оригенъ

 

понялъ

 

лож-

ность

 

подобнаго

 

взгляда;

 

но

 

онъ

 

не

 

впалъ

въ

 

другую

 

крайность;

 

онъ

 

нашелъ

 

въ

 

этомъ

взглядѣ

   

только

   

односторонность

   

и

   

старался

въ

 

надлежашемъ

 

свѣтѣ

 

представить

 

и

 

дру-

гую

 

сторону,

 

человѣческій

 

элемента

 

священ-

ныхъ

 

рѣчей,

 

проповѣдыванія

 

слова

 

Божія.

 

Че-

ловѣкъ

 

съ

 

однимъ

 

своимъ

 

трудомъ

 

никогда

 

не

можетъ

 

быть

 

служителемъ

 

Слова.

 

„Если

 

кто

нибудь",

 

говорить

 

онъ,

 

обсуждая

 

12-ю

 

главу

посланія

 

къ

 

Римлянамъ

 

(р.

 

649),

 

„достигъ

 

даже

и

 

совершенства

 

въ

 

отправленіи

 

своей

 

доляшо-

сти,

 

все-же,

 

если

 

ему

 

не

 

дано

 

дара

 

слу-

женія,

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

считаемъ

 

за

 

ничто.

Равнымъ

 

образомъ

 

если

 

кто

 

нибудь

 

обнаружи-

ваете

 

совершенство

 

въ

 

ученіи,"

 

но

 

если

 

ему

 

не-

достаетъ

 

дара

 

учительства,

 

иже

 

отъ

 

Бога

 

есть,

онъ

 

также

 

не

 

стоить

 

ничего.

 

Итакъ

 

при

 

всемъ

этомъ

 

перечисленномъ

 

возмолшо

 

для

 

сыновъ

человѣческихъ

 

нѣкоторое

 

совершенство,

 

дости-

жимое

 

ими

 

собственнымъ

 

трудомъ

 

и

 

стараніями,
будетъ

 

ли

 

это

 

касаться

 

мудрости

 

или

 

ученія

или

 

другаго

 

какого

 

нибудь

 

служенія.

 

Но

 

если

ко

 

всему

 

этому

 

не

 

присоединяется

 

благодатный
даръ

 

Боя;ій,

 

ничего

 

изъ

 

этого

 

не

 

выйдетъ,

 

по-

тому

 

что

 

если

 

кому

 

недостаетъ

 

даровъ

 

Духа
Святаго,

 

то

 

не

 

можетъ

 

быть

 

тотъ

 

членомъ

 

тѣла

Христова.

 

Но

 

здѣсь

 

возникаете

 

вопросъ,

 

не

 

су-

ществуете

 

ли

 

особаго

 

рода

 

даръ

 

пророчества

въ

 

насъ

 

или

 

не

 

моя;етъ

 

ли

 

онъ

 

быть

 

вызываемъ

 

изъ

насъ,

 

даръ

 

не

 

все

 

получающій

 

отъ

 

Бога,

 

но

 

нѣчто

коимъ

 

достигается

 

и

 

собственными

 

человѣче-

скими

 

усиліями.

 

Быть

 

можетъ

 

нѣкоторымъ

 

по-

кажется

 

это

 

невозможиымъ,

 

но

 

апостолъ

 

Па-

велъ

 

ясно

 

утверждаете

 

это,

 

говоря:

 

Ревнуйте
о

 

дарахв

 

болъшихъ;

 

особенно

 

же

 

о

 

томъ,

 

чтобы

пророчествовать

 

(1

 

Кор.

 

XII,

 

31;

 

XIV,

 

1).
Этимъ

 

апостолъ

 

показываетъ,

 

что

 

если

 

кто

 

стре-

мится

 

къ

 

какой

 

либо

 

должности,

 

ученію,

 

нази-

данію

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

примѣпяетъ

 

при

 

этомъ

 

и

 

стара-

тельность

 

и

 

трудъ:

 

подобное

 

этому

 

происхо-

дить

 

должно

 

и

 

съ

 

пророчествомъ.

 

Посему

 

подъ

пророчествомъ

 

должно

 

разумѣть

 

проповѣдыва-

ніе

 

для

 

назиданія,

 

утѣшенія

 

и

 

напоминанія;
и

 

потому

 

возможно,

 

что

 

этого

 

рода

 

пророчество

и

 

отъ

 

насъ

 

зависитъ;

 

достигать

 

сего

 

должно

трудомъ,

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

при-

соединено

 

было

 

къ

 

нашему

 

и

 

то

 

пророче-

ство,

 

которое

 

отъ

 

Бога;

 

и

 

сіе

 

достижимо,

 

если

трудимся

 

въ

 

мѣру

 

и

 

образъ

 

нашей

 

веры.

 

Этимъ



511

                                 

Часть

   

неоффиціальная.

                                 

512

выраженъ

 

былъ

 

новый

 

принципъ;

 

и

 

Оригенъ
былъ

 

достаточно

 

твердъ,

 

чтобы

 

настоять

 

на

этомъ

 

вновь

 

выработаиномъ

 

взгляде

 

и

 

заво-

евать

 

ему

 

право

 

гражданства.

Объ

 

языческой

 

риторике

 

и

 

діалектикѣ

 

Ори-
генъ

 

и

 

слышать

 

не

 

хотѣлъ

 

:христіанской

 

пропо-

вѣди

 

не

 

должно

 

было

 

прививать

 

подобно

 

свѣжей

ветви

 

къ

 

этому

 

старому

 

дереву,

 

хотя

 

и

 

пышно

 

еще

росшему,

 

древу

 

греческаго

 

краснорѣчія.

 

Свя-
щенное

 

ораторство

 

своеобразно;

 

это

 

есть

 

расте-

те

 

самостоятельное;

 

оно

 

имѣетъ

 

свои

 

законы,

свои

 

собственныя

 

средства,

 

свою

 

особую

 

цѣль.

Свѣтское

 

краснорѣчіе

 

есть

 

закваска

 

фарисеевъ,

котораго'

 

ученики

 

Господа

 

должны

 

беречься.

„Господь

 

называете

 

въ

 

евангеліяхъ",

 

чита-

емъ

 

мы

 

въ

 

5-й

 

беседѣ

 

на

 

кн.

 

Левитъ

 

(§

 

7)
„человѣческое

 

учепіе

 

фарисеевъ,

 

говорившее

 

о

предапіяхъ

 

и

 

установленіяхъ

 

чедовѣческихъ,

 

за-

кваской

 

фарисейской,

 

ибо

 

Опъ

 

говорить

 

учени-

камъ:

 

Берегитесь

 

закваски

 

фарисейской

 

(Мѳ.

XVI,

 

6).

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

и

 

грамматика,

риторика

 

и

 

діалектика — ученіе

 

человѣческое.

Изъ

 

этихъ

 

наукъ

 

нечѣмъ

 

воспользоваться

 

для

жертвы,

 

т.

 

е.

 

для

 

уясненія,

 

какъ

 

слѣдуегъ

 

ду-

мать

 

о

 

Богѣ;

 

но

 

свѣтлость

 

рѣчй,

 

блескъ

 

красно-

рѣчія,

 

искусство

 

диспутировать

 

и

 

приличіе
речи

 

могутъ

 

быть

 

обращены

 

на

 

слуясеніе

 

слову

Божію".

 

Чужаго

 

огня

 

слѣдовательно

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

приносить

 

на

 

алтарь

 

Бога

 

истиннаго:

языческаго

 

краснорѣчія

 

съ

 

его

 

надутой

 

чопор-

ностью

 

нечего

 

искать

 

въ

 

дому

 

Боя;іемъ.

 

При
служепіи

 

слову

 

Вожію

 

слѣдуетъ

 

говорить

 

ясно

и

 

внятно,

 

просто

 

и

 

понятно.

 

Этому

 

послѣднему

требованію

 

Оригенъ

 

придаете

 

особенно

 

серьез-

ное

 

значеніе.

 

Проповѣдь

 

и

 

вообще

 

всякое

 

слово,

обращаемое

 

къ

 

обществу,

 

должно

 

опираться

 

ис-

ключительно

 

на

 

слово

 

Божіе;

 

слово

 

Божіе

 

доляс-

но

 

быть

 

истолковываемо

 

словомъ

 

же

 

Божіимъ,
ничѣмъ

 

инымъ.

 

Служителю

 

слова

 

не

 

слѣдуетъ

спорить

 

съ

 

языческими

 

философами,

 

не

 

его

 

задача

вмѣстѣ

 

съ

 

гностиками

 

рыться

 

въ

 

неисчерпа-

емыхъ

 

глубинахъ

 

Божества;

 

священный

 

ораторъ

обязанъ

 

изучать

   

св.

   

Писаніе,

   

въ

   

оное

   

дол-

женъ

 

погружаться,

 

здѣсь

 

отыскивать

 

для

 

себя
и

 

для

 

своей

 

общины

 

воду

 

вѣчной

 

жизни.

 

Ори-
генъ

 

словъ

 

не

 

находить,

 

чтобы

 

по

 

возможности

серьезнѣшпее

 

желаніе

 

положить

 

на

 

сердце

 

про-

повѣднику,

 

яіеланіе

 

очищать

 

собственное

 

свое

сердце,

 

дабы

 

быть

 

въ

 

состояніи

 

черпать

 

воду

жизни

 

изъ

 

вѣчно

 

текущаго

 

чистаго

 

источника

и

 

дабы

 

чистою

 

подавать

 

ее

 

и

 

жаждущимъ

 

ду-

шамъ.

 

„Попытаемся

 

въ

 

заключеніе,

 

говорить

онъ

 

(въ

 

12-й

 

бес.

 

на

 

кн.

 

Быт.)

 

дѣлать

 

и

 

то,

 

о

чемъ

 

напоминаете

 

намъ

 

премудрый

 

словами:

Пей

 

воду

 

изъ

 

водоема

 

своею

 

и

 

текущую

 

изъ

 

ко-

лодца

 

своего;

 

пусть

 

принадлежатъ

 

они

 

тебѣ

одному

 

(Притч.

 

Сол.

 

V,

 

15,

 

17).

 

Старай-
ся,

 

пытайся

 

и

 

ты,

 

мой

 

слушатель,

 

имѣть

свой

 

собственный

 

колодезь,

 

свой

 

собственный

источникъ,

 

и

 

берясь

 

за

 

книгу

 

св.

 

Писапія
пытайся

 

отъ

 

собствеипаго

 

своего

 

разума

 

про-

изводить

 

нѣчто

 

разумное;

 

пытайся,

 

научив-

шись

 

въ

 

церкви,

 

пить

 

изъ

 

источника

 

и

 

соб-
ственнаго

 

твоего

 

духа.

 

Есть

 

въ

 

тебѣ

 

существо

воды

 

живой,

 

водные

 

источники

 

не

 

изсякающіе
и

 

плодотворяющіе

 

потоки

 

разумныхъ

 

чувствъ,

если

 

только

 

ты

 

не

 

засыпаешь

 

ихъ

 

землей

 

и

соромъ.

 

Но

 

ободрись,

 

сними

 

землю,

 

очисти

 

отъ

сора,

 

т.

 

е.

 

удали

 

лѣность

 

твоего

 

духа

 

и

 

сбрось
съ

 

твоего

 

сердца

 

окаменѣлость.

 

Внемли

 

тому,

 

что

говорить

 

св.

 

Писаніе:

 

Ударомъ

 

по

 

глазу

 

вызы-

ваются

 

слезы,

 

а

 

у

 

даръ

 

въ

 

сердце

 

вызываетъ

 

со-

бою

 

чувство

 

болѣзненное

 

(Сир.

 

XXII,

 

21).

 

По-
тому

 

очисти

 

свой

 

духъ,

 

чтобы

 

могъ

 

ты

 

хотя

разъ

 

зачерпнуть

 

воды

 

живой

 

изъ

 

источниковъ

твоихъ

 

и

 

колодезя

 

твоего.

 

Потому

 

что

 

если

ты

 

воспринялъ

 

въ

 

себя

 

слово

 

Божіе,

 

если

 

прі-
ялъ

 

отъ

 

Христа

 

Іисуса

 

воду

 

жизни

 

и

 

притомъ

пріялъ

 

ее

 

съ

 

вѣрою,

 

то

 

въ

 

тебѣ

 

самомъ

 

от-

кроется

 

ключъ

 

воды

 

яшвой,

 

который

 

при

 

по-

средствѣ

 

Христа

 

Іисуса,

 

нашего

 

Господа,

 

течете

въ

 

жизнь

 

вѣчную,

 

коему

 

слава

 

и

 

царство

 

отъ

вѣка

 

и

 

до

 

вѣка.

 

Аминь."

Содержаніе. —Антіохъ

   

Епифанъ

  

и

   

духъ

  

времени. —Статуя

 

Каина

 

съ

 

его

 

семействомъ.-
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