
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДШІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМЙНАРІИ.

годъ

    

21

 

Іюля 121. 1901

 

года.

 

ш.

еотдълъ

  

оФФИцідльный.е

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

НАГРАДА.
ВысочаЙШИМЪ

 

указоіИЪ,

 

даннымъ

 

Капитулу

 

Россійскихъ

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

въ

 

6-й

 

день

 

мая

 

те-

кущего

 

года,

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

попечитель

 

Но-

во-Троицкой

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Иванъ

 

Кукса,

 

за

 

за-

слуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

орденомъ

 

св.

 

Станислава
2fK

 

степени,

 

съ

 

правами

 

по

 

148

 

ст.

 

Учреж.

 

Орд.

 

изд.

 

1892

 

г.

Назначеніе

 

пенсіи.

 

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Прав.

Сѵнода

 

отъ

 

*/1а

 

мая

 

1901

 

г.

 

за

 

№

 

1763

 

вдовѣ

 

священника

м.

 

Анновки,

 

Верхнеднѣпр.

 

у.,

 

Григорія

 

Гладкаго

 

Наталіи

назначена

 

пенсія

 

въ

 

количествѣ

 

65

 

рублей

 

съ

 

19

 

февраля

1901

 

года.



300

Указъ

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

   

Сѵ-

нода

•

 

ѵ

 

ІІреосвяіценному

 

Сгмеону,

 

Епископу

 

Екатеринославскому

и

 

Таганрогскому .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствугощш

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

дредложеніе

 

Г.

 

Сѵнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

14

 

іюня

 

сего

 

года

 

№4632,

 

о

 

томъ,

 

что

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

8

 

день

 

мииувшаго

 

іюня,

 

Высочлйшк

соизволилъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Крестовоздвшкенскою

 

церковью

 

села

Знаменовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Екатерннославской

 

епархін,

трехъ

 

участковъ

 

усадебной

 

земли,

 

въ

 

количествѣ

 

2350

 

кв.

 

саж.,

 

от-

чуждаемыхъ

 

крестьянами

 

названнаго

 

села

 

подъ

 

усадьбы

 

для

 

причта.

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

ВЫСОЧАЙШЕМЪ

 

соизволеніи

 

уве-

домить,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

 

исполненію

 

распорялшній,

 

Ваше

 

Пре-

освященство

 

укаізомъ,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

иредставленныхъ

 

докумен-

,

 

товъ.

 

Іюля

 

4-го

 

дня

 

1901

 

года

 

Ѣ

 

4493.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

РУКОПОЛОЖЕНЫ

 

ВО

 

ІЕРЕЯ:

 

17

 

іюпя

 

псаломщикъ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

с.

 

Гавриловки,

 

Алексавдровскаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Русаневичъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Бѣлень-

гсаго,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда;

 

26

 

іюня

 

діаконъ

 

Покровской

церкви

 

с.

 

Ивановки,

 

Алексавдровскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Чевяга

къ

 

Троицкой

 

церки

 

с.

 

Богодаровки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣз-

да;

 

во

 

діакона

 

17

 

іюпя

 

псаломщикъ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Ба-

сани,

 

Алексапдровскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Гончаровъ

 

къ

Покровской

 

церкви

   

с.

 

Елисаветовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда.

УМЕРШІИ

 

30

 

іюня

 

псаломщикъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

Кочережекъ,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Самойловъ

 

ис-

ключается

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства

 

епархіи.

УТВЕРЖДЕНЪ

 

въ

 

должности

 

духовника

 

3-го

 

округа

церквей

 

Верхпеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

нротоіерей

 

Аѳанасій

 

Ва-

сютинскій.
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УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ:

 

а)

 

церковныхъ

старостъ

 

селъ:

 

Вороной,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

надворный

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

МиклашевскІЙ;

 

с.

 

Каменки,

 

Славяно-

ссрбскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Климентъ

 

Пташникъ;

 

с.

 

Константи-

повки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Сѵмеонъ

 

Гнѣдашъ;

 

с.

Иово-Григорьевки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Евдо-

нимъ

 

Аѳанасенко;

 

с.

 

Конскихъ-Раздоръ,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

крест.

 

Алексій

 

Терентьевъ;

 

с.

 

Желтаго,

 

Славяносерб-

скаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

ДіонисІЙ

 

Позняковъ;

 

с.

 

Сергѣевки,

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Емиліанъ

 

Худановъ;

 

с.

 

Довгалев-

ки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Игнатій

 

Вальва;

 

с.

Кодемо,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Андрей

 

Скрипниченко;

 

с.

Обуховки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Михаилъ

 

Середа;

{))

 

предсѣдателей

 

перковно-приходскихъ

 

попечительствъ:

 

с.

Сергѣевки,

 

Верхиедиѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Димитрій

 

Ху-

дановъ

 

и

 

2

 

члена;

 

с.

 

Аулъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Іоаннъ

 

Бережной

 

и

 

4

 

члена;

 

с.

 

Иллпріп,

 

Славяносербскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Арнатовскій

 

и

 

4

 

члена;

 

Покровской

церкви

 

м.

 

Кагалышка,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Александръ

Нечаевъ

 

и

 

8

 

члеповъ.

УВОЛЕНЫ

 

отъ

 

должностей

 

церковныхъ

 

старостъ,

 

со-

гласно

 

прошепіямъ,

 

с.

 

Каменки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крест.

Митрофанъ

 

Шпакъ

 

и

 

с.

 

Обуховки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

крест.

Мина

 

Ткаченко.

ЕГО

 

ПРЕОСВЯІДЕНСТВОМЪ,

 

ПРЕОСВЯЩЕННЪЙШИМЪ
СѴМЕОНОМЪ'

 

нагпажденъ

 

похвальпымъ

 

листомъ

 

церковный

староста

 

с.

 

Мануйловки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крест.

 

Яковъ

Гавриленко.
і

Преподано

 

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благо-
словеніе:

:JSaT0dIU5PJBH

  

OIBHdIlBIICi

            

: ;)Н(«Ь8ТВН8ЯаП

 

шжш8
Екатеринославской

 

купчихѣ

 

Маріи

 

Просянниковой

 

за

 

полсер-

твованіе

 

въ

 

Успенскую

 

церковь

 

с.

 

Романкова,

 

Екатеринославскаго

уѣзда,

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери,

 

лампады

 

и

 

нодсвѣчника,

  

стоимостью



302

въ

 

465

 

рублей;

 

крестьянамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Адріанополя,

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

500

 

руб.

 

изъ

 

своихъ

средствъ

 

на

 

устройство

 

квартиры

 

для

 

діакона.

Выражена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
священнику

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Адріанополя,

 

Славяно-

сербскаго

 

уѣзда,

 

Макарію

 

Диденко

 

за

 

расположеніе

 

своихъ

 

прихо-

жанъ

 

къ

 

пожертвованію

 

500

 

р.

 

на

 

устройство

 

дома

 

для

 

квартиры

діакона;

 

Предсѣдателю

 

Попечительнаго

 

Совѣта

 

гимназіи,

 

коммерціи

совѣтнику

 

Ѳ.

 

Н,

 

Солодову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Екатерининскую

церковь

 

Ростовской

 

на

 

Дону

 

гимназіи

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей-

на

 

сумму

 

485

 

р.;

 

ученицамъ

 

означенной

 

гимназіи

 

за

 

пожертвованіе

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

на

 

сумму

 

364

 

р.;

 

Почетной

 

Попечи-

тельниц

 

гимназіи

 

Н.

 

С.

 

Панченко

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту-же

 

цер-

ковь

 

иконы

 

Воскресенія

 

Христова,

 

стоимостію

 

175

 

р.;

 

Ростовскимъ

купцамъ

 

Ѳеоктистову

 

и

 

Михайлову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту-же

церковь

 

1-мъ

 

полнаго

 

прибора

 

сосудовъ,

 

стоимостію

 

84

 

рубля,

 

и

 

2-мъ

напрестольнаго

 

креста,

 

стоимостью

 

25

 

рублей;

 

Члену

 

Попечительнаго

Совѣта

 

гимназіи

 

коммерціи

 

совѣтнику

 

Я.

 

С.

 

Кушнареву

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

ту-же

 

церковь

 

полнаго

 

священннческаго

 

и

 

діаконскаго

облаченій

 

изъ

 

шелковой

 

матеріи;

 

Павлоградской

 

пожарной

 

командѣ

въ

 

числѣ

 

20

 

человѣкъ

 

и

 

старость

 

оной

 

Иларіону

 

Ромащенко

 

за

 

по-

зкертвованіе

 

въ

 

мѣстную

 

соборную

 

церковь

 

двухъ

 

позолоченныхъ

лампадъ

 

въ

 

65

 

руб.

 

и

 

двухъ

 

металлическихъ

 

позолоченныхъ

 

хоруг-

вей

 

въ

 

151

 

руб.;

 

крестьянкѣ

 

села

 

Муравьевки,

 

Вахмутскаго

 

уѣзда,

Пелагеѣ

 

Алтманъ

 

за

 

пожертвованіе

 

яа

 

устройство

 

вратъ

 

въ

 

церкви

означеннаго

 

села;

 

прихожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Омельника,

Александровскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

мѣстную

 

церковь

 

трехъ

металлическихъ

 

и

 

двухъ

 

суконныхъ

 

хоругвей,

 

стоимостью

 

277

 

руб.,

шести

 

ставниковъ,

 

стоимостью

 

123

 

руб..

 

двухъ

 

серебряныхъ

 

лампадъ,

стоимостью

 

36

 

руб.,

 

двухъ

 

литійныхъ

 

сосудовъ

 

по

 

20

 

руб.,

 

дароно-

сицы

 

въ— 19

 

руб.

 

и

 

одного

 

священннческаго

 

облаченіявъ — 35

 

руб.

и

 

дворянину

 

Ивану

 

Владиміровичу

 

Буйницкому

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

ту-же

 

церковь

 

напрестольнаго

 

креста,

 

стоимостью

 

56

 

руб.

Выражена

 

признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
женѣ

 

купца

 

г.

 

Екатеринослава

 

Аннѣ

 

Аѳанасьевой

 

„Жировой

 

за

пожертвованіе

 

въ

 

Покровскую

 

церковь

 

м.

 

Одинковки,

 

Новомосковскаго
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уѣзда,

 

полнаго

 

священннческаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

руб.,

крестьянамъ

 

м.

 

Одинковки

 

Трифилію

 

и

 

Андрею

 

Сиротамъ

 

за

 

пожер-

твованіе

 

въ

 

ту-же

 

церковь

 

бѣлаго

 

шелковаго

 

облаченія

 

на

 

престолъ,

стоимостью

 

въ

 

52

 

руб.;

 

служащимъ

 

покойнаго

 

строителя

 

Св.

 

Пет-

ровской

 

церкви

 

при

 

реальномъ

 

училищѣ

 

г.

 

Ростова

 

на

 

Дону

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

ту-же

 

церковь

 

иконы

 

на

 

мѣдной

 

доскѣ,

 

стоимостью

300

 

руб.;

 

Павлоградскому

 

купцу

 

Лукѣ

 

Димитріеву

 

Буринову

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

церковь

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

серебряной

ризы

 

на

 

икону

 

св.

 

Николая,

 

стоимостью

 

150

 

руб.,

 

и

 

такой-же

 

ризы

на

 

икону

 

Благовѣщенія,

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

руб.,

 

4-хъ

 

фарфоровыхъ

нодставокъ

 

для

 

ставниковъ,

 

стоимостью

 

100

 

руб.,

 

и

 

Петропавлов-

скому

 

крестьянину

 

Якову

 

Волошину

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту-же

 

цер-

ковь

 

двухъ

 

фарфоровыхъ

 

съ

 

живописью

 

подставокъ

 

для

 

подсвѣчни-

ковъ,

 

стоимостью

 

20

 

руб.;

 

вдовѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

надворнаго

 

совѣтника

Александра

 

Иванова

 

Тихомирова

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Николаев-

скую

 

церковь

 

с.

 

Бѣлогорья,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

разныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

вещей

 

на

 

205

 

руб.;

 

прихожанамъ

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

 

Опи-

сателя

 

Лѣствицы

 

с.

 

Штеровки,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожер-

твованіе

 

180

 

руб.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

гробницы

 

для

 

плащаницы

 

мѣст-

наго

 

храма;

 

землевладѣлицѣ

 

Аннѣ

 

Толстиковой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

Александро-Невскую

 

церковь

 

с.

 

Иллиріи,

 

того-же

 

уѣзда,

 

полнаго

священннческаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

100

 

руб.;

 

обществу

 

с.

 

Чер-

нухина,

 

за

 

пожертвованіе

 

300

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

церковнаго

 

хора;

церковному

 

приходскому

 

попечительству

 

того-же

 

села

 

за

 

пожертво-

ніе

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

120

 

руб.

 

и

 

прихожанамъ

 

Николаевской

церкви

 

того-же

 

села

 

Василію

 

Лящеву,

 

Елисею

 

Савченко,

 

Ѳеодору

Снѣжко,

 

Николаю

 

и

 

Борису

 

Клочковымъ,

 

Маріи

 

Зміевой,

 

Іосифу

 

До-

щечкину

 

и

 

Никите

 

Боровкову

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

украшеніе

 

храма

175

 

руб.;

 

крестьянкѣ

 

того-же

 

прихода

 

Пелагіи

 

Савченко

 

за

 

пожер-

твованіе

 

въ

 

ту-же

 

церковь

 

иконы

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

стоимо-

стью

 

въ

 

65

 

руб.

Отъ

 

Правленія

 

Пенсіонно-Вспомогательной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

Екатеринославской

 

епархіи.
Движеніе

 

суммъ

 

Кассы

 

за

 

мѣсяцъ

 

Іюнь

 

1901

 

года.

I.

  

Суммы

 

церковкыя.

1)

 

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

 

н,з.Н|

       

86

 

р.

 

21

 

к.

б)

  

билетами ........... 139200

 

р.

 

—

 

к.

Итого

    

.

   

.

   

.

   

139286

 

р.

 

21

 

к.
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2)

  

Въ

 

мѣсяцѣ

 

Іюнѣ

 

ни

 

прихода,

 

ни

 

расхода

 

церковныхъ

 

суммъ

не

 

было.

3)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

    

......

           

86

 

р.

 

21

 

к.

б)

  

билетами ........... 139200

 

р.

 

—

 

к.

Итого

   

.

   

.

   

.

    

139286

 

р.

 

21

 

к.

Сверхъ

 

того

  

числится

   

въ

 

долговыхъ

   

обязательствахъ

   

Кассѣ

61700

 

рублей.
П.

  

Суммы

 

вкладчиковъ:

1)

  

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

    

.....

       

2486

 

р.

  

ІЗѴг

 

к.
Л

 

-

                                                       

„„„„„„

 

і
б)

   

билетами .......... 237000

 

р.

    

—

   

к-
1

                                  

_____________________._________

Итого

   

.

   

.

   

239486

 

р.

 

ІЗѴз

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

Іюня

 

мѣсяца

 

поступило

 

личныхъ

 

взно-

совъ

 

вкладчиковъ:

 

священника

 

А.

 

Шпаковскаго

 

5

 

руб.,

 

псаломщика

Е.

 

Мендрина

 

20

 

руб.

 

и

 

преподавателя

 

Екатеринославскаго

 

духовнаго

училища

 

В.

 

Образцова

 

40

 

руб.,

 

а

 

всего

 

65

 

рублей.

3)

  

Изъ

 

оставшихся

 

и

 

изъ

 

вновь

 

поступившихъ

 

въ

 

отчетномъ

мѣсяцѣ

 

израсходовано

 

наличными

 

деньгами

 

139

 

р.

 

92

 

к.

4)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоять:

а)

  

наличными

 

деньгами .....

       

2411

 

р.

 

21 1 /2

 

к.

б)

  

билетами ........... 237000

 

р.

    

—

   

к.

Итого

 

.

 

.

 

.

 

239411

 

p.

 

21 1 /»

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

1-е

 

Ноля

1901

 

года

 

въ

 

Кассѣ

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

 

2497

 

р.

42Vs

 

коп.

 

и

 

б)

 

билетами

 

376200

 

руб.

 

Съ

 

прнсоединеніемъ-ясе

 

къ

этой

 

суммѣ

 

61700

 

рублей,

 

состоящихъ

 

въ

 

долговыхъ

 

обязательствахъ

Кассѣ,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

имѣется

 

440397

 

р.

 

42Ѵз

 

к.

Прамѣчате:

 

Наличный

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

Отдѣленіи

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

книжкѣ

 

безсрочныхъ

 

вкладовъ

 

за

№

 

9573

 

и

 

по

 

кяшккѣ

 

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

№

 

30143,

 

а

билеты

 

находятся

 

въ

 

томъ

 

же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіп

 

по

 

роспис-

камъ

 

за

 

Ш

 

7177,

 

7251,

 

7611,

 

7820,

 

7945,

 

8189,

 

8438; 8845 г

9804,

 

10274,

 

10445,

 

11293

 

и

 

11383.

Отъ

 

Правленія

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семинаріи.

1)

 

По

 

162

 

§

 

Устава

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

всѣ

 

ученики,

 

какъ

казеннокоштные,

 

такъ

 

и

 

своекоштные,

 

обязаны

 

носить

 

однообраз-
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Г)

ную

 

и

 

приличную

 

одежду,

 

соотвѣтственно

 

времени

 

года.

 

По

 

опредѣле-

нію

 

Св.

 

Стнода

 

отъ

 

23

 

іюля

 

и

 

15

 

августа

 

1871

 

года

 

„одежда

своекоштныхъ

 

учеииковъ

 

должна

 

согласоваться

 

съ

 

формою,

 

установ-

ленною

 

для

 

казеннокоштныхъ

 

учениковъ".

Правленіе

 

Семинаріи

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

духовенство

 

Екате-

ринославской

 

епархіи

 

и

 

родителей

 

иносословныхъ

 

воспитанниковъ,

обучающихся

 

въ

 

Семинаріи

 

и

 

имѣющихъ

 

поступить

 

въ

 

оную,

 

не

отступать

 

отъ

 

устава

 

о

 

формѣ

 

и

 

цвѣтѣ

 

одѳлсды,

 

установленной

 

для

Казеннокоштныхъ

 

учениковъ.

2)

  

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

покорнѣйше

 

проситъ

о.о.

 

благочинныхъ

 

чтобы

 

свѣдѣнія

 

о

 

семенномъ

 

и

 

матеріальномъ

пололгеніи

 

родителей

 

воспитанниковъ,

 

представляемый

 

при

 

проше-

ніяхъ

 

о

 

нринятіи

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

отличались

 

точностію

и

 

обстоятельностію

 

(необходимы

 

свѣдѣнія

 

о

 

духовныхъ

 

лицахъ:

сколько

 

дѣтей

 

учится

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

на

 

какомъ

 

содержа-

ние

 

сколькими

 

десятинами

 

церковной

 

земли

 

они

 

пользуются,

 

какое

получаютъ

 

жалованье

 

отъ

 

казны,

 

изъ

 

прихода

 

натурою

 

и

 

деньгами,

какъ

 

великъ

 

приходъ

 

и

 

изъ

 

сколькихъ

 

членовъ

 

причта

 

состоитъ

клиръ,

 

въ

 

какомъ

 

домѣ

 

лгавутъ

 

просители

 

наемномъ,

 

церковномъ

или

 

собственному

 

имѣютъ

 

ли

 

они

 

недвижимое

 

имущество

 

и

 

какой

доходъ

 

получаютъ

 

съ

 

него

 

и

 

какія

 

причины

 

побуждаютъ

 

ихъ

 

про-

сить

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

о

 

предоставленія

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

казеннаго

содержанія;

 

о

 

свѣтскихъ-о

 

семейномъ'и

 

имущественномъ

 

пололгеніи),

дабы

 

Правленіе

 

не

 

впадало

 

въ

 

погрѣшность

 

при

 

распредѣленіи

стииендій

 

и

 

не

 

предоставляло

 

ихъ

 

менѣе

 

нуядающимся.

3)

  

Неисправность

 

нѣкоторыхъ

 

родителей

 

во

 

взносѣ

 

платы

 

за

содержаніе

 

ихъ

 

дѣтен

 

въ

 

семинарскомъ

 

общежитіи

 

ставитъ

 

въ-

затруднительное

 

положеніе

 

семинарскую

 

экономію.

 

По

 

155

 

§

 

Ус-

тава

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

„Плата

 

за

 

своекоштныхъ

 

учениковъ

вносится

 

по

 

третямъ

 

года,

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

половины

 

перваго

третнаго

 

мѣсяца;

 

неудовлетворившіе

 

этому

 

требованію,

 

по

 

исте-

ченіи

 

означеннаго

 

срока,

 

увольняются

 

изъ

 

Семинарскихъ

 

общежи-

тій,

 

нричемъ

 

съ

 

нихъ

 

взыскиваются

 

слѣдующія

 

по

 

разсчету

 

деньги

за

 

неоплаченное

 

время."

Правленіе

 

Семинаріи

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

родителей

 

и

 

род-

ственниковъ

 

воспитанниковъ,

 

принятыхъ

 

своекоштными

 

пансіоне-

рами

 

въ

 

семинарское

 

общежитіе,

 

вносить

 

илату

 

за

 

содержаніе

 

ихъ

въ

 

три

 

срока:

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

55

 

руб.,

 

15

 

Января

 

55

 

р.

и

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

50

 

руб.
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Воспитанники,

 

которые

 

будутъ

 

приняты

 

въ

 

общежитіе

 

свое-

коштными

 

пансіонерами

 

въ

 

первый

 

разъ

 

обязаны

 

внести

 

въ

 

Правле-

ніе

 

Семинаріи

 

единовременно

 

45

 

руб.

 

на

 

первое

 

обзаведеніе.

Въ

 

семинарское

 

общелситіе

 

принимаются

 

ученики

 

всѣхъ

 

клас-

совъ,

 

но

 

предпочтительно

 

младшихъ,

 

болѣе

 

нуждающихся

 

въ

 

воспита-

тельномъ

 

руководств'!,.

Во

 

избѣжаніе

 

потери

 

или

 

растраты

 

воспитанниками

 

вручае-

мыхъ

 

имъ

 

родителями

 

денегъ,

 

плату

 

за

 

содерлсаніе

 

въ

 

общежитіи,

а

 

также

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ,

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

настой-

чиво

 

рекомендуетъ

 

родителямъ

 

посылать

 

непосредственно

 

на

 

имя

Правленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

+0+0+0+0+0+0+0+ООФО+0+0+0+0+0+0+

БРАТСТВА

 

Св.

 

ВЛАДИМІ^А

 

J
С

 

при

 

Ешерииошвсш

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Э

                                               

X

ПОЛУЧЕНЫ

  

СЛЬДУЮЩІЯ

  

КНИГИ:

1.

   

Противъ

 

Графа

 

Л.

 

Толстого.

 

Восемъ

 

бесѣдъ

 

Высопреосвящен-

 

ф

наго

 

Никанора,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго.

    

ft

2.

  

Т

 

о

 

ж

 

е.

  

О

 

христіанскомъ

 

супружествѣ.

                                  

л

3.

  

Тоже.

   

Церковь

 

и

 

государство.

                                          

і

^-^^тзф^

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскііі.

СОДЕРЖАШЕ:

 

1)

 

Выеочайшія

 

награды.

 

2)

 

Указъ

 

Его

 

Императорокаго

 

Величе-
ства.

 

8)

 

Иереыѣны

 

по

 

службѣ.

 

4)

 

Преподано

 

Архипастырское
Его

 

Преосвященства

 

благословеніе.

 

5)

 

Отъ

 

Иравленія

 

ІІенсіонно-
Вспомогательной

 

кассы

 

духовенства

 

Екатеринославской

 

епархіи.
6)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Ёкатериноплавъ.

 

18

 

Іюля

 

1901

 

года.

 

Цонзоръ

 

преподава-

тель

 

Семинарій

 

Вл.

 

Тсщентовг.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМЙНАРІЙ.

21-го

 

Іюля

 

№

 

21

 

1901

 

года.
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ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.9 —

Св.

 

Дророкъ

 

Божій

 

Самуилъ.
(Библейскій

 

очеркъ.

   

Внѣбогослужебное

  

чтеніе

  

для

  

простою

народа).

I.

Тяжелую

 

пору

 

переживалъ

 

народъ

 

Еврейскій

 

въ

 

послѣд-

ніе

 

годы

 

правленія

 

первосвященника

 

йлія.

 

Самъ

 

Илій

 

былъ

уже

 

древнимъ

 

старцемъ

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

22).

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

съ

прежнею

 

твердостію

 

вести

 

народъ

 

Еврейскій

 

по

 

пути

 

запо-

вѣдей

 

Божіихъ...

Сыновья

 

же

 

его,

 

служившіе

 

при

 

скиніи

 

священниками,

«.были

 

люди

 

негодные;

 

они

 

не

 

знали

 

Господа

 

и

 

долга

 

священ-

никовъ

 

въ

 

отношеніе

 

къ

 

народу»

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

12—-13).

 

Свопмъ

нечестіемъ

 

«они

 

развращали

 

и

 

самый

 

народъ»

 

(1

 

Цар.

 

2,

 

24).

Внушенія

 

отца,

 

старавшагося

 

удержать

 

порочныхъ

 

дѣтей

 

отъ

нечестія,

 

были

 

напрасны:

 

«дѣти

 

не

 

хопгѣли

 

слушать

 

его

голоса»

 

(25

 

ст.).

 

Чувствовалась

 

нужда

 

въ

 

новомъ

 

вождѣ

 

и

правителѣ

 

для

 

Израиля ......

И

 

вотъ

 

Господь

 

выдвигаетъ

 

Себѣ

 

изъ

 

среды

 

пзбраннаго

народа

 

«мужа

 

крѣпкаго»,

 

«священника

 

вѣрнаго»

 

(35

 

ст.),

который

 

«всегда

 

ходгілъ-бы

 

предъ

 

лгщемъ

 

Его»

 

(ст.

 

30).

Избранникомъ

 

такимъ

 

оказался

 

Самуилъ,

 

сдѣлавшійся

 

проро-

комъ,

 

судіею

 

и

 

покровителемъ

 

Еврейскаго

 

народа.

Уже

 

обстоятельства,

 

предшествовавшія

 

рожденію

 

Самуила,

предуказывали

 

его

 

великое

 

назначеніе .....
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На

 

горѣ

 

Ефремовой,

 

въ

 

городѣ

 

Рамаѳаимъ-Цофимѣ

 

жилъ

усердный

 

чтитель

 

Іеговы,

 

Елкана

 

Ефраѳянинъ.

 

Онъ

 

имѣлъ

двухъ

 

женъ

 

').

 

У

 

одной

 

изъ

 

пихъ

 

Феннаны

 

были

 

дѣти,

 

дру-

гая — Анна

 

долгое

 

время

 

оставалась

 

неплодного.

 

«И

 

ходилъ

этотъ

 

человѣкъ

 

'изъ

 

города

 

своего

 

въ

 

положенные

 

дни

 

покло-

няться

 

и

 

пргшситъ

 

жертву

 

Господу

 

Саваоѳу

 

въ

 

Силомъ»

(1

 

Цар.

 

1,

 

3).

 

Здѣсь,

 

въ

 

Силомѣ

 

стояла

 

скинія,

 

и

 

въ

 

ней

ковчегъ

 

завѣта.

 

«Тамъ }

 

при

 

скиніи

 

служили

 

Илій

 

и

 

два

сына

 

его,

 

Офни

 

и

 

Финеесъ»

 

(I

 

Цар.

 

1,

 

3).

 

Всякій

 

разъ,

какъ

 

Елкана

 

приносилъ

 

жертву,

 

онъ

 

дѣлилъ

 

жертвенпыя

 

ча-

сти

 

между

 

всѣмъ

 

своимъ

 

семействомъ

 

п

 

при

 

этомъ

 

Аннѣ

давалъ

 

часть

 

особзгю,

 

«ибо

 

любилъ

 

Анну

 

болѣе,

 

нежели

 

Фен-

нану,

 

хотя

 

Господь

 

заключилъ

 

чрево

 

ея»

 

(1

 

Цар.

  

1,

 

5).

Такое

 

предпочтете,

 

оказываемое

 

Елканомъ

 

одной

 

изъ

своихъ

 

женъ,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

сохранять

 

между

 

ними

 

мира.

«Завистливая

 

соперница

 

Анны

 

сильно

 

огорчала

 

её»

 

(6

 

ст.).

Феішанѣ

 

казалось

 

незаконнымъ

 

особое

 

вниманіе

 

Елкана

 

къ

своей

 

безплодной

 

женѣ, — «такъ

 

какъ,

 

думала

 

она,

 

Богъ

 

не

благословилъ

 

Айну

 

дѣтьми

 

и

 

тѣмъ

 

явно

 

показалъ

 

къ

 

ней

свою

 

немилость».

 

Да

 

и

 

въ

 

глазахъ

 

общественнаго

 

мнѣнія

положеніе

 

Анны

 

не

 

было

 

почетнымъ.

 

Безшюдіе

 

въ

 

Ветхомъ

Завѣтѣ

 

считалось

 

позоромъ.

 

Бездѣтной

 

женщинѣ

 

отказывали

въ

 

уваженіи.

 

И

 

вотъ

 

часто

 

недовольная

 

Феннаыа

 

въ

 

минуты

гнѣвныхъ

 

вснышекъ

 

попрекала

 

Анну

 

безплодіемъ,

 

«тѣмъ

возбуждая

 

её

 

къ

 

ропоту

 

на

 

Бош,

 

къ

 

ропоту

 

на

 

то,

 

что

Господь

 

заключило

 

чрево

 

ея»

 

(1

 

Цар.

 

1,

 

6).

 

«Такъ

 

бывало

каждый

 

годъ,

 

когда

 

ходили

 

они

 

въ

 

домъ

 

Господень:

 

та

 

огорчала

её,

 

а

 

эта

 

плакала,

 

сѣтовала

 

и

 

не

 

ѣла»

 

(7

 

ст.)....

Однажды,

 

когда

 

по

 

обычаю

 

Елкана

 

явился

 

съ

 

семействомъ

для

   

жертвоприпошенш

   

въ

   

Силомъ,

    

«Анна

   

стала

   

предъ

1)

 

Двоеженство

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

не

 

считалось

 

преступленіемъ,

 

такъ

 

какъ,

во

 

нервыхъ,

 

ветхозавѣтпоыу

 

человѣку

 

безъ

 

благодати

 

несравненно

 

труднѣе

 

было

бороться

 

со

 

своей

 

чувственностью,

 

чѣмъ

 

новозавѣтному.

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

каждый

 

еврей

иыѣлъ

 

особенное

 

побужденіе

 

желать

 

болѣе

 

мпогочисленнаго

 

потомства

 

въ

 

чаяніи

и

 

надеждѣ

 

иыѣть

 

Мессію

 

потомкомъ

 

своего

 

рода.
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Господомъ

 

и

 

начала

 

молиться».

 

Душа

 

ея

 

подавлена

 

была

скорбію.

 

Какъ

 

бы

 

въ

 

иступленіи,

 

горько

 

плача,

 

она

 

взывала

ко

 

Господу:

 

«Господи,

 

Всемогущій

 

Боже,

 

Саваоѳъ!

 

Если

 

Ты

призришь

 

на

 

скорбь

 

рабы

 

Твоей. . .

 

и

 

дашь

 

ей

 

дитя

 

мужескаіо

пола,

 

то

 

я

 

отдамъ

 

его

 

Господу

 

въ

 

даръ

 

на

 

всѣ

 

дни

 

жизни

его

 

и

 

вина

 

и

 

сикера

 

не

 

будете

 

онъ

 

пить

 

и

 

бритва

 

не

 

коснется

его

 

головы»

  

(10 — 11

  

ст.).

Испрашивая

 

такъ

 

себѣ

 

отъ

 

Бога

 

сына,

 

благочестивая

Анна

 

заранѣе

 

обрекала

 

его

 

на

 

подвигъ

 

назорейства.

 

Послѣднее

было

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

особымъ

 

родомъ

 

служенія

 

Іеговѣ.

Назореи

 

представляли

 

собой

 

какъ

 

бы

 

классъ

 

монаховъ-подвиж-

пиковъ.

 

Безусловная

 

трезвость,

 

полное

 

воздержаніе

 

не

 

только

отъ

 

вина,

 

но

 

и

 

отъ

 

сикера

 

*),

 

отличали

 

образъ

 

жизни

 

и

поведенія

 

назорея.

 

Назореи

 

и

 

по

 

внѣшнему

 

виду

 

разнились

отъ

 

міряпъ,

 

непосвященныхъ

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

при

 

скиніи:

«бритва

 

никогда

 

не

 

касалась

 

головы

 

назорея»,

 

и

 

поэтому

 

онъ
,

          

п

                           

\Щ

   

ItO.11
долженъ

 

былъ

 

носить

 

длинные

 

неподстриженные

 

волосы....

«Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Анна.молилась

 

предъ

Господомъ,

 

Илігі

 

смотрѣлъ

 

на

 

уста

 

ея,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

Анна

говорила

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

а

 

уста

 

ея

 

только

 

двигались,

 

и

не

 

было

 

слышно

 

голоса

 

ея,

 

то

 

Илій

 

счелъ

 

её

 

пьяною»

 

(12

 

— 13).

Если

 

напиваться

 

до

 

пьяна

 

вообще

 

запрещалось

 

закономъ

Моисея,

 

то

 

являться

 

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ

 

въ

 

домъ

 

Господень —

было

 

особенно

 

предосудительно

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

закона.

 

Этимъ

оскорблялась

 

святость

 

мѣста.

 

Посему,

 

предполагая

 

въ

 

Аннѣ

пьяную

 

женщину,

 

первосвященникъ

 

Илій

 

возмутился

 

духомъ.

Въ

 

ыемъ

 

заговорила

 

ревпость

 

о

 

святости

 

дома

 

Божія

 

и

 

онъ

грозно,

 

съ

 

упрекомъ

 

обратился

 

къ

 

Аннѣ:

 

«доколгь

 

ты

 

будешь

пьяною?

 

Вытрезвись

 

отъ

 

вина

 

своего

 

и

 

иди

 

отъ

 

лица

Господня»

 

(1,

 

14).

 

Горекъ

 

былъ

 

этотъ

 

незаслуженный

 

упрекъ

для

 

скромной,

 

богобоязненной

 

Анны!

 

Смущенная

 

имъ,

 

она

робко

 

возразила

   

старцу:

    

«нѣтъ,

   

господинъ

   

мой;

   

я —жена,

скорбящая

 

духомъ,

 

вина

  

и

 

сикера

   

я

  

не

  

пила;

   

но

  

изливаю
---------------------------------

*)

 

Хлѣбный

 

напитокъ

 

въ

 

родѣ

 

нашего

 

пива.
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душу

 

мою

 

предъ

 

Господомъ;

 

не

 

считай

 

рабы

 

твоей

 

негодною

женщиною,

 

ибо

 

отъ

 

великой

 

печали

 

моей

 

и

 

отъ

 

скорби

 

моей

я

 

говорила

 

доселѣ»

 

(1,

 

15

 

— 16).

 

Понялъ

 

тогда

 

Илій

 

свою

ошибку

 

и

 

ему

 

стало

 

отъ

 

души

 

жаль

 

несчастную

 

женщину.

Прозрѣвая

 

духомъ

 

своимъ

 

въ

 

ея

 

будущее,

 

онъ

 

сказалъ

 

ей:

«иди

 

съ

 

миромъ,

 

и

 

Богъ

 

Израилевъ

 

исполнитъ

 

прошенге

твое»

 

(1,

 

17).

 

Великую

 

отраду

 

влили

 

слова

 

старца-перво-

священника

 

въ

 

изстрадавшуюся

 

душу

 

Анны!

 

«Она

 

съ

 

веселымъ

лицемъ

 

пошла

 

въ

 

путь

 

свой»

 

(1,

 

18)

 

и

 

«возвратилась

 

вмѣстѣ

съ

 

мужемъ

 

своимъ

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

въ

 

Раму»

 

(\,

  

19)....

jj

Прошло

 

немного

 

времени....

 

и

 

долго

 

безчадствовавшая

Анна

 

получила,

 

наконецъ,

 

просимое

 

отъ

 

Бога:

 

у

 

нея

 

родился

сыпь,

 

которому

 

дано

 

было

 

имя

 

«Самуилъ»,

 

ибо,

 

говорила

Анна,

 

отъ

 

Господа

 

я

 

испросила

 

его»

 

(1,

 

20).

 

Но

 

не

 

долго

пришлось

 

ей

 

наслаждаться

 

радостями

 

материнства.

 

Наступало

время

 

исполнять

 

данный

 

Богу

 

обѣтъ...

 

а

 

убѣжденіе

 

въ

 

свя-

тости

 

и

 

непреложности

 

его

 

было

 

сильно

 

вкоренено

 

въ

 

сознаніе

Еврейскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

боялись

 

«солгать

 

Господеви»

 

и

 

по-

нимали,

 

что

 

лучше

 

«не

 

обѣщатися,

 

нежели

 

обѣщатися

 

и

 

по-

томъ

 

не

 

исполнить

 

обѣщаныаго».

 

Поэтому,

 

когда

 

Анна

 

за-

явила

 

мужу

 

своему,

 

что

 

она

 

иамѣрена,

 

какъ

 

только

 

«младе-

нец^

 

будетъ

 

отнятъ

 

отъ

 

груди

 

и

 

подростетъ»

 

(1,

 

22),

отвести

 

его

 

въ

 

скинію,

 

«да

 

явится

 

онъ

 

предъ

 

Господомъ

 

и

останется

 

тамъ

 

навсегда»

 

(1,

 

22), — то

 

«Елкана — мужъ

 

ея —

сказалъ

 

ей

 

въ

 

отвѣтъ:

 

дѣлай,

 

что

 

тебѣ

 

угодно...

 

только

 

да

утвердитъ

 

Господь

 

слово,

 

вышедшее

 

гізъ

 

устъ

 

твоихъ»

 

(1,

23),

 

т.

 

е.

 

пусть

 

Господь

 

укрѣпитъ

 

тебя

 

въ

 

исполненіи

 

обѣ-

щанпаго

 

тобой

 

предъ

 

Богомъ.

 

И

 

воті,

 

когда

 

пора

 

для

 

испол-

ненія

 

обѣта

 

наступила,

 

и

 

отрокъ

 

Самуилъ

 

былъ

 

уже

 

вскорм-

ленъ

 

материнскою

 

грудью

 

*),

 

родители

 

его,

 

принесши

 

уста-

новленную

 

жертву,

 

отдали

 

своего

 

сына

 

на

 

служеніе

 

при

 

скиніи.

*)

 

У

 

свреевъ

 

срокъ

 

кормленія

 

дѣтей

 

молокомъ

 

матери

 

простирается

 

до

 

пяти-

лѣтняго

 

возраста,

 

а

 

иногда

 

даже

 

до

 

семилѣтняго

 

возраста.
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Началась

 

для

 

Самуила

 

новая

 

жизнь,

 

вдали

 

отъ

 

родного

 

дома

и

 

нѣяшыхъ

 

материнскихъ

 

ласкъ.

 

Только

 

однажды

 

въ

 

годъ

приходила

 

Анна

 

въ

 

Силомъ

 

для

 

свиданія

 

съ

 

сыномъ

 

и

 

каж-

дый

 

разъ

 

приносила

 

ему

 

льняной

 

ефадъ — верхнюю,

 

малую

одежду.

 

Этимъ

 

и

 

ограничивались

 

теперь

 

ея

 

заботы

 

о

 

сынѣ.

Тяжела

 

была

 

для

 

отрока

 

Самуила

 

новая

 

обстановка

жизни

 

и

 

служенія

 

при

 

скиніи!

 

Дѣти

 

Илія — Офни

 

и

 

Финеесъ

безчинствовали.

 

Не

 

стѣсняясь

 

ничѣмъ,

 

ни

 

отвѣтственностью

своего

 

высокаго

 

священническаго

 

званія,

 

ни

 

.святостью

 

мѣста, —

они

 

публично,

 

на

 

глазахъ

 

всего

 

народа,

 

нарушали

 

установлеыія

закона

 

Могсеева, —и

 

даже

 

такія

 

изъ

 

нихъ,

 

за

 

нарушеніе

 

ко-

торыхъ

 

полагалась

 

обыкновенно

 

смертная

 

казнь

 

(2

 

гл.,

 

12

 

—

17;

 

22).

 

Такая

 

распущенность

 

священниковъ,

 

конечно,

 

не

могла

 

быть

 

благопріятнымъ

 

условіемъ

 

для

 

воспитанія

 

юнаго

Самуила.

 

Но

 

Богъ

 

хранилъ

 

своего

 

избранника

 

отъ

 

увлеченія

худымъ

 

примѣромъ:

 

«Отрокъ

 

же

 

Самуилъ,

 

замѣчаетъ

 

о

 

немъ

священный

 

повѣствователь

 

первой

 

книги

 

царствъ,

 

болѣе

 

и

 

бо-

лте

 

приходилъ

 

въ

 

возрастъ

 

и

 

въ

 

благоволеніе

 

у

 

Господа

 

и

 

у

людей»

 

(2

 

гл.

 

26).

 

Между

 

тѣмъ

 

день

 

грознаго

 

суда

 

Божія

надъ

 

домомъ

 

Иліи

 

приближался...

 

Но

 

и

 

здѣсь,

 

какъ

 

всегда,

проявилось

 

мудрое

 

милосердіе

 

Божіе:

 

Богъ

 

явно

 

призывалъ

грѣшниковъ

 

къ

 

исправленію.

«Слово

 

Господне

 

было

 

рѣдко

 

во

 

дни

 

первосвященника

Илія;

 

видѣнія

 

были

 

также

 

не

 

часты»

 

(3

 

гл.

 

1

 

ст.)

 

Но

 

вотъ

Господь

 

сподобляетъ

 

своихъ

 

откровеній

 

Самуила,

 

тогда

 

еще

отрока...

Однажды

 

наступила

 

ночь.

 

Въ

 

скиніи

 

царила

 

тишина.

«Свѣтильникъ

 

Божій

 

еще

 

не

 

погасъ».

 

Кругомъ

 

разливался

пріятный

 

таинственный

 

полумракъ.

 

«Илій

 

лежалъ

 

на

 

своемъ

мѣстѣ».

 

«Глаза

 

его

 

уже

 

начали

 

смежаться»

 

(3,

 

1).

 

Не

бодрствовалъ

 

и

 

Самуилъ.

 

Его

 

ложе

 

было

 

устроено

 

тутъ

 

же,

«въ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

ковчегъ

 

Завѣта».

 

Иокончивъ

 

рядъ

 

сво-

ихъ

 

дневныхъ

 

заботъ,

 

Самуилъ

 

тоже

 

расположился

 

было

 

ко

сну.

   

Вдругъ...

 

раздался

 

голосъ,

   

называющій

  

его

  

по

  

имени.
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Чуткій

 

мальчикъ

 

встрепенулся.

 

Онъ

 

подумалъ,

 

что

 

его

 

зоветъ

старецъ— нервосвященникъ,

 

часто

 

нуждавшейся

 

въ

 

услугахъ

Самуила.

 

Но

 

когда

 

онъ

 

подошелъ

 

къ

 

Илію,

 

то

 

тотъ

 

удивленно

замѣтилъ

 

ему:

 

«я

 

не

 

звалъ

 

тебя;

 

пойди

 

назадъ,

 

ложись.

 

И

 

онъ

 

по-

гиелъ

 

и

 

легъ»

 

(3,

 

5).

 

Но

 

вотъ прежній

 

голосъ

 

опять

 

зоветъ

 

его

по

 

имени.

 

Самуилъ

 

опять

 

встаетъ,

 

идетъ

 

къ

 

Илію

 

и

 

здѣсь

опять

 

узнаетъ,

 

что

 

нервосвященникъ

 

не

 

звалъ

 

его.

 

«Самуилъ

еще

 

не

 

зналъ

 

тогда

 

голоса

 

Господа,

 

замѣчаетъ

 

въ

 

объяснеиіе

этого

 

священный

 

повѣствователь,

 

и

 

еще

 

не

 

открывалось

 

ему

слово

 

Господне»

 

(3,

 

7).

 

Зовъ

 

послышался

 

въ

 

третій

 

разъ.

«Тогда

 

понялъ

 

Илій,

 

что

 

Господь

 

зоветъ

 

отрока»

 

(3,

 

8)

 

и

велѣлъ

 

Самуилу

 

откликнуться

 

на

 

голосъ,

 

если

 

онъ

 

еще

 

разъ

позоветъ

 

его.

 

Голосъ

 

не

 

замедлилъ

 

раздаться

 

въ

 

четвертый

разъ,

 

и

 

теперь

 

Самуилъ,

 

исполняя

 

наставленіе

 

первосвящен-

ника,

 

отозвался

 

па

 

него:

 

«говори

 

Господи,

 

ибо

 

слыгиитърабъ

твой»

 

сказалъ

 

Самуилъ.

 

Тогда

 

открылъ

 

Господь

 

Самуилу

Свою

 

волю

 

относительно

 

дома

 

первосвященника

 

Илія.

 

Ужас-

ная

 

участь

 

ожидала

 

нечестивцевъ.

 

Тягостное

 

наказаніе

 

долженъ

былъ

 

понести

 

и

 

самъ

 

Илій

 

за

 

то,

 

что

 

не

 

умѣлъ

 

управить

своимъ

 

домомъ

 

и

 

удержать

 

дѣтей

 

отъ

 

нечестія.

 

Смущенный

страшнымъ

 

откровепіемъ.

 

Самуилъ

 

всталъ

 

утромъ

 

рано,

 

отво-

рилъ

 

двери

 

дома

 

Господня,

 

но

 

объявить

 

видѣніе

 

свое

 

Илію

не

 

рѣшался:

 

па

 

это

 

у

 

него

 

не

 

хватало

 

духа

 

(3,

 

15).

 

«Но

 

Илій

самъ

 

позвалъ

 

Самуила

 

къ

 

себѣ

 

гі

 

сказалъ

 

ему:

 

что

 

сказано

тебѣ,

 

не

 

скрой

 

отъ

 

меня;

 

то

 

и

 

то

 

сдѣлаетъ

 

съ

 

тобою

 

Богъ,

и

 

еще

 

больгие

 

сдѣлаетъ,

 

если

 

ты

 

утаишь

 

отъ

 

меня

 

что

либо

 

изъ

 

всего

 

того,

 

что

 

сказано

 

пгебѣ»'

 

(16

 

— 17).

 

Самуилъ

принужденъ

 

былъ

 

все

 

объявить

 

первосвященнику

 

и

 

ничего

 

не

скрылъ

 

отъ

 

пего

 

(18).

 

Горько

 

было

 

слышать

 

старцу

 

судъ

Вожій

 

относительно

 

своего

 

дома...

 

Но

 

ни

 

одного

 

слова

 

ропота

не

 

вышло

 

изъ

 

его

 

устъ.

 

«Твори,

 

Господи,

 

волю

 

Свою»,

 

сми-

ренно

 

произнёсъ

 

кроткій

 

старецъ.

 

Онъ

 

понималъ,

 

что

 

правед-

ный

 

судъ

 

Божій

 

достойно

 

караетъ

 

грѣшниковъ,

 

и

 

беззаконія

дѣтей

 

его

 

превысили 'мѣру

 

всякаго

 

долготерпѣнія...
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Между

 

тѣмъ

 

слухъ

 

о

 

томъ,

 

«что

 

Самуилъ

 

удостоенъ

быть

 

пророкомъ

 

Господнимъ»

 

прошелъ

 

по

 

всему

 

Израилю

 

отъ

Дана

 

до

 

Вирсавіи.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Богъ

 

продолжалъ

 

являться

въ

 

Силомѣ,

 

открывая

 

здѣсь

 

чрезъ

 

Самуила

 

Свою

 

волю

 

(3.

20

 

—

 

21).

III.

Вскорѣ

 

надъ

 

домомъ

 

первосвященника

 

Илія

 

сталъ

 

испол-

няться

 

судъ

 

Божій.

Открылась

 

война

 

съ

 

Филистимлянами.

 

'Израильтяне

 

рас-

положи

 

пись

 

станомъ

 

при

 

Авенъ-езерѣѴ

 

Лагерь

 

Филистимскій

раскинута

 

былъ

 

при

 

Афекѣ.

 

При

 

первой

 

же

 

схваткѣ

 

фили-

стимляне

 

одержали

 

верхъ:

 

около

 

4,000

 

человѣкъ

 

погибло

 

въ

пзраильскомъ

 

войскѣ.

 

Израильтяне

 

пали

 

духомъ

 

и

 

обратились

за

 

помощью

 

къ

 

Іеговѣ.

 

«За

 

что

 

Господь

 

поразилъ

 

насъ

 

сего-

дня,

 

предъ

 

филистимлянами,

 

говорили

 

старѣйшины.

 

Возь-

мемъ

 

себѣ

 

изъ

 

Силома

 

ковчеги

 

Завѣта

 

Господня,

 

и

 

онъ

 

пой-

детъ

 

среди

 

насъ

 

и

 

спасетъ

 

насъ

 

отъ

 

руки

 

враговъ

 

пагиихъ»

(1

 

Цар.

 

IV,

 

3).

 

И

 

вотъ

 

ковчегъ

 

Завѣта

 

въ

 

сопровожденіи

двухъ

 

сыновъ

 

Илія,

 

свящешшковъ

 

Офни

 

и

 

Финееса,

 

прибылъ

въ

 

станъ

 

Израильскаго

 

войска.

 

Появленіе

 

его

 

вызвало

 

здѣсь

всеобщій

 

подъемъдуха:

 

«весь

 

Израиль

 

поднялъ

 

такой

 

сильный

крикъ,

 

что

 

земля

 

стонала»

 

(5),

 

замѣчаетъ

 

священный

 

повѣ-

ствователь.

 

Отголоски

 

этого

 

шума

 

долетали

 

и

 

до

 

лагеря

 

Фи-

листимлянъ.

 

Послѣдніе

 

смутились.

 

«Богъ

 

тотъ

 

пришелъ

 

въ

станъ

 

Израильскій.

 

Горе

 

намъ,

 

восклицали

 

Филистимляне.

Горе

 

намъ!

 

Кто

 

избавитъ

 

насъ

 

отъ

 

руки

 

этого

 

сильною

 

Бога?

Это

 

тотъ

 

Богъ,

 

который

 

поразилъ

 

египтянъ

 

всякими,

 

казнями

въ

 

пустынѣ»

 

(1

 

Цар.

 

IV,

 

8).

 

Но

 

страхъ

 

Филистимляиъ

 

былъ

напрасный.

 

Богъ

 

явно

 

не

 

благоволилъ

 

Израилю.

 

Произошла

кровопролитная

 

битва.

 

Тридцать

 

тысячъ

 

пѣшаго

 

войска

 

пало

 

у

Израильтяне

 

Убиты

 

были

 

и

 

два

 

сына

 

Иліевы— Офни

 

и

 

Фи-

неесъ,

 

а

 

ковчегъ

 

Завѣта

 

остался

 

въ

 

рукахъ

 

Филистимляиъ.

Пораженіе

 

было

 

рѣшителыюе.

 

Одинъ

 

Вепіамитянинъ,

 

успѣвшій

убѣжать

 

невредимымъ

   

съ

   

мѣста

 

сраженія,

 

весь

   

въ

 

пыли,

 

въ
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разодранной

 

одеждѣ

 

явился

 

въ

 

Силомъ

 

вѣстникомъ

 

несчастія.

А

 

«сердце

 

первосвященника

 

Илія

 

давно

 

уже

 

трепетало

 

за

ковчегъ

 

Божій»

 

(IV,

 

1 3).

 

Печальный

 

взоръ

 

его

 

не

 

разъ

 

оста-

навливался

 

на

 

той

 

дорогѣ,

 

которая

 

вела

 

къ

 

мѣсту

 

сраженія.

Со

 

дня

 

на

 

день

 

безпокойно

 

поджидалъ

 

онъ

 

гонца.

 

И

 

въ

 

этотъ

разъ

 

«Илгй

 

сидѣлъ

 

на

 

сѣдалищѣ

 

при

 

дорогѣ

 

у

 

воротъ

 

и

смотрѣлъ»

 

въ

 

разстилающуюся

 

передъ

 

нимъ

 

даль

 

(IV,

 

13).

Но

 

вѣстникъ

 

вошелъ

 

въ

 

городъ

 

съ

 

другой

 

стороны.

 

Печаль-

ную

 

вѣсть

 

прежде

 

всего

 

услышали

 

граждане.

 

«Возстеналъ

Израиль»

 

(IV,

 

13).

 

На

 

всѣхъ

 

улицахъ

 

города

 

можно

 

было

видѣть

 

плачущихъ

 

и

 

слышать

 

шумъ

 

отъ

 

поднявшихся

 

рыданій.

«Звукгь

 

вопля

 

достгпли

 

и

 

Илья»

  

(IV,

   

14).

Онъ

 

спросилъ

 

о

 

причинѣ

 

его,

 

и

 

прибѣжавшій

 

съ

 

поля

битвы

 

воинъ

 

сообщилъ

 

ему

 

о

 

постигшей

 

израильское

 

войско

неудачѣ

 

и

 

о

 

плѣненіи

 

филистимлянами

 

ковчега

 

Завѣта.

 

Дрях-

лый,

 

тогда

 

уже

 

девяносто-осмилѣтній

 

старецъ

 

не

 

выдержалъ

этого

 

удара.

 

Вѣсть,

 

что

 

ковчегъ

 

Завѣта

 

остался

 

въ

 

рукахъ

враговъ,

 

такъ

 

поразила

 

первосвященника,

 

что

 

онъ

 

затрясся

весь

 

и,

 

потерявъ

 

равновѣсіе,

 

«упалъ

 

съ

 

сѣдалища

 

навзничь

 

у

воротъ,

 

сломалъ

 

себѣ

 

хребетъ

 

и

 

умеръ:

 

ибо

 

онъ

 

былъ,

 

замѣ-

чаетъ

 

священный

 

писатель,

 

старъ

 

и

 

тяжелъ»

  

(IV,

  

18).

IV.

Со

 

смертію

 

первосвященника

 

Илія

 

управленіе

 

народомъ

Израильскимъ

 

перешло

 

въ

 

руки

 

Самуила.

 

Новый,

 

молодой

 

и

энергичный

 

правитель

 

народный

 

прежде

 

всего

 

свои

 

заботы

сосредоточиваетъ

 

на

 

подъемѣ

 

релнгіозно-нравственной

 

жизни

Израильтянъ.

 

Къ

 

тому

 

времени

 

эта

 

жизнь

 

пала

 

очень

 

низко.

Іегова

 

былъ

 

забытъ.

 

Его

 

заповѣди

 

не

 

исполнялись.

 

Служеніе

Ему

 

совершалось

 

небрежно.

 

А

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

идолопоклонство

всё

 

глубже

 

и

 

глубже

 

пускало

 

свои

 

корни

 

въ

 

жизни

 

израиль-

скаго

 

народа.

 

Весь

 

горящій

 

ревностно

 

о

 

славѣ

 

Божіей,

 

св.

пророкъ

 

Самуилъ

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

относиться

 

къ

 

развитію

этого

 

зла.

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

горячимъ

 

призывомъ

къ

 

покаянію.

  

«И

  

сказалъ

   

Самуилъ

  

всему

  

дому

   

Израилеву,
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говоря:

 

если

 

вы

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

своимъ

 

обращаетесь

 

ко

 

Господу,

то

 

удалите

 

изъ

 

среды

 

себя

 

боговъ

 

иноземныхъ

 

и

 

Астартъ,

и

 

расположите

 

сердце

 

ваше

 

къ

 

Господу,

 

и,

 

служите

 

Ему

одному;

 

и

 

Онъ

 

избавитъ

 

васъ

 

отъ

 

руки

 

филистимляиъ»

(VII,

 

3).

 

Гѣчь

 

пророка

 

пала

 

на

 

добрую

 

почву.

 

Народъ

 

внялъ

словамъ

 

Самуила...

 

Сыны

 

Израилевы

 

удалили

 

изъ

 

своей

 

среды

всѣхъ

 

Вааловъ

 

и

 

Астартъ.

 

Языческіе

 

жертвенники

 

были

 

раз-

рушены.

 

Водворилось

 

служеніе

 

Истинному

 

Богу.

 

«И

 

сказалъ

тогда

 

Самуилъ

 

народу:

 

собергтіе

 

всѣхъ

 

израильтянъ

 

въ

 

Мас-

сифу,

 

и

 

я

 

помолюсь

 

о

 

васъ

 

Господу»

 

(ТІІ,

 

Ь).

Со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Израиля

 

сошелся

 

народъ

 

въ

 

Массифу,

наложилъ

 

на

 

себя

 

строгій

 

поста

 

и

 

съ

 

воплемъ

 

взывалъ:

«согріьгиили

 

мы

 

предъ

 

Господомъ».

 

«Самуилъ

 

же

 

судилъ

всѣхъ

 

Израильтянъ

 

въ

 

Жассифѣ»

 

(VII,

 

6).

 

Вѣсть

 

о

 

томъ,

 

/

что

 

израильтяне

 

собрались

 

въ

 

Массифу,

 

дошла

 

и

 

до

 

Фили-

стимляиъ.

 

Филистимляне

 

ополчились

 

на

 

Израиля.

 

Услышавъ

о

 

семъ,

 

Израильтяне

 

смутились

 

и

 

просили

 

себѣ

 

молитвъ

 

Са-

муила.

 

И

 

ревностный

 

вождь

 

народа

 

Еврейскаго

 

не

 

палъ

духомъ.

 

Успокоивая

 

народъ,

 

онъ

 

говорилъ:

 

«да

 

не

 

будетъ

этого

 

со

 

мною,

 

чтобъ

 

отступить

 

отъ

 

Господа,

 

Бога

 

моего,

и

 

не

 

взывать

 

о

 

васъ

 

въ

 

молитвахъ»

 

(VII,

 

8).

 

И

 

ходатайство

Самуила

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

народъ

 

еврейскій

 

имѣло

 

полный

успѣхъ.

 

Филистимляне

 

потерпѣли

 

поралсеніе.

 

Израильтяне

преслѣдовали

 

ихъ

 

до

 

мѣста

 

подъ

 

Веохоромъ...

 

Въ

 

память

 

но-

бѣды

 

и

 

явленной

 

при

 

этомъ

 

народу

 

Божественной

 

помощи

Самуилъ

 

между

 

Массифою

 

и

 

Сеномъ

 

воздвигъ

 

памятнику

пазвавъ

 

его

 

Авен-езеръ,

 

что

 

значить:

 

«камень

 

помощи».

Усмиренные

 

филистимляне

 

должны

 

были

 

возвратить

 

израиль-

тянамъ

 

всѣ

 

прежде

 

отнятые

 

у

 

нихъ

 

города

 

и

 

болѣе

 

не

 

трево-

жили

 

нападеніями

 

израильскихъ

 

предѣловъ.

Настало

 

мирное

 

время.

 

Израиль

 

благоденствовалъ

 

подъ

твердымъ

 

управленіемъ

 

Самуила,

 

который

 

сдѣлался

 

судіею

израильскаго

 

парода

 

и

 

каждогодно

 

обходплъ

 

израильскіе

города:

 

Веѳиль,

 

Галгалъ

   

и

   

Массифу,

   

творя

   

вездѣ

   

судъ

   

и
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расправу.

 

Постоянное

 

же

 

мѣстопребываніе

 

свое

 

утвердилъ

 

въ

Рамѣ:

 

здѣсь

 

былъ

 

домъ

 

его,

 

здѣсь

 

онъ

 

судилъ

 

Израиля

 

и

здѣсь

 

же

 

построенъ

 

былъ

 

имъ

 

жертвеныикъ

 

Господу.

II.

 

М.
(Окончание

 

слѣдуетъ).

Думы

 

пастыря.

Подъ

 

этимъ

 

«скромнымъ»

 

заглавіемъ

 

я

 

намѣренъ

 

начер-

тить

 

на

 

страницахъ

 

нашихъ

 

«Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей»

нѣсколько

 

вонросовъ,

 

исключительно

 

практически-житейскаго

характера,

 

для

 

обсужденія

 

ихъ

 

читающей

 

братіей,

 

высказывая

напередъ

 

по

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

свои

 

воззрѣнія,

 

свои

 

сладко-

мучительныя

 

думы . . .

Говорить-ли

 

тебѣ,

 

читатель —собратъ,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

по-

лезно

 

порой

 

заносить

 

эти

 

думы,

 

«завѣтныя»

 

думы

 

на

 

бумагу?!...

Думы — это

 

исторія

 

души

 

человѣческой,

 

это

 

ея

 

жизнь...

 

А

жизнь

 

эта

 

не

 

есть

 

«пѣчто

 

замкнутое

 

въ

 

себѣ

 

самомъ».

 

Эта

жизнь,

 

часто

 

невидимая,

 

неизбѣжно

 

соприкасается

 

съ

 

яшзнію

видимой,

 

внѣшней

 

и

 

находится

 

съ

 

ней

 

въ

 

самой

 

тѣсной

 

связи,

вліяя

 

на

 

нее

 

своей

 

тайной,

 

но

 

мощной

 

силой

 

и

 

непремѣыно

подчиняя

 

ее

 

себѣ...

 

Такова

 

сила

 

думъ!...

 

Не

 

знаю,

 

жилъ-ли

кто-нибудь

 

и

 

когда

 

либо

 

безъ

 

нихъ,

 

этихъ

 

сладко-горестныхъ

думъ?

 

Нѣтъ...

 

Онѣ

 

всегда

 

или

 

часто

 

навѣщаютъ

 

насъ:

 

лежимъ-

ли

 

мы

 

въ

 

полѣ

 

на

 

мягкой

 

и

 

зеленой

 

травѣ

 

и

 

смотримъ

 

на

ясное,

 

чистое

 

небо,

 

или

 

бесѣдуемъ

 

съ

 

друзьями,

 

сидя

 

въ

 

домѣ

за

 

столомъ;

 

засыпаемъ-ли

 

мы,

 

подводя

 

итоги

 

прошедшему

 

дню,

или

 

пробуждаемся

 

отъ

 

сна

 

утромъ

 

новаго

 

дня,

 

въ

 

заботахъ

о

 

немъ;

 

работаемъ-ли

 

что

 

или

 

просто

 

гуляемъ

 

на

 

досугѣ....

Между

 

тѣмъ

 

мы-же

 

сами

 

часто

 

пренебрегаемъ

 

ихъ,

 

часто

 

не

дорожимъ

 

ими...

 

Отъ-того

 

онѣ

 

и

 

приходятъ

 

къ

 

намъ

 

на

 

малое

время

 

и

 

какой-то

 

причудливо-длинной,

 

безъ

 

порядка

 

построен-

ной

 

вереницей,

 

спѣша

 

поскорѣй

 

вытѣснить

 

одна

 

другую, —

точно

   

иезванпыя

 

гостьи:

   

придутъ,

   

посидятъ

 

и

 

уходятъ

 

безъ
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слѣда,

 

безъ

 

памяти,

 

безъ

 

славы...

 

Потому-то,

 

хотя

 

мы

 

часто

я

 

«носимся»

 

съ

 

ними,

 

но

 

часто

 

и

 

скоро

 

онѣ

 

невидимой

 

си-

лой

 

«износятся»

 

изъ

 

пашей

 

головы,

 

изъ

 

нашего

 

сердца,

 

изъ

нашей

 

памяти,

 

не

 

успѣвъ

 

сроднгтгься

 

или

 

хотя

 

«сжиться»

 

съ

ними,

 

улечься

 

въ

 

нихъ

 

и

 

получить

 

себѣ

 

должную

 

цѣну...

 

И

что

 

печальнѣе

 

всего,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

бѣгутъ

 

отънасъ,

 

«мимо-

пдутъ»

 

пасъ

 

думы,

 

не

 

только

 

навѣянныя

 

извпѣ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

«чужія»

 

намъ, — думы

 

случайпыя,

 

летучія, — но

 

и

 

тѣ,

 

которыя

рождаются

 

въ

 

насъ

 

при

 

сродной

 

имъ

 

обстановкѣ

 

и,

 

слѣдова-

тельно,

 

близко-родственны

 

намъ...

Изъ

 

числа

 

многихъ

 

думъ,

 

посѣтившихъ

 

меня

 

въ

 

тѣ

 

или

иные

 

(минуты)

 

моменты

 

моей

 

жизни,

 

нѣкоторыя

 

я

 

успѣлъ

занести

 

па

 

бумагу,

 

прикрѣпить

 

ихъ

 

къ

 

ней

 

и

 

чрезъ

 

это

 

вы-

ростить

 

ихъ;

 

однѣ

 

изъ

 

нихъ

 

я

 

взлелѣялъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

выпосилъ

 

ихъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

теперь,

 

но

 

псполнепіи

 

времени,

 

я,

что

 

называется,

 

рождаю

 

ихъ

 

на

 

свѣтъ

 

какъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

зрѣлый

 

плодъ,

 

въ

 

мукахъ

 

сомнѣній,

 

волненій

 

и

 

страха

 

за

будущность

 

ихъ...

 

Можетъ-быть

 

это

 

уроды

 

болѣзпенные,

 

иска-

лѣчеыные,

 

неизлѣчимые,— незнаю:

 

судить

 

объ

 

этомъ

 

не

 

мнѣ:

разъ

 

онѣ

 

мои,—всѣ

 

одинаково

 

милы

 

и

 

дороги

 

мнѣ...

 

Прошу

и

 

тебя,

 

читатель,

 

миловать

 

ихъ.

 

Будь

 

енпеходителенъ

 

къ

 

нимъ.

путпицамъ

 

далекимъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

усталымъ:

 

дай

 

имъ

 

мѣсто

и

 

привѣтъ

 

у

 

себя...

 

Не

 

суди

 

о

 

нихъ

 

по

 

первому

 

взгляду,

 

по

первому

 

впечатлѣнію:

 

присмотрись,

 

вглядись

 

въ

 

нихъ

 

попри-

стальнѣй

 

и,

 

разсмотрѣвъ

 

хорошо,

 

скажи

 

о

 

нихъ

 

свое

 

прав-

дивое

 

слово...

Съ

 

какой

 

начать?

 

«Вопросъ,

 

иовпдимому,

 

не

 

важный»,—

такъ

 

казалось

 

мнѣ;

 

а

 

мой

 

товарпщъ

 

по

 

школѣ,

 

нѣкхо

 

Сергѣй

Семеновичу

 

подслушалъ

 

мои

 

думы,

 

да

 

и

 

говорить

 

мнѣ:

 

«всѣ

онѣ

 

у

 

тебя,

 

отецъ,

 

хороши

 

и

 

пригожи, —жаль

 

только,

 

что

«не

 

по

 

сезону»

 

являешь

 

ты

 

ихъ

 

на

 

свѣтъ.

 

Примѣрно

 

такъ:

теперь

 

«сезонъ

 

экзамеповъ»

 

въ

 

народныхъ,

 

сельекпхъ

 

школахъ;

тебѣ

 

приходилось

 

много

 

разъ

 

бывать

 

на

 

нпхъ;

 

вотъ,

 

ты

 

и

выскажи

   

напередъ

   

свою

   

думу

 

о

 

нихъ

 

пли

   

по

   

поводу

 

ихъ,
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втихъ

 

экзаменовъ,

 

а

 

потомъ

 

скажешь

 

«о

 

церковности

 

въ

школахъ»

 

и

 

о

 

многомъ

 

другомъ,

 

что

 

я

 

успѣлъ

 

подслушать

у

 

тебя.

  

«Такъ

 

будетъ

 

лучше»!...

Вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

этимъ

 

замѣчаніемъ

 

своего

 

друга т

я

 

н

 

стану

 

теперь

 

думать

 

и

 

говорить

 

объ

 

экзаменахъ

 

въ

 

на-

родныхъ

 

школахъ.

 

Это

 

будетъ

 

первая

 

моя

 

дума.

Сергѣй

 

Семеновичъ

 

вполнѣ

 

правдиво

 

замѣтилъ,

 

что

 

мнѣ

«много

 

разъ

 

приходилось

 

бывать

 

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

сельскихъ

школахъ».

 

Дѣйствителыю,

 

въ

 

теченіи

 

десятилѣтней

 

моей

 

«об-

щественной»

 

службы

 

я

 

часто

 

присутствовалъ

 

на

 

нихъ.

 

Напр.,.

въ

 

этомъ

 

году

 

мнѣ

 

случилось

 

присутствовать

 

на

 

экзаменахъ

и

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

пронзводствѣ

 

ихъ

 

въ

 

пяти

 

земскихъ

школахъ,

 

въ

 

двухъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

въ

 

трехъ

 

школахъ

грамоты.

 

Въ

 

однѣхъ

 

бывалъ

 

я

 

по

 

обязанности

 

учителя

 

и

законоучителя;

 

въ

 

другихъ,

 

какъ

 

членъ

 

экзаменаціонныхъ

 

ком-

миссій;

 

въ

 

третьихъ —по

 

званію

 

и

 

чести

 

«завѣдывающаго»;

въ

 

четвертыхъ — по

 

долгу

 

приличія,

 

какъ

 

званный

 

гость,

 

и

въ

 

пятыхъ —уже

 

пе

 

будучи

 

званъ,

 

а

 

какъ

 

любитель

 

«особыхъ

и

 

важныхъ

 

событій»

 

въ

 

церковно-приходской

 

и

 

сельско-обще-

ственной

 

жизни,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

несомнѣнно

 

относятся

 

и

экзамены,

 

по

 

ихъ

 

глубокому

 

интересу,

 

и

 

соединенныя

 

съ

 

ними

школьныя

 

торжества,

 

какъ

 

служащія

 

выраженіемъ

 

значительная

подъема

 

духа...

 

Надо

 

правду

 

сказать,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

экзамены

цроизводятъ

 

пріятное

 

впечатлѣніе,

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

видимое,

внѣшнее

 

однообразіе.

 

Прежде

 

всего

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вни-

маніе

 

дѣти.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

знанія

 

теперешнихъ

 

школьниковъ

сравнительно

 

съ

 

знаніями

 

учениковъ

 

прежнихъ,

 

даже

 

очень

недавнихъ

 

лѣтъ,

 

значительно

 

улучшились

 

и

 

количественно,

 

и

качественно:

 

за

 

очень

 

немногими

 

исключеніями,

 

зависящими

обычно

 

не

 

отъ

 

школы,

 

*)

 

дѣти

 

отвѣчаютъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

свободно,

 

«незатягиваются

 

усиліями

 

корчей

 

и

 

потугъ»,

 

дер-

жать

 

себя

 

какъ-то

 

особенно-мило,

   

непринужденно,

 

развязно;

!)

 

Разумѣются

 

опущенія

 

учениками

 

уроковъ

   

по

 

болѣзии

 

и

 

по

 

бѣдности,

 

по

дальности

 

разстоннія

 

отъ

 

школы

 

и

 

по

 

безнутицѣ.
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лица

 

ихъ

 

не

 

тревожны,

 

но

 

и

 

не

 

эпически-спокойны,

 

tie

 

безу-

частны,

 

а

 

весело-игривы,

 

радостно-живы...

 

Видно,

 

духъ

 

ихъ

не

 

подавленъ

 

тяжестью

 

школьнаго

 

бремени;

 

видно,

 

сознаніе

побѣды

 

и

 

«одолѣнія»

 

свѣта

 

падъ

 

тьмою,

 

окрестъ

 

ихъ

 

облегавшею

и

 

облегающею,

 

у

 

нихъ

 

есть...

 

Точно

 

выбрались

 

изъ

 

темнаго

лѣса

 

на

 

свою

 

дорогу

 

и

 

«исполнились»

 

и

 

радости

 

и

 

надежды!..

Несомыѣняо

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

и

 

учащіе

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ

 

вы-

казываютъ

 

постепенно

 

все

 

болыпій

 

и

 

болыпій

 

подъемъ

 

духа,

обнаруживают

 

какое-то

 

жизнерадостное

 

настроеніе,

 

свидѣ-

тельствующее,

 

что

 

они

 

начинаютъ

 

овладѣвать

 

школой

 

и

 

ея

трудно

 

постижимыми

 

законами

 

и,

 

слѣдовательно,

 

могутъ

 

про-

должать

 

работу

 

съ

 

охотой,

 

«не

 

воздыхающе»

 

уже

 

за

 

свое

мучительное

 

безсиліе

 

и

 

не

 

страшась

 

рокового

 

вопроса:

 

«съ

чего

 

начинать

 

и

 

что

 

дальше

 

стану

 

дѣлать?».

 

Педагогики

 

въ

•области

 

методическихъ

 

указаній

 

сдѣлали

 

за

 

послѣдніе

 

годы

много

 

полезныхъ

 

и

 

важныхъ

 

открытій...

 

И

 

честь

 

и

 

хвала

учащимъ,

 

что

 

они

 

съ

 

интересомъ

 

слѣдятъ

 

за

 

ними!

 

Теперь

рѣдкій

 

учитель

 

безотчетно

 

относится

 

къ

 

тому

 

иди

 

иному

школьному

 

пріему

 

и

 

въ

 

защиту

 

или

 

опроверженіе

 

его

 

всегда

почти

 

всякій

 

найдется

 

высказать

 

дѣльное,

 

практически-жиз-

ненное

 

соображеніе.

 

Этому

 

обстоятельству

 

во

 

многомъ,

 

конечно,

способствуютъ

 

и

 

педагогическіе

 

курсы,

 

устраиваемые

 

въ

 

ка-

никулярное

 

время

 

для

 

учителей...

Совершенно

 

въ

 

иномъ

 

цвѣтѣ

 

н

 

свѣтѣ

 

представляются

нашему

 

впечатлѣнію

 

гг.

 

экзаменаторы,

 

подъ

 

которыми

 

я

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

разумѣю

 

председателей

 

экзаменаціонныхъ

 

ком-

мисій...

 

Спѣшу

 

оговориться,

 

что

 

не

 

о

 

всѣхъ,

 

конечно,

 

рѣчь,

а

 

о

 

болыпинствѣ

 

ихъ,

 

которое

 

бросается

 

зрителю

 

въ

 

глаза

прежде

 

всего

 

по

 

своей

 

чрезвычайной

 

разношерстности.

 

Въ

числѣ

 

экзаменаторовъ

 

мы

 

видимъ

 

лицъ

 

и

 

духовныхъ,

 

и

 

свѣт-

скихъ,

 

и

 

военныхъ,

 

и

 

гражданскихъ,

 

и

 

близкихъ

 

къ

 

школѣ,

и

 

далеко

 

стоящихъ

 

отъ

 

нея,

 

и

 

искреннихъ

 

друзей

 

ея,

 

и

 

не-
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друговъ,

 

и

 

нарочитыхъ

 

школьныхъ

 

дѣятелей,

 

и

 

совершенно

«случайныхъ

 

»■...,

 

часто

 

почти

 

ничего

 

общаго

 

неимѣющихъ

 

со

школой...

 

Впрочемъ,

 

все

 

это

 

для

 

цѣли

 

моей

 

замѣтки

 

не

 

имѣ-

етъ

 

значенія

 

и

 

я

 

упомянулъ

 

объ

 

этомъ

 

«мимоходомъ».

 

И

 

до

экзаменовъ

 

и

 

послѣ

 

нихъ

 

мнѣ

 

приходилось

 

вступать

 

съ

 

гг.

предсѣдателями

 

коммисій

 

въ

 

бесѣду

 

по

 

тому

 

или

 

иному

 

по-

воду,

 

вызванному

 

экзаменомъ.

 

Среди

 

до

 

чрезмѣрности

 

противо-

рѣчивыхъ

 

и

 

діаметралыю

 

противоположныхъ

 

сужденій,

 

выска-

занныхъ

 

ими

 

по

 

вопросамъ

 

школы

 

и

 

обученія

 

въ

 

ней,

 

я

 

могъ

уловить

 

одно,

 

на

 

которомъ

 

экзаменаторы,

 

не

 

сговариваясь,

сходились

 

и

 

безъ

 

предварительной

 

спѣвки

 

попадали

 

«въ

 

одинъ

тонъ»

 

и

 

па

 

которомъ

 

они,

 

кажется,

 

давно

 

уже

 

покоятся

 

равно-

душно

 

и

 

съ

 

котораго

 

они

 

не

 

хотятъ

 

двинуться

 

въ

 

какую-либо

сторону

 

ни

 

на

 

одинъ

 

шагъ...

 

Сужденіе

 

это

 

можно

 

формули-

ровать

 

такъ:

 

«трудно

 

учить,

 

нелегко

 

учиться,

 

мучительно-

тяжело

 

держать

 

экзаменъ

 

или,

 

какъ

 

говорятъ,

 

экзаменоваться...

Что-же

 

касается

 

до

 

производства

 

экзамена,

 

т.

 

е.

 

экзаменовать,

то

 

можетъ-ли

 

найтись

 

трудъ

 

легче

 

этого?!

 

Въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

ни-

чего

 

затѣйливаго,

 

особенпо-мудреннаго:

 

задалъ

 

вопросъ

 

уче-

нику,

 

да

 

и

 

сиди

 

себѣ, — ожидай

 

отвѣта.

 

И

 

особенно

 

хорошо

идетъ

 

дѣло

 

тамъ,

 

гдѣ

 

мало

 

учениковъ,

 

желающихъ

 

держать

экзаменъ»...

 

Такъ

 

или

 

почти

 

такъ

 

говорятъ

 

очень

 

многіе,

 

а

если

 

не

 

говорятъ

 

вслухъ,

 

то

 

несомнѣшю

 

думаютъ

 

такъ

 

про

себя,

 

ибо

 

показываютъ

 

ясно

 

на

 

дѣлѣ,

 

что

 

именно

 

такъ

 

ду-

маютъ

 

они...

 

И

 

бѣда

 

была-бы

 

не

 

такъ

 

велика,

 

если-бы

 

такъ

думали

 

одни

 

только

 

экзаменаторы;

 

но

 

отъ

 

нихъ

 

заражаются

незамѣтно

 

такимъ-же

 

взглядомъ

 

и

 

многіе,

 

особенно

 

слабые

изъ

 

педагогическая

 

персонала,

 

а

 

отъ

 

этого

 

происходить

 

не

малый

 

вредъ

 

для

 

школьныхъ

 

знаній

 

въ

 

ихъ

 

качественной

сторонѣ.

(Окончаніе

 

олѣдуетъ).
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СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ.

Опытъ

 

противоштундистскаго

 

катихизиса
(объ

 

истинной

 

Церкви

 

Христовой).
(Прододженіе

 

*).

III.

О

 

непогрѣшимости

 

Церкви.

1)

 

Пепогрѣтимость

 

Церкви,

   

доказываемая

  

ветхозаветными

пророчествами.

Вопросъ.

 

Что

 

разумѣется

 

подъ

 

именемъ

 

непогрѣшимо-

сти

 

Церкви?

Отвѣтъ.

 

«То,

 

что

 

каоолическая

 

Церковь

 

не

 

можетъ

погрѣшать

 

или

 

заблуждаться

 

и

 

изрекать

 

ложь

 

вмѣсто

 

истины:

ибо

 

Духъ

 

Святый,

 

всегда

 

дѣйствующій

 

чрезъ

 

вѣрнослужа-

щпхъ

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

Церкви,

 

предохрапяетъ

 

ее

 

отъ

всякаго

 

заблужденія».

 

(Поел,

 

о

 

прав,

 

вѣрѣ

 

чл.

 

12).

 

Впро-

чемъ,

 

это

 

не

 

означаетъ

 

того,

 

что

 

каждый

 

порозпь

 

пастырь

 

и

учитель

 

Церкви

 

не

 

можетъ

 

заблуждаться

 

(Дѣян.

 

20,

 

30),

 

но

что

 

пастыри

 

и

 

учители

 

Церкви

 

во

 

всей

 

ихъ

 

священной

 

сово-

купности

 

не

 

могутъ

 

заблулсдаться.

 

Посему

 

чада

 

православной

Церкви,

 

слѣдуя

 

ученію

 

своихъ

 

пастырей,

 

имѣютъ

 

твердую

увѣренность,

 

что

 

они

 

слѣдуютъ

 

спасительному

 

ученію

 

Самого

Основателя

 

Церкви,

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Вопросъ.

 

Какое

 

доказательство

 

этого

 

вы

 

находите

 

у

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ?

Отвѣтъ.

 

Пророкъ

 

Исаія

 

представляетъ

 

I.

 

Христа

 

уча-

щимъ

 

Свою

 

Церковь:

 

«научить

 

Онъ

 

насъ

 

Своимъ

 

путямъ — и

будемъ

 

ходить

 

по

 

стезямъ

 

Его»

 

(2,

 

3).

 

Церковь,

 

которую

научаетъ

 

Самъ

 

Господь

 

и

 

чада

 

которой

 

пдутъ

 

по

 

Его

 

путямъ,

должна

 

быть

 

непогрѣгиима

 

въ

 

своемъ

 

ученіи.

Вопросъ.

 

Что

 

говорить

 

пр.

 

Исаія

 

въ

 

54,

 

17?

*)

 

См.

 

№

 

18.

»
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Отвѣтъ.

 

То,

 

что

 

всѣ

 

преступный

 

намѣренія,

 

направлен-

ныя

 

противъ

 

Церкви,

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

успѣха,

 

что

 

она

 

осу-

дить

 

всѣхъ,

 

кто

 

будетъ

 

сопротивляться

 

ея

 

постановленіямъ.

Итакъ,

 

истинная

 

Церковь

 

Христова

 

непогрѣшима,

 

потому— что

ей

 

дано

 

Богомъ

 

восторжествовать

 

надъ

 

ея

 

врагами

 

и

 

она

получила

 

отъ

 

Бога

 

власть

 

судить

 

всякаго,

 

кто

 

будетъ

 

проти-

виться

 

ея

 

постанов леніямъ.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

тотъ-же

 

про

рокъ

 

говорить,

 

что

 

народъ

 

и

 

царства,

 

которые

 

не

 

захотять

повиноваться

 

Церкви,

 

погибнуть

 

(60,

 

12).

 

Но

 

могъ-ли

 

Богъ

изрекать

 

такія

 

пророчества

 

о

 

Своей

 

Церкви,

 

если-бы

 

она

 

была

не

 

иепогрѣшима

 

въ

 

своемъ

 

ученіи

 

и

 

могла

 

заблуждаться?

Вопросъ.

 

Нѣтъ-ли

 

у

 

другихъ

 

пророковъ

 

предсказаній

 

о

пепогрѣшимости

 

Церкви?

Отвѣтъ.

 

Пророкъ

 

Іезекіиль

 

говорить:

 

«Они

 

(священ-

ники)

 

должны

 

учить

 

народъ

 

Мой

 

отличать

 

священное

 

отъ

иесвящеыиаго

 

и

 

объяснять

 

имъ,

 

что

 

нечисто

 

и

 

что

 

чисто.

При

 

спорныхъ

 

дѣлахъ

 

они

 

должны

 

присутствовать

 

въ

 

судѣ

 

и

по

 

уставамъ

 

Моимъ

 

судить

 

ихъ»

 

(44,

 

23).

 

Судъ

 

священни-

ковъ

 

Бога-Вышняго

 

должеиъ

 

быть

 

непогрѣшимъ,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

согласенъ

 

съ

 

волею

 

Самого

 

Бога.

Вопросъ.

 

Что

 

говорится

 

въ

 

псалмѣ

 

131-мъ?

Отвѣтъ.

 

«Избралъ

 

Господь

 

Сіонъ,

 

возжелалъ

 

его

 

въ

жилище

 

Себѣ.

 

Это

 

покой

 

Мой

 

па

 

вѣки:

 

здѣсь

 

вселюсь,

 

ибо

Я

 

возжелалъ

 

его»

 

(ст.

 

13

 

— 14).

 

Но

 

по

 

словамъ

 

ап.

 

Павла

(I

 

Тим.

 

3,

 

15)

 

жилище

 

(домъ)

 

Госиода

 

есть

 

Его

 

Церковь.

Итакъ

 

очевидно,

 

что

 

Церковь

 

Христова

 

чиста

 

отъ

 

всякаго

 

за-

блужденія

 

и

 

ошибокъ,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

Богъ

 

никогда-бы

не

 

избралъ

 

ее

 

въ

 

жилище

 

Себѣ.

Вопросъ.

 

Что

 

говорить

 

пр.

 

Исаія

 

въ

 

54,

 

4?

Отвѣтъ.

 

«Не

 

бойся,

 

говорить

 

Господь

 

Церкви,

 

ибо

 

не

будешь

 

постыжена;

 

не

 

смущайся,

 

ибо

 

не

 

будешь

 

въ

 

поруга-

ніи».

 

Но

 

если-бы,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

штундисты,

 

Церковь

чрезъ

 

иконопочитаніе

 

погрѣшила— впала

 

въ

 

идолопоклонство,

то

 

она

 

оказалась-бы

 

поруганной

 

(обезчещеыной)

   

и

 

приведен-
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ныя

 

слова

 

Господа

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

оказалнсь-бы

 

ложными.

Кто

 

не

 

отвратится

 

отъ

 

этого

 

печестиваго

 

предположенія!

Вопросъ.

 

Тотъ-же

 

пророкъ

 

Исаія

 

не

 

даетъ-ли

 

болѣе

 

яс-

наго

 

доказательства

 

непогрѣшимости

 

Церкви?

Отвѣтъ.

 

Чрезъ

 

пророка

 

Исаію

 

Господь

 

говорить

 

Церкви:

«Я

 

сдѣлаю

 

тебя

 

величіемъ

 

на

 

вѣки,

 

радостно

 

въ

 

роды

 

родовъ»

(60,

 

15).

 

Церковь

 

имѣла-ли-бы

 

это

 

величіе

 

на

 

вѣки,

 

если-бы,

какъ

 

утверждаютъ

 

штундисты,

 

она,

 

спустя

 

нѣсколько

 

вѣковъ

послѣ

 

основанія

 

ея

 

Господомъ,

 

впала

 

въ

 

идолопоклонство?

Немного

 

далѣе

 

тотъ-же

 

пророкъ

 

говорить:

 

«будешь

 

называть

стѣны

 

твои

 

спасеніемъ

 

и

 

ворота

 

твои

 

славою.

 

Не

 

будетъ

 

уже

солнце

 

служить

 

тебѣ

 

свѣтомъ

 

дневпымъ

 

и

 

сіяніе

 

луны—

свѣтить

 

тебѣ;

 

но

 

Господь

 

будетъ

 

тебѣ

 

вѣчнымъ

 

свѣтомъ

 

и

Богъ

 

твой— славою

 

твоею.

 

Не

 

зайдетъ

 

уже

 

солнце

 

твое

 

и

луна

 

твоя

 

не

 

сокроется,

 

ибо

 

Господь

 

будетъ

 

для

 

тебя

 

вѣч-

нымъ

 

свѣтомъ,

 

и

 

окончатся

 

дни

 

сѣтованія

 

твоего»

 

(ст.

 

18

 

—

20).

 

Но

 

можно-ли

 

было-бы

 

сказать

 

о

 

Церкви,

 

если-бы

 

она

могла

 

погрѣшать

 

или

 

заблуждаться,

 

что

 

стены

 

ея—-спасеніе,

что

 

Самъ

 

всеправедный

 

Господь

 

будетъ

 

ея

 

вечнымъ

 

светомъ,

что

 

солнце

 

ея

 

не

 

зайдетъ

 

и

 

луна

 

ея

 

не

 

сокроется?

 

Одно

изъ

 

двухъ:

 

или

 

Церковь

 

неизмѣнно

 

чиста

 

и

 

непогрѣшима,

 

или

Богъ

 

устами

 

пророка

 

Исаіп

 

изрекъ

 

о

 

ней

 

неправду.

 

Въ

 

62,

 

3

Богъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Исаію

 

говорить

 

о

 

Церкви:

 

«будешь

 

вѣнцемъ

славы

 

въ

 

рукѣ

 

Господа

 

и

 

царскою

 

діадемою —на

 

длани

 

Бога

твоего»;

 

въ

 

стихѣ

 

12-мъ

 

той-же

 

главы

 

Церковь

 

названа

 

го-

родомъ

 

взысканнымъ,

 

неоставленнымъ.

 

Могъ-лн

 

всевѣдущій

 

и

и

 

всеправедный

 

Богъ

 

такъ

 

говорить

 

о

 

Своей

 

Церкви,

 

если-бы

она,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

штундисты,

 

могла

 

впасть

 

въ

 

идоло-

поклонство

 

и

 

суевѣріе?

Вопросъ.

 

Что

 

говорить

 

Богъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Іезекіиля

 

въ

 

32,

 

22?

Отвѣтъ.

 

«Я

 

спасу

 

овецъ

 

моихъ,

 

и

 

онѣ

 

не

 

будутъ

 

уже

расхищаемы».

 

Овцы

 

стада

 

Христова

 

(т.

 

е.

 

чада

 

св.

 

Церкви)

могли- ли-бы

 

быть

 

спасены

 

отъ

 

расхищенія,

 

если-бы

 

Церковь,

которая

 

наставляеть

 

ихъ,

 

впала

 

въ

 

суевѣріе

  

и

  

идолопоклоп-
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ство,

 

какъ

 

это

 

утверждаютъ

 

штундисты?

 

Церковь,

 

за

 

оградой

которой

 

паходятъ

 

свое

 

спасеніе

 

отъ

 

расхищенія

 

овцы

 

стада

Христова,

 

очевидно,

 

есть

 

непогрѣшима.

Вопросъ.

 

Что

 

обь

 

этомъ-же

 

предметѣ

 

говорить

 

пророкъ

Псаія

 

въ

 

35,

 

5?

Ответъ.

   

Во

   

времена

   

Церкви

   

Христовой

   

«откроются

глаза

 

слѣпыхъ

 

и

 

уши

 

глухихъ

 

отверзутся .....

   

и

 

будетъ

 

тамъ

большая

 

дорога,

 

и

 

путь

 

по

 

ней

 

назовется

 

путемъ

 

святымъ:

нечистый

 

не

 

будетъ

 

ходить

 

по

 

нему;

 

но

 

онъ

 

будетъ

 

для

 

нихъ

однихъ:

 

идущіе

 

этимъ

 

путемъ,

 

далее

 

и

 

неопытные

 

не

 

заблу-

дятся».

 

Если-бы

 

Церковь

 

могла

 

впасть

 

въ

 

идолопоклонство

 

и

суевѣріе,

 

то

 

могла-ли

 

она

 

быть

 

названа

 

путемъ

 

святымъ,

 

идя

по

 

которому

 

даже

 

неопытные

 

не

 

заблудятся?

Вопросъ.

 

Нѣтъ-ли

 

у

 

пророка

 

Исаіи

 

доказательства

 

непо-

грѣшимости

 

Церкви,

 

которое

 

ставить

 

ее

 

(т.

 

е.

 

непогрѣши-

мость)

 

внѣ

 

всякаго

 

сомнѣнія?

Ответъ.

 

Оно

 

заключается

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ

 

Господа,

сказанныхъ

 

чрезъ

 

пророка

 

Исаію:

 

«придетъ

 

Искупитель

 

Сіона

и

 

сыновъ

 

Іакова

 

обратившихся

 

отъ

 

нечестія,

 

говорить

 

Господь.

И

 

вотъ,

 

завѣтъ

 

мой

 

съ

 

ними,

 

говорить

 

Господь:

 

духъ

 

Мой,

который

 

на

 

тебѣ,

 

и

 

слова

 

Мои,

 

которыя

 

вложилъ

 

Я

 

въ

 

уста

твои,

 

пе

 

отступятъ

 

отъ

 

устъ

 

твоихъ

 

и

 

отъ

 

устъ

 

потомства

твоего

 

и

 

отъ

 

устъ

 

потомковъ

 

потомства

 

твоего,

 

говорить

Господь,

 

отнынѣ

 

и

 

до

 

вѣка

 

(59,

 

20

 

—

 

21).

 

Церковь,

 

которая

имѣетъ

 

въ

 

устахъ

 

своихъ

 

слово

 

Бога

 

(то

 

есть

 

проповѣдуетъ

только

 

чистую

 

святую

 

истину,

 

принесенную

 

на

 

землю

 

Хрп-

стомъ),

 

которою

 

руководить

 

Св.

 

Духъ,

 

съ

 

которой

 

Богъ

 

обѣ-

щалъ

 

пребыть

 

вѣчно,

 

очевидно,

 

не

 

можетъ

 

впасть

 

въ

 

идоло-

поклонство

 

и

 

изрекать

 

ложь

 

вмѣсто

 

истины.

Вопросъ.

 

Что

 

доляшо

 

замѣтить

 

по

 

поводу

 

словъ

 

пророка

Іереміи

 

(32,

 

39 — 40):

 

«дамъ

 

имъ

 

одно

 

сердце

 

и

 

одинъ

 

путь,

чтобы

 

боялись

 

Меня

 

во

 

всѣ

 

дни

 

лшзни,

 

ко

 

благу

 

своему

 

и

благу

 

дѣтей

 

своихъ

 

послѣ

 

нихъ.

 

И

 

заключу

 

съ

 

ними

 

вѣчный

завѣтъ,

 

по

 

которому

 

Я

 

не

 

отвращусь

 

отъ

 

нихъ,

 

чтобы

 

благо-
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творить

 

имъ,

 

и

 

страхъ

 

Мой

 

влоліу

 

въ

 

сердца

 

ихъ,

 

чтобы

 

они

не

 

отступили

 

отъ

 

Меня»?

Ответъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

штундисты

 

могутъ

 

ясно

 

ви-

деть,

 

насколько

 

лояшо

 

ихъ

 

утверждепіе,

 

что

 

Св.

 

Церковь

 

Хри-

стова

 

чрезъ

 

иконопочитаніе

 

впала

 

въ

 

идолопоклонство:

 

Цер-

ковь

 

всегда

 

будетъ

 

находиться

 

въ

 

повиновеніи

 

заповедям»

 

Бога

и

 

никогда

 

не

 

отступить

 

отъ

 

Него,

 

а

 

посему

 

и

 

вггастьвъ

заблужденіе

 

не

 

можетъ.

 

Устами

 

пророка

 

Іезекіиля

 

Богъ

 

го-

ворить:

  

«они

 

будутъ

 

ходить

 

въ

 

заповѣдяхъ

 

Моихъ

 

и

 

уставы

Мои

 

будутъ

 

соблюдать

   

и

   

выполнять

   

ихъ .....

   

И

 

заключу

 

съ

ними

 

завѣтъ

 

мира,

 

завѣтъ

 

вѣчный

 

будетъ

 

съ

 

ними.

 

И

 

устрою

ихъ,

 

и

 

размножу

 

ихъ

 

и

 

поставлю

 

среди

 

нихъ

 

святилище

 

Мое

па

 

вѣки»

 

(37,

 

24,

 

26).

 

Спросимъ

 

теперь

 

штундистовъ:

 

Цер-

ковь,

 

впавшая

 

въ

 

идолопоклонство,

 

можетъ-ли

 

ходить

 

въ

 

за-

поведяхъ

 

Бога

 

и

 

соблюдать

 

уставы

 

Его?

 

Богъ

 

можетъ-ли

съ

 

такою

 

Церковью

 

заключить

 

вечный

 

завѣтъ

 

мира?

 

Можно- ли

допустить

 

даже

 

въ

 

мысляхъ,

 

чтобы

 

въ

 

Церкви,

 

которая,

 

по

словамъ

 

гитундистовъ,

 

впала

 

въ

 

идолопоклонство

 

и

 

исполнена

множества

 

суевергй,

 

Богъ

 

постаешь

 

святилище

 

Свое

 

на

 

веки?

2)

 

Новозаветное

 

ученіе

 

о

 

непогрешимости

 

Церкви.

Вопросъ.

 

Что

 

должно

 

замѣтить

 

о

 

доказательствахъ

 

не-

погрѣшимости

 

Церкви

 

изъ

 

Новаго

 

Завѣта?

Ответь.

 

Они

 

столь

 

многочисленны

 

и

 

столь

 

ясно

 

раскры-

ваютъ

 

эту

 

истину,

 

что

 

псключаютъ

 

всякое

 

сомнѣніе

 

въ

 

ней.

Вопросъ.

 

Что

 

должно

 

замѣтить

 

о

 

словахъ

 

Господа

 

Іи-

суса

 

Христа:

 

«если

 

и

 

церкви

 

не

 

послушаетъ,

 

то

 

да

 

будетъ

опъ

 

тебѣ,

 

какъ

 

язычпикъ

 

и

 

мытарь»

  

(Мато.

  

18,

  

17)?

Ответъ.

 

Могъ-ли

 

всеблагій

 

Богъ,

 

Который

 

пршнелъ

 

на

землю

 

научить

 

людей

 

истине

 

и

 

спастп

 

ихъ

 

чрезъ

 

вѣру

 

въ

сію

 

истину,

 

дать

 

такую

 

заповѣдь,

 

если-бы

 

Церковь,

 

которую

Онъ

 

осповаль,

 

преподавала

 

чадамъ

 

своимъ

 

ложное

 

ученіе?

Іисусъ

   

Христосъ

   

приведенными

   

словами

   

не

 

повелѣваетъ-ли
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своимъ

 

послѣдователямъ

 

вѣрить

 

этому

 

ложному

 

ученію,

 

подъ

страхомъ

 

быть

 

язычникомъ

 

и

 

мытаремъ,

 

для

 

которыхъ

 

нѣтъ

спасенія?

 

Такое

 

предпололсепіе

 

не

 

есть- ли

 

хула,

 

на

 

всеблагого

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа?

 

Однако

 

штундисты

 

именно

такъ

 

уб'Ъкдены.

 

Отвергая

 

непогрѣшимость

 

учащей

 

Церкви,

они

 

этимъ

 

самымъ

 

утверждаютъ,

 

что

 

Спаситель

 

заповѣдалъ

своимъ

 

послѣдователямъ

 

вѣрить

 

лжи,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣ-

пію,

 

Церковь,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Спаситель

 

оставилъ

сей

 

міръ,

 

впала

 

въ

 

заблужденія.

Вопросъ.

 

Что

 

должно

 

замѣтить

 

о

 

словахъ

 

Спасителя,

сказаниыхъ

 

въ

 

лицѣ

 

Его

 

Апостоловъ,

 

пастырямъ

 

Церкви:

«что

 

вы

 

свяжете

 

на

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

 

связано

 

на

 

небѣ;

 

и

что

 

разрѣшите

 

па

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

 

разрѣшеио

 

на

 

небѣ»

(Матѳ.

 

18,

 

18)?

Отвгьть.

 

Если

 

пастыри

 

Церкви,

 

связывая

 

и

 

разрешая

своихъ

 

пасомыхъ,

 

могли-бы

 

заблуждаться,

 

то,

 

по

 

приведен-

нымъ

 

словамъ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

обѣщалъ

 

утверждать

 

такое

заблужденіе;

 

но

 

это

 

допустить

 

не

 

возмояшо.

 

Итакъ,

 

Церковь

не

 

молсетъ

 

заблуждаться,

 

т.

 

е.

 

она

 

непогрѣшима,

Вопросъ.

 

Мояшо-лп

 

понимать

 

вышеприведенныя

 

слова

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

пастыри

 

Церкви,

 

лично

 

не

 

могутъ

 

грѣ-

шить

 

и

 

заблуждаться?

Ответъ.

 

Ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ.

 

Вышеприведенныя

 

слова

означаютъ,

 

что

 

вся

 

Церковь

 

учащая

 

или

 

пастыри

 

и

 

учители

Церкви

 

все

 

вместе

 

не

 

могутъ

 

заблуясдаться.

 

Въ

 

отдѣльности

же

 

пастыри

 

и

 

учители

 

могутъ

 

заблуладаться

 

(Дѣян.

 

20,

 

30)

и

 

дая:е

 

частныя

 

церкви

 

могутъ

 

отпадать

 

отъ

 

истины

 

(Апок.

 

2,

 

5).

Вопросъ.

 

Апостолы

 

и

 

первые

 

христіане

 

не

 

признавали-

ли

 

ученіе

 

Церкви

 

непогрѣшимымъ?

Ответъ.

 

Въ

 

Дѣяніяхъ

 

Апостольскихъ

 

(15,

 

1

 

—

 

30)

 

го-

ворится,

 

что

 

Павелъ

 

и

 

Варнава

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе

 

изъ

 

хри-

стіанъ

 

отправились

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

 

совмѣстно

 

съ

 

дру-

гими

 

Апостолами

 

рѣшить

 

спорный

 

вопросъ

 

объ

 

обрезаны.

Апостолы

 

руководились

 

при

 

рѣшеніи

 

сего

 

вопроса

 

не

 

Библіей,
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но

 

единодушнымъ

 

согласіемъ

 

всего

 

сонма

 

Апостоловъ

 

(учащая

Церковь),

 

объявивъ,

 

что

 

ихъ

 

рѣшеніе

 

есть

 

также

 

рѣшеніе

 

и

Св.

 

Духа:

 

«угодно

 

Св.

 

Духу

 

и

 

намъ»

 

(ст.

 

28),

 

и

 

всѣ

 

вѣр-

ные

 

приняли

 

сіе

 

рѣшеніе,

 

какъ

 

непогрѣшимое

 

опредѣленіе

Св.

 

Духа.

Вопросъ.

 

Не

 

видио-ли

 

изъ

 

носланія

 

къ

 

Галатамъ

 

(2

 

гл.),

что

 

первые

 

христіане

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

полагались

 

только

 

на

мнѣніе

 

Церкви

 

учащей?

Отвѣтъ.

 

Точно

 

такъ.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

четырнадцать

 

лѣтъ

 

училъ

 

и

 

проповѣдывалъ

 

среди

 

язычниковъ,

отправился

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

 

видѣть

 

Апостоловъ

 

и

 

изло-

жить

 

предъ

 

ними

 

свое

 

ученіе.

 

Итакъ

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

не

 

признавалъ

 

Св.

 

Писанія

 

единственнымъ

 

руководствомъ

 

въ

дѣлѣ

 

вѣры;

 

но

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди

 

и

 

наставленія

 

въ

 

истинахъ

ученія

 

Христова

 

язычниковъ

 

руководился

 

мнѣніемъ

 

Церкви,

въ

 

непогрѣгаимости

 

которой

 

онъ

 

былъ

 

убѣжденъ.

Вопросъ.

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

не

 

даетъ-ли

 

новаго

 

до-

казательства

 

непогрѣшимости

 

Церкви,

 

когда

 

говорите:

 

«Онъ

(Христосъ)

 

поставилъ

 

однихъ

 

Апостолами,

 

другихъ

 

пророка-

ми,

 

иныхъ

 

Евангелистами,

 

иныхъ

 

пастырями

 

и

 

учителями,

 

къ

совершенно

 

святыхъ

 

на

 

дѣло

 

служенія,

 

для

 

созиданія

 

Тѣла

Христова»

 

(Еф.

 

4,

  

11

 

— 12).

Отвѣтъ.

 

Приведенныя

 

слова

 

Апостола

 

Павла

 

служатъ

убѣдительнымъ

 

доказательствомъ

 

непогрѣшимости

 

Церкви.

 

Не

Библія

 

совершаетъ

 

святыхъ,

 

не

 

она

 

созидаетъ

 

Тѣло

 

Хри-

стово

 

(Церковь),

 

но

 

пастыри

 

и

 

учители

 

Церкви,

 

призванные

къ

 

сему

 

Господомъ;

 

и

 

они

 

должны

 

быть

 

ыепогрѣшимы

 

въ

своемъ

 

вѣроученіи,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

они

 

не

 

могли-бы

совершать

 

святыхъ

 

и

 

созидать

 

Тѣло

 

Христово.

Вопросъ.

 

Что

 

достойно

 

примѣчанія

 

въ

 

словахъ

 

Іисуса

Христа:

 

«на

 

семъ

 

камнѣ

 

Я

 

создамъ

 

Церковь

 

Мою,

 

и

 

врата

ада

 

не

 

одолѣютъ

 

ея

 

(Церкви)»

 

(Матѳ.

 

16,

 

18)?

Отвѣтъ.

 

Церковь

 

основана

 

на

 

камнѣ

 

и

 

никакія

 

силы

ада

   

не

 

одолѣютъ

 

ея.

   

Кто

   

осмѣлится

   

утверждать,

   

что

  

эта
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Церковь,

 

построенная

 

па

 

такомъ

 

оспованіи,

 

такимъ

 

всемогу-

щимъ

 

Архитектономъ

 

и

 

которой

 

дано

 

такое

 

великое

 

обѣтова-

ніе,

 

можетъ

 

погрѣшить

 

или

 

впасть

 

въ

 

заблужденіе?

 

Не

 

озна-

чало-ли

 

бы

 

это

 

того,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Которымъ

 

все

сотворено,

 

безсиленъ

 

исполнить

 

Свое

 

обѣтовапіе

 

Церкви?

 

Кто

не

 

отвратится

 

отъ

 

такой

 

нечестивой

 

мысли!

Вопросъ.

 

Не

 

даетъ-ли

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

новаго

 

доказа-

тельства

 

непогрѣшимости

 

Церкви

 

въ

 

сихъ

 

словахъ:

 

«дана

Мнѣ

 

всякая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ:

 

итакъ,

 

идите,

 

на-

учите

 

всѣ

 

народы,

 

крестя

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Свя-

таго

 

Духа,

 

уча

 

пхъ

 

соблюдать

 

все,

 

что

 

я

 

повелѣлъ

 

вамъ;

 

и

 

се

Я

 

съ

 

вами

 

во

 

всѣ

 

дни

 

до

 

скоичанія

 

вѣка»

 

^Матѳ.

 

28,

 

18-20).

Отвѣтъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

посылаетъ

 

Апостоловъ

 

учить

всѣ

 

народы

 

и

 

это

 

ученіе

 

должно

 

продолжаться

 

до

 

скончанія

вѣка.

 

I.

 

Христосъ

 

зналъ,

 

что

 

Апостолы

 

Его

 

не

 

могли

 

испол-

нить

 

сего

 

повелѣнія

 

сами

 

собой,

 

потому-что

 

невозможно,

чтобы

 

двѣпадцать

 

смертпыхъ

 

человѣкъ

 

проповѣдывали

 

ученіе

вѣры

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

до

 

скончапія

 

вѣка.

 

Посылая

 

этихъ

 

пер-

выхъ

 

проповѣдниковъ,

 

Христосъ

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

посылалъ

 

и

всѣхъ

 

ихъ

 

преемниковъ.

 

Онъ

 

сказалъ:

 

«дана

 

Мнѣ

 

всякая

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

землѣ»;

 

слѣдовательно

 

Онъ

 

имѣлъ

власть

 

сдѣлать

 

Апостоловъ

 

и

 

ихъ

 

преемниковъ

 

непогрѣшимы-

ми

 

проновѣдниками

 

ученія

 

Его.

 

Онъ,

 

гпринесшій

 

на

 

землю

истину,

 

могъ-ли

 

посылать

 

Апостоловъ

 

проповѣдывать

 

наро-

дамъ

 

ложь? — «Я

 

съ

 

вами

 

во

 

всѣ

 

дни

 

до

 

скончанія

 

вѣка», —

и,

 

дѣйствителыю,

 

Христосъ

 

пребываетъ

 

и

 

пребудетъ

 

съ

 

па-

стырями

 

и

 

учителями

 

Его

 

Церкви

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

 

чтобы

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

всякаго

 

заблуждепія.

 

Гдѣ

 

Христосъ —

тамъ

 

и

 

истина,

 

н

 

лжи

 

и

 

заблужденіямъ

 

тамъ

 

нѣтъ

 

мѣста.

И

 

такъ

 

какъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

всегда

 

пребываетъ

 

съ

 

Своею

Церковью,

 

то

 

она

 

заблуждаться

 

не

 

можетъ,

 

т.

 

е.

 

она

 

не-

погрѣшима.

Вопросъ.

 

Что

 

говоритъ

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

о

 

Церкви

 

въ

первомъ

 

посланіи

 

къ

 

Тимоѳею?
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Отвѣтъ.

 

«Церковь

 

Бога

 

яшваго — столпъ

 

и

 

утверждепіе

истины»

 

(3,

 

15).

 

Эти

 

слова

 

имѣютъ

 

только

 

одинъ

 

смыслъ:

Церковь,

 

говоритъ

 

Аиистолъ,

 

есть

 

Церковь

 

Бога

 

живаго;

 

по-

сему

 

она

 

не

 

можетъ

 

впасть

 

въ

 

заблуждения.

 

Она

 

есть

 

столпъ

и

 

утвсржденіе

 

истины;

 

а

 

посему

 

она

 

не

 

можетъ

 

научать

чадъ

 

своихъ

 

лжи

 

и

 

суевѣріямъ.

Вопросъ.

 

ПІтундисты

 

говорятъ,

 

что

 

Церковь

 

была

 

пепо-

грѣшима,

 

пока

 

не

 

была

 

написана

 

Библія;

 

но

 

послѣ

 

этого

 

не-

погрѣшимымъ

 

источникомъ

 

вѣроученія

 

стала

 

Библія.

Отвѣтъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

сказалъ.

 

что

 

Церковь

 

Его

будетъ

 

непогрѣшима

 

на-время;

 

Онъ

 

обѣтовалъ,

 

что

 

она

 

пре-

будетъ

 

таковою

 

до

 

скончанія

 

вѣка;

 

и

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

не

сказалъ,

 

что

 

Церковь

 

въ

 

пзвѣстное

 

время

 

перестанетъ

 

быть

столпомъ

 

%і,

 

утвержденіемъ

 

истины.

 

Библія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

непогрѣпшмыя

 

богооткровенныя

 

истины;

но

 

это

 

еще

 

не

 

означаете

 

того,

 

что

 

всякій

 

читающій

 

Библію

и

 

изъясняющій

 

ее

 

другимъ,

 

правильно

 

понимаете

 

заключаю-

щаяся

 

въ

 

ней

 

истины:

 

тѣ

 

протпворѣчія,

 

которыхъ

 

исполнены

изъясненія

 

Библіи

 

штундистами,

 

служатъ

 

лучшимъ

 

доказа-

тельствомъ

 

сего.

 

Птакъ,

 

Библія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

единствен-

нымъ

 

непогрѣшимымъ

 

источникомъ

 

вѣроучепія,

 

такъ

 

какъ

никто

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

увѣренъ,

 

что

 

онъ

 

пра-

вильно

 

понимаете

 

ее:

 

для

 

этого

 

необходимъ

 

непогрѣшпмый

изъяснитель

 

Библіи,

 

который

 

есть

 

Церковь

 

Христова.

Вопросъ.

 

Приведите

 

другія

 

доказательства

 

непогрѣшимо-

сти

 

Церкви?

Отвѣтъ.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ

 

въ

 

лпцѣ

 

Апостоловъ

всѣмъ

 

пастырямъ

 

Церкви:

 

«слушающій

 

васъ,

 

Меня

 

слушаете,

и

 

отвергающійся

 

васъ,

 

Меня

 

отвергается»

 

(Л} к.

 

10,

 

16).

Тотъ,

 

кто

 

исполняете

 

повелѣнія

 

Іисуса

 

Христа,

 

слѣдуетъ

ученію

 

непогрѣишмому;

 

но

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Который

 

не

можетъ

 

вводить

 

насъ

 

въ

 

заблужденіе,

 

заповѣдалъ,

 

что

 

тотъ,

кто

 

слушаете

 

пастырей

 

Церкви

 

Его,

 

слушаетъ

 

Его

 

Самого.

Итакъ,

 

ученіе

 

пастырей

 

Церкви

 

есть

 

ученіе

 

Самого

 

Христа,

а

 

потому

 

оно

 

иепогрѣшимо.



524

Апостолъ

 

Павелъ

 

раскрываете

 

ту-же

 

истину,

 

когда

 

го-

ворите,

 

что

 

если-бы

 

даже

 

Ангелъ

 

съ

 

неба

 

сталъ

 

благовѣство-

вать

 

не

 

то,

 

что

 

благовѣствуютъ

 

пастыри

 

Церкви,

 

да

 

будете

анаоема

 

(Гал.

 

1,

 

8).

 

Евангелисте

 

Іоаинъ

 

раскрываете

 

ту- лее

истину

 

еще

 

яснѣе:

 

«Я

 

умолю

 

Отца

 

и

 

дастъ

 

вамъ

 

другаго

Утѣшителя,

 

да

 

пребудете

 

съ

 

вами

 

во

 

вѣкъ,

 

Духа

 

истины....

Когда

 

же

 

пріидетъ

 

Онъ,

 

Духъ

 

истины,

 

то

 

наставите

 

васъ

 

на

всяку

 

истину»

 

(14,

 

16;

 

16,

 

13).

 

Итакъ,

 

пастыри

 

Церкви

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

управляются

 

Духомъ

 

истины,

 

Который

 

на-

ставляете

 

ихъ

 

на

 

всякую

 

истину,

 

а

 

посему

 

они

 

суть

 

непо-

грѣшимые

 

руководители

 

чадъ

 

Церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры.

Вопросъ.

 

Что

 

должно

 

замѣтить

 

относительно

 

словъ

 

Го-

спода:

 

«Вы— свѣтъ

 

міра»

 

(Матѳ.

 

5,

  

14)?

Отвѣтъ.

 

Свѣтъ,

 

посланный

 

Хрпстомъ

 

для

 

просвѣщенія

всего

 

міра,

 

не

 

мол-сетъ

 

быть

 

объятымъ

 

мракомъ

 

заблуждеыія;

но

 

Апостолы

 

и

 

ихъ

 

законные

 

преемники

 

суть

 

этотъ

 

свѣтъ,

а

 

посему

 

они

 

и

 

сами

 

не

 

могутъ

 

впасть

 

въ

 

заблужденія

 

и

вводить

 

въ

 

нихъ

 

другихъ.

Вопросъ.

 

Штундисты

 

говорятъ:

 

«мы

 

вѣримъ,

 

что

 

Апо-

столы

 

и

 

ученіе

 

ихъ

 

были,

 

непогрѣшимы;

 

но

 

мы

 

не

 

можемъ

допустить

 

того-же

 

относительно

 

преемниковъ

 

ихъ — пасты-

рей

 

Церкви.

Отвѣтъ.

 

Они

 

должны

 

или

 

принять

 

это

 

послѣднее

 

(т.

 

е.

непогрѣшимость

 

пастырей

 

Церкви)

 

или

 

допустить,

 

что

 

благій

и

 

всеправедный

 

Господь

 

былъ

 

лгщепріятенъ:

 

Онъ

 

первымъ

христіапамъ,

 

въ

 

лицѣ

 

Апостоловъ,

 

далъ

 

непогрѣіиимыхъ

 

па-

стырей

 

и

 

учителей,

 

а

 

все

 

остальное

 

человѣчество

 

отдалъ

руководству

 

людей,

 

подверженныхъ

 

заблужденіямъ.

 

Кто

 

не

отвратится

 

отъ

 

этой

 

нечестивой

 

мысли!

 

Іисусъ

 

Христосъ

чрезъ

 

пастырей

 

Церкви

 

оградилъ

 

насъ

 

отъ

 

заблужденій,

 

какъ

и

 

первыхъ

 

христіанъ:

 

Онъ

 

любите

 

насъ

 

такъ-же,

 

какъ

 

лю-

билъ

 

и

 

тѣхъ.

 

Въ

 

доказательство

 

сего

 

приведемъ

 

слова

 

Апо-

стола

 

Павла

 

объ

 

отношеніи

 

Христа

 

къ

 

Его

 

Церкви:

 

«Хри-

стосъ

   

возлюбилъ

   

Церковь

   

и

 

предалъ

 

Себя

   

за

 

нее,

   

чтобы
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освятить

  

ее,

 

очистивъ

   

банею

   

водною,

   

посредствомъ

   

слова;

чтобы

 

представить

 

ее

 

Себѣ

 

славною,

 

не

 

имѣющею

 

пятна,

 

или

порока,

 

или

 

чего-либо

 

подобнаго,

 

но

 

дабы

 

она

 

была

 

свята

 

и

непорочна»

   

(Еф.

  

5,

 

25

 

—

 

27).

 

Итакъ

 

Церковь

   

доллша

 

быть

чиста

 

отъ

 

всякаго

   

заблуждепія,

   

въ

 

противыомъ

   

случаѣ

   

она

не

 

освящена

   

Христоиъ;

 

она

 

не

 

можетъ

   

впасть

   

въ

 

идолопо-

клонство,

    

въ

   

чемъ

   

такъ

   

часто

   

обвиняютъ

  

ее

  

штундисты,

въ

    

противномъ

   

случаѣ

   

она

   

не

   

была-бы

   

возлюблена

 

Хри-

стомъ;

    

ея

    

столь

    

совершенная

    

святость

    

есть

    

твердый

залогъ

    

ея

    

непогрешимости.

 

—

 

«Повинуйтесь

    

наставникамъ

вашимъ,

  

говорите

   

тотъ-же

   

Апостолъ

   

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

   

и

будьте

 

покорны,

   

ибо

 

они

  

неусыпно

   

пекутся

   

о

 

душахъ

   

ва-

шихъ».

 

(Евр.

  

13,

  

17).

 

Могъ-ли

 

всемогущій

   

Богъ

 

дать

 

намъ

чрезъ

 

Апостола

 

повелѣніе

   

повиноваться

   

и

 

быть

   

покорными

людямъ,

   

о

   

которыхъ

  

онъ

  

зналъ,

    

что

   

они

 

могутъ

   

научить

насъ

 

суевѣріямъ

 

и

 

ввести

   

въ

 

пагубныя

 

заблужденія? — «Вни-

майте

   

себѣ

  

и

  

всему

   

стаду,

   

заповѣдуетъ

  

пастырямъ

   

Церкви

тотъ-же

 

Апостолъ,

 

въ

 

которомъ

 

Духъ

 

Святый

 

поставилъ

 

васъ

блюстителями

 

пасти

  

Церковь

 

Господа

  

и

 

Бога,

   

которую

 

Онъ

пріобрѣлъ

 

Себѣ

  

Кровью

 

Своею»

   

(Дѣян.

   

20 — 28).

 

Могъ-ли,

спросимъ

 

штундистовъ,

 

Духъ

 

Святый

 

ввѣрить

 

христіанъ

 

руко-

водительству

 

людей,

   

которые

   

могли

   

научить

   

и

 

которые,

 

по

мнѣнію

 

штундистовъ,

   

дѣйствительно

 

научаютъ

  

христіанъ

   

за-

блужденіямъ,

 

идолопоклонству

 

и

 

суевѣріямъ?

Вопросъ.

 

Въ

 

чемъ

 

заключается

 

особое

 

преимущество

Церкви

 

въ

 

отношеніи

 

распространенія

 

истинъ

 

ученія

 

хри-

стіанскаго?

Отвѣтъ.

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

ученіе

 

ея

 

доступно

 

всѣмъ:

 

какъ

неопытнымъ,

 

такъ

 

и

 

мудрецамъ.

 

Вездѣ,

 

гдѣ

 

существуете

 

Цер-

ковь

 

Христова,

 

есть

 

пастыри

 

и

 

учители

 

ея,

 

потому-что

 

стадо

не

 

можетъ

 

существовать

 

безъ

 

пастырей

 

и

 

ученіе

 

ихъ

 

доступ-

но

 

пониманію

 

ихъ

 

пасомыхъ.

 

Это

 

есть

 

путь,

 

,,идущіе

 

этимъ

путемъ,

 

далее

 

и

 

неопытные,

 

не

 

заблудятся".

 

Но

 

нельзя

 

того-

же

 

сказать

   

про

 

Библію:

   

самые

   

просвѣщенные

   

умы

   

не

 

со-
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гласны

 

между

 

собою

 

въ

 

изъяспеніи

 

ея,

 

и

 

до

 

изобрѣтепія

книгопечатанія,

 

въ

 

продолжепіе

 

четырнадцати

 

столѣтій,

 

она

совершенно

 

пе

 

была

 

доступна

 

пониманію

 

народа,

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

она

 

не

 

можетъ

 

слулшть

 

источникомъ

 

вѣро-

ученія

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

умѣетъ

 

читать.

Епархіалышй

 

миссіонеръ

 

А.

 

Я.

 

Дородницынъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Извѣстія

 

и

 

замѣтни.

Краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Александрійскомъ,

 

Антіохійскомъ

 

и

 

Іеру-

салимскомъ

 

патріархатахъ.

 

Александрійскш

 

патріархъ

 

имѣетъ

 

слѣ-

дующій

 

титулъ:

 

«Блаженнѣішій

 

и

 

достопочтеннѣйшій

 

отецъ,

 

папа

и

 

патріархъ

 

великаго

 

града

 

Александріп,

 

Ливіи,

 

Пентаполя,

 

Эѳіо-

піи

 

и

 

всей

 

земли

 

Египетской,

 

отецъ

 

отцовъ,

 

пастырь

 

пастырей,

архіерен,

 

тринадцатый

 

Апостолъ

 

и

 

судія

 

вселенной».

 

Быть

 

можетъ

въ

 

ознаменоваиіе

 

такого

 

высокаго

 

титула

 

этотъ

 

патріархъ

 

во

 

время

совершенія

 

литургіи

 

носитъ

 

двѣ

 

эпитрахилп,—одну

 

такъ,

 

какъ

 

при-

нято

 

по

 

уставу

 

церковному,

 

а

 

другую

 

сверхъ

 

саккоса,

 

и

 

упо-

требляете

 

двѣ

 

митры—-одну

 

обычную

 

всѣмъ

 

восточнымъ

 

арх.,

 

а

другую

 

въ

 

видѣ

 

высокой

 

скуфьи

 

изъ

 

краснаго

 

бархата

 

съ

 

шитыми

золотомъ

 

херувимами.

 

Послѣднюю

 

онъ

 

надѣваетъ,

 

когда

 

принимаете

дискосъ

 

и

 

потнръ

 

въ

 

царскихъ

 

дверяхъ,

 

во

 

время

 

великаго

 

вы-

хода.

 

Почти

 

такой

 

же

 

пышный

 

титулъ

 

отличаете

 

и

 

Антіохіпскаго

натріарха.

 

Вотъ

 

этотъ

 

титулъ:

 

«Блаженнѣйшій,

 

божественнѣйшій

,и

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

великаго

 

Божьяго

 

града

 

Антіохіи,

 

Сиріи

Аравіи,

 

Киликіи,

 

Иверіи,

 

Месопотаміи

 

и

 

всего

 

Востока,

 

отецъ

отцовъ,

 

пастырь

 

пастырей,

 

тринадцатый

 

изъ

 

Апостоловъ,

 

госпо-

динъ

 

и

 

Владыка».

 

Сравнительно

 

меньшею

 

пышностью

 

отличается

титулъ

 

патріарха

 

Іерусалимскаго:

 

«Блалееннѣйшій,

 

более

 

ственнѣй-

шій

 

и

 

святѣйшій

 

отецъ

 

и

 

патріархъ

 

св.

 

града

 

Іерусалима

 

и

 

всея

Палестины,

 

Сиріи

 

и

 

Аравіи

 

за

 

Іорданомъ,

 

Каны

 

Галилейской

 

и

св.

 

Сіона,

 

господинъ

 

и

 

Владыка».

 

Титулы

 

эти

 

провозглашаются

 

за

богослуженіемъ

 

во

 

время

 

возглашенія

 

многолѣтія

 

тремъ

 

выше-

названнымъ

 

іерархамъ.

Высокіе

 

титулы

 

патріарховъ,

 

которые

 

эти

 

іерархи

 

продол-

лсали

 

употреблять

 

и

 

во

 

время

 

турецкаго

 

господства

 

надъ

 

восточ-

ною

 

церковію,

 

были

 

лишь

 

отзвуками

 

старины

 

глубокой,

 

пріятнымъ

воспоминаніемъ

 

о

 

временахъ

 

безвозвратно

 

исчезнувшихъ.

 

Титулы
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эти

 

указываютъ

 

на

 

очень

 

широкія

 

границы

 

патріархатовъ

 

Алексан-

дрійскаго,

 

Антіохійскаго

 

и

 

Іерусалимскаго,

 

какихъ

 

давно

 

уже

 

не

имѣли

 

они,

 

объемля

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

иногда

 

предѣлы,

 

не

 

превы-

шающіе

 

размѣровъ

 

русскаго

 

уѣзда:

 

„архіерей

 

архіереевъ"

 

часто

являлся

 

единственнымъ

 

архіереемъ

 

тѣхъ

 

странт.,

 

которыя

 

пере-

числялись

 

въ

 

титулѣ.

 

У

 

„отца

 

отцевъ"

 

дѣти

 

лишены

 

были— и

 

это

очень

 

нерѣдко — не

 

только

 

тѣлесной,

 

но

 

и

 

самой

 

скромной

 

духов-

ной

 

пищи.— Самыя

 

наименованія:

 

Александрійскій,

 

Антіохійскій,

Іерусалимскій

 

принадлежать

 

патріархамъ

 

этихъ

 

церковныхъ

 

окру-

говъ

 

лишь

 

съ

 

неполнымъ

 

правомъ.

 

Патріархъ

 

Александрійскій

еще

 

въ

 

коецѣ

 

Х-го

 

вѣка

 

переселился

 

изъ

 

древней

 

столицы

 

Египта

въ

 

новую—Каиръ,

 

и

 

здѣсь

 

остается

 

по

 

настоящее

 

время,

 

а

 

по-

тому

 

съ

 

болыпимъ

 

правомъ

 

могъ

 

бы

 

именоваться

 

Каирскимъ.

 

Въ

свою

 

очередь

 

Антіохійскій

 

патріархъ

 

уже

 

давно

 

покинулъ

 

свою

прежнюю

 

резиденцію.

 

Во

 

второй

 

половинѣ

 

ХІІ-го

 

вѣка

 

магометане

отняли

 

у

 

крестоносцевъ

 

Антіохію

 

и

 

въ

 

конецъ

 

раззорили

 

ее:

 

из-

гнали

 

лентелей,

 

разрушили

 

церкви,

 

изгладивъ

 

самые

 

слѣды

 

ихъ

и

 

разсѣяли

 

христіанъ

 

ея

 

по

 

разньгаъ

 

странамъ.

 

Посте

 

этого

происшествія

 

патріархя

 

переселились

 

въ

 

Дамаскъ,

 

гдѣ

 

и

 

пребы-

ваютъ

 

и

 

въ

 

теперешнее

 

время.

 

(Иногда

 

они

 

оставляли

 

и

 

этотъ

городъ,

 

проживая

 

въ

 

Алеппѣ).

 

А

 

въ

 

знаменитой

 

нѣкогда

 

Антіохіи

не

 

было

 

очень

 

долгое

 

врэмя

 

ни

 

единой

 

православной

 

церкви

 

М'

Съ

 

болыпимъ

 

правомъ

 

носилъ

 

свое

 

древнее

 

наименованіе

 

па-

тріархъ

 

Іерусалнмскій,

 

но

 

все

 

же

 

не

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

столѣтій,

 

этотъ

 

патріархъ

имѣлъ

 

своею

 

постоянною

 

резиденціею

 

не

 

святой

 

градъ,

 

а

 

столицу

турецкаго

 

султана,

 

такъ

 

что,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

русскаго

 

пи-

сателя,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

это

 

время

 

какъ

 

бы

 

«не

 

у

 

дѣлъ»,

 

былъ

 

но-

минальнымъ

 

патріархомъ.

Число

 

епархій,

 

архіереевъ,

 

церквей

 

и

 

количество

 

православ-

наго

 

народонаселенія

 

трехъ

 

патріархатовъ

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

четырехсотъ

 

лѣтъ

 

представляли

 

очень

 

мало

 

отраднаго.

 

Въ

 

концѣ

XVI

 

вѣка

 

въ

 

Александріи

 

было

 

всего

 

четыре

 

христіанскихъ

 

церкви

и

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

одна—Михайловская

 

принадлежала

 

православ-

нымъ.

 

Не

 

лучше

 

шли

 

дѣла

 

и

 

въ

 

патріаршей

 

резиденціи— Канрѣ,

и

 

здѣсь

 

была

 

лишь

 

одна

 

православная

 

церковь

 

св.

 

Николая.

 

Въ

теченіе

 

XYH-ro

 

вѣка

 

нололсеніе

 

дѣлъ

 

патріархата

 

оставалось

 

въ

печалыюмъ

 

состояніи,

 

какъ

 

свидетельствуете

 

очевидецъ,

 

нашъ

Арсеній

 

Сухановъ.

 

По

 

его

 

свидетельству,

 

въ

 

Новомъ

 

Каире

 

была

!)

 

Даже

 

въ

 

половпнѣ

 

ХІХ-то

 

вѣка

 

здѣсь

 

не

 

было

 

еще

 

ни

 

одной

 

церкви

 

(Базиди)
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одна

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

и

 

происходило

 

служеніе

 

патріарха,

 

при-

ходившаго

 

сюда

 

изъ

 

другой

 

местности;

 

Арсеній

 

виделъ

 

и

 

другую

церковь,

 

находившуюся

 

въ

 

самой

 

патріархіи,

 

но

 

„сказываютъ—

прибавляете

 

онъ,

 

что

 

обедни

 

въ

 

ней

 

не

 

служатъ1'.

 

Въ

 

Старомъ

Каире

 

была

 

тоже

 

церковь, —вотъ

 

и

 

все.

 

Всехъ

 

православныхъ,

Арабовъ

 

и

 

Грековъ,

 

„тутошнихъ"

 

жильцовъ,

 

насчитывалось

 

шесть-

сотъ,

 

а

 

со

 

включеиіемъ

 

пріезжихъ

 

по

 

торговымъ

 

деламъ

 

прости-

ралось

 

до

 

1.000

 

человекъ:

 

и

 

это

 

на

 

весь

 

патріархатъ.

 

При

 

дру-

гомъ

 

случаѣ

 

тотъ

 

же

 

Арсеній

 

замечаетъ,

 

что

 

во

 

всей

 

„енархіп"

было

 

две

 

церкви,

 

а

 

митрополитовъ,

 

архіепископовъ—ни

 

одного,

такъ

 

что

 

въ

 

уме

 

повестователя

 

возникалъ

 

естественный

 

вопросъ:

„надъ

 

кемъ

 

онъ

 

(натріархъ)

 

будетъ

 

патріархъ?"

 

Долгое

 

время

патріархатъ

 

этотъ

 

остается

 

все

 

въ

 

томъ

 

же

 

жалкомъ

 

виде.

 

Нашъ

знаменитый

 

востоковедъ

 

преосв.

 

Порфирій

 

изучалъ

 

и

 

изучилъ

пололееніе

 

Александрійскаго

 

патріархата.

 

Вотъ

 

сведенія,

 

собранный

имъ

 

и

 

относящаяся

 

къ

 

1845— G

 

годамъ.

 

«По

 

неисповедимыми

 

судь-

бамъ

 

Божіимъ

 

православіе— говорить

 

онъ—почти

 

совсемъ

 

погасло

въ

 

Египте

 

и

 

Африке.

 

Почему

 

изъ

 

числа

 

тамошнихъ

 

16-ти

 

каѳедръ

митрополичьихъ

 

и

 

25

 

епископскихъ

 

(вероятно,

 

нашъ

 

авторъ

 

разу-

меете

 

конецъ

 

періода

 

византійскаго

 

владычества

 

надъ

 

Египтомъ,

а

 

раньше

 

же

 

здесь

 

были

 

сотни

 

архіерейскпхъ

 

каѳедръ)

 

уже

 

давно

не

 

осталось

 

ни

 

одной».

 

Но

 

впрочемъ

 

имелось

 

въ

 

виду

 

открытіе

по

 

крайней

 

мере

 

двухъ

 

епископскихъ

 

каѳедръ,

 

кроме

 

одной,

 

уже

открытой

 

въ

 

то

 

время.

 

При

 

этомъ

 

авторъ

 

не

 

могъ

 

не

 

заметить:

„православная

 

паства

 

въ

 

Египте

 

весьма

 

мала

 

и

 

для

 

такой

 

паствы

довольно

 

и

 

одного

 

пастыря».

 

Действительно,

 

«численность

 

хри-

стіанъ,

 

составлявшихъ

 

паству

 

патріарха

 

простиралось

 

до

 

1750

 

че-

ловекъ.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

Греки,

 

привлеченные

 

туда

 

про-

мышленном™

 

и

 

торговлею,

 

а

 

остальные

 

туземцы»

 

(арабы^.

 

Та-

кова

 

была

 

православная

 

паства,

 

тогда

 

какъ

 

однихъ

 

контскихъ

христіанъ

 

(монофизитовъ)

 

насчитывалось

 

тамъ

 

же

 

160,000.

 

У

Александрійскаго

 

патріарха,

 

по

 

малочисленности

 

его

 

паствы,

 

было

мало

 

и

 

духовенства

 

въ

 

указанное

 

время.

 

Въ

 

Каире,

 

резиденціи

его

 

блаженства,

 

весь

 

составь

 

клира

 

ограничивался

 

десятью

 

ли-

цами,

 

въ

 

число

 

котораго

 

входило

 

несколько

 

монаховъ,

 

а

 

также

псаломщикъ

 

и

 

пономарь.

 

Очевидно,

 

свита

 

патріаршая

 

и

 

состав-

ляла

 

собою

 

клиръ

 

египетской

 

столицы.

 

А

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

патріархата

 

духовенства

 

было,

 

конечно,

 

и

 

еще

 

меньше:

 

Въ

 

Алек-

сандры

 

3

 

монаха

 

въ

 

священномъ

 

сане,

 

въ

 

Суесѣ

 

и

 

Даміетте

 

по

 

/

одному

 

священнику.

 

Храмовъ

 

въ

 

патріархате

 

находилось

 

не

 

более
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десяти,

 

со

 

включеніемъ

 

сюда

 

монастырскихъ,

 

одного

 

домоваго

 

и

одного

 

строившагося.

 

Въ

 

настоящее

 

лее

 

время

 

Александрійскій

патріархатъ,

 

кроме

 

патріарха,

 

имеете'трехъ

 

архіереевъ

 

въ

 

санѣ

митрополита,

 

а

 

духовенство

 

его

 

простирается

 

до

 

38

 

человекъ;

безъ

 

сомнбнія,

 

возрасла

 

и

 

паства.

Во

 

всехъ

 

указанныхъ

 

отношеніяхъ

 

выше

 

Александрійскаго

патріархата

 

стоитъ

 

Іерусалимскій,

 

но

 

конечно

 

и

 

онъ

 

далекъ

 

отъ

возможна™

 

и

 

желательнаго

 

предела.

 

Въ

 

начале

 

XVIII-го

 

века,

 

по

исчисленію

 

Хрнсанфа,

 

патріарха

 

Іерусалимскаго,

 

въ

 

его

 

патріархаті;

было

 

6

 

каѳедръ

 

митрополичьихъ,

 

7

 

архіепископскихъ

 

и

 

1

 

епископ-

ская.

 

Изъ

 

данныхъ,

 

добытыхъ

 

нашимъ

 

Палестинскимъ

 

Обществомъ

и

 

относящихся

 

къ

 

90-мъ

 

годамъ

 

ХІХ-го

 

же

 

века,

 

открывается,

 

что

и

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

намъ

 

время

 

въ

 

патріархате

 

насчитывалось

опять

 

то

 

же

 

самое

 

число

 

митрополій,

 

архіепископій

 

и

 

енисіеопій

 

и

 

съ

теми

 

же

 

наименованіями.

 

Нѣкоторыя

 

палестинскія

 

епархіи

 

такъ

ничтожны

 

по

 

числу

 

пасомыхъ,

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

нельзя

 

выкроить

 

на-

шего

 

посредствевнаго

 

сельскаго

 

прихода.

 

Такъ,

 

архіепископство

газское

 

заключало

 

въ

 

себе

 

400

 

православныхъ,

 

севастійское

 

370.

а

 

ѳаворское

 

даже

 

всего

 

105.

 

(Эти

 

данныя

 

относятся

 

къ

 

1891

 

году).

Всехъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

въ

 

средине

 

ХІХ-го

 

века

 

въ

 

Іеру-

салимскомъ

 

патріархате

 

въ

 

совокупности

 

насчитывалось

 

отъ

 

20

 

до

22

 

т.;

 

а

 

въ

 

конце

 

этого

 

века

 

число

 

ихъ

 

не

 

превышало

 

27,500

человекъ.

 

Въ

 

Антіохійскомъ

 

патріархатЬ

 

въ

 

начале

 

ХѴШ-го

 

века,

кроме

 

каоедры

 

патріаршей,

 

насчитывалось

 

19

 

архіерейскихъ

 

каѳедръ.

Следуете

 

упомянуть

 

еще,

 

что

 

Антіохійская

 

епархія,

 

въ

 

виду

 

незна-

чительности

 

ея

 

православнаго

 

населенія,

 

была

 

присоединена

 

въ

 

ка-

честве

 

приписной

 

къ

 

Лаодикійской

 

митрополіи.

 

Въ

 

90-хъ

 

годахъ

XIX

 

века

 

архіерейскихъ

 

каѳедръ

 

въ

 

патріархате

 

числилось

 

16

 

и

все

 

оне

 

были

 

замещены;

 

кроме

 

того,

 

при

 

патріархе

 

находилось

двое

 

титулярныхъ

 

митрополитовъ—Пальмирскін

 

и

 

Вострійскій.

 

Пра-

вославное

 

народонаселение

 

въ

 

патріархате,

 

чемъ

 

дальше

 

шло

 

время,

отъ

 

ХѴІ-го

 

века,

 

темъ

 

больше

 

падало

 

въ

 

численности,

 

п

 

только

 

съ

половины

 

ХІХ-го

 

века

 

стало

 

заметно

 

возрастать.

 

Въ

 

начале

 

XVIII

века,

 

въ

 

самой

 

резиденціи

 

патріарха—Дамаске

 

число

 

православныхъ

сократилось

 

до

 

400

 

человекъ.

 

Въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

ХІХ-го

 

века

 

коли-

чество

 

всехъ

 

православныхъ

 

жителей

 

патріархата

 

не

 

превышало

числа

 

70,000,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

однимъ

 

восходить

 

до

160,000,

 

а

 

по

 

другимъ

 

даже

 

достигаете

 

до

 

200,000.

 

Сколько

 

было

православныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

натріархате

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

мы

 

точно

не

 

знаемъ;

  

но

 

въ

 

1893

 

году,

   

по

   

очень

   

точному

 

счисленію,

   

одна
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церковь

 

приходится

 

на

 

543

 

души.

 

Конечно,

 

утешительно.

 

Но

 

кар-

тина

 

омрачается,

 

если

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

это

 

за

 

церкви!

За

 

исключеніемъ

 

Дамаска,

 

по"

 

уверенію

 

очевидцевъ,

 

во

 

всехъ

 

осталь-

ныхъ

 

селеніяхъ

 

Дамасской

 

епархіи,

 

церкви

 

находятся

 

въ

 

бѣдствен-

номъ

 

положеніи

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

самыхъ

 

нуяеныхъ

 

для

 

богослуженія

вещей.

 

О

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

кратко,

 

но

 

красноречиво

 

пишется:

во

 

всехъ

 

селешяхъ

 

церкви

 

нуждаются

 

во

 

всемъ.

 

«(Бог.

 

Вѣст.)»

Рукопись

 

Апостола

 

Петра.

 

13-го

 

іюля

 

1879

 

г.

 

въ

 

Іерусалимъ

умеръ

 

на

 

109

 

году

 

бѣднякъ

 

Коре,

 

известный

 

всему

 

городу,

 

после

котораго

 

въ

 

пещере

 

на

 

Гефсиманскомъ

 

холме,

 

где

 

онъ

 

жиль,

 

на-

шли

 

200,000

 

франковъ

 

французскихъ,

 

турецкихъ,

 

греческихъ— ста-

рыхъ

 

н

 

новыхъ

 

монете.

 

Предполагаютъ,

 

что

 

это

 

собрано

 

подаяніями.

Да.тЬе

 

нашли

 

пакете

 

съ

 

бумагами,

 

а

 

подъ

 

ними

 

лежала

 

рукопись

на

 

папирусе,

 

завернутая

 

въ

 

кусокъ

 

зеленой

 

матеріи,

 

распавшейся

при

 

прикосновеніи.

 

Въ

 

рукописи

 

находится

 

предисловіе,

 

написанное

красными

 

буквами

 

на

 

древне-ізгдейскомъ

 

языке:

 

«Петръ,

 

рыболовъ

Іисуса,

 

Сына

 

Болеія,

 

исполнитель

 

Его

 

завета,

 

говорите

 

къ

 

наро-

дамъ

 

сего

 

міра,

 

но

 

повелѣнію

 

и

 

во

 

имя

 

Господа».

 

Рукопись

 

очень

ясно

 

подписана:

 

«Я

 

Петръ,

 

рыболовъ

 

во

 

имя

 

Іисуса,

 

на

 

50

 

году

моей

 

жизни

 

окончилъ

 

писать

 

слова

 

любви,

 

въ

 

третью

 

Пасху

 

после

смерти

 

моего

 

Учителя

 

н

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

Сына

 

Маріи,

 

въ

доме

 

Бельери,

 

близъ

 

храма

 

Господня».

 

Папирусъ

 

рукописи

 

еще

очень

 

гибокъ,

 

и

 

чернила

 

черны.

 

Ученые

 

Іерусалима,

 

после

 

многцхъ

изслѣдованій,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

они

 

не

 

могли

 

разобрать

 

нѣкото-

рыхъ

 

древнихъ

 

выражений,

 

пришли

 

къ

 

заключеяію,

 

что

 

такимъ

 

чи-

стымъ

 

древне-еврейскимъ

 

языкомъ,

 

съ

 

такой

 

легкостью

 

и

 

съ

 

та-

кимъ

 

знаніемъ

 

извѣстныхъ

 

оборотовъ

 

речи

 

не

 

могъ

 

писать

 

никто

изъ

 

позднѣйпшхъ

 

людей.

 

При

 

томъ

 

папирусъ

 

не

 

изготовляется

 

бо-

лее

 

и

 

это

 

указываетъ

 

на

 

древность

 

рукописи.

 

Чтобы

 

окончательно

разъяснить

 

этотъ

 

вопросъ,

 

телеграфировали

 

библейскому

 

обществу

въ

 

Лондоне,

 

которое

 

тотчасъ

 

прислало

 

цѣлую

 

комиссію.

 

После

 

дол-

гихъ

 

разслѣдованій

 

комиссія

 

высказала

 

мнѣніе

 

о

 

неподложности

рукописи

 

и

 

признала

 

ее

 

писаніемъ

 

апостола.

 

Лондонское

 

общество

предлагало

 

семейству

 

К.

 

20,000

 

фунтовъ

 

стерлинговъ

 

(200,000

 

руб.)

за

 

рукопись,

 

но

 

семейство

 

К.

 

не

 

хочетъ

 

продать

 

ея.

 

Однако,

 

обще-

ство

 

выговорило

 

право

 

снять

 

фотографію

 

съ

 

рукописи

 

и

 

перевести

 

ее.

Текста

 

этого

  

сообщенія

  

заимствованъ

  

изъ

 

журнала

  

библей-

скаго

 

общества.

                                                        

(Рус.

 

Л.).
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Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

15-го

 

поля,

 

Воскресенье,

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшій

 

Сѵмеонъ,

 

Епископъ

 

Екатеринослав-

скій

 

и

 

Таганрогский,

 

Божественную

 

литургію

 

совер-

шалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

нротоіерея

П.

 

Гуляницкаго,

 

священниковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

клю-

чаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

іероыонаха

 

Сергія.

 

За

литургіей

 

рукопололшнъ

 

во

 

іерея

 

—

 

діаконъ

 

Іосифъ

Чехрановъ.

   

Его

 

Преосвященствоыъ

 

произнесено

 

слово.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

                                                                                              

♦

I

    

ТИПОГРАФІЛ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
4

                                                                                                        

♦
<*

                                                                                                        

♦

I

                

Ввітетва

 

Св.

 

іііАДіШМ

                 

♦

*

                                                                                                         

♦
J

       

(при

 

Екатериноѳпавекой

  

Духовной

  

Семинаріи)
О

I

                    

-*»♦

 

ПРИНИМАЕТЪ

 

ВСЕВ03М0ЖНЫЯ

 

♦**-
і

ТИПОГРАФСКІЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ

 

РАБОТЫ.
♦

                                                                                              

♦

t

              

ЗАКАЗЫ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

СКОРО

 

и

 

изящно.

              

♦
♦

                                                                                                         

♦

ц-ьны

   

УМЪРЕННЫЯ.

♦
Ф

    

Типографія

 

помѣщается:

 

Уголь

 

Управской

 

и

 

Полицейской

 

ул.,

х

             

домъ

 

г.

 

Плюты,

 

вблизи

 

дома

 

Городской

 

Управы.

             

J
♦

                                                                                                         

1
♦

                                                                                                         

♦

I
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IV
БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА
(ПГИ

 

ЕКІТЕРЙНОСЛАВСЕОЙ

 

ДУХОВНОЙ

  

СЕМИНАРІІі)

--------------- *

 

ПОЛУЧЕНЫ

 

СЛЪДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:

 

«---------------

Лзданія

 

Е.

 

П.

 

ПОБЕДОНОСЦЕВА:

О

 

подражаніп

 

Христу— Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Переводъ

   

съ

  

ла-

тинскаго.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

25

 

к.

Исторія

 

Православной

 

Церкви

 

до

 

начала

 

раздѣленія

 

церквей.

Цѣна

 

75

 

к.

Побѣда,

 

иобѣдившая

 

міръ.

 

Цѣна

 

45

 

к.

Праздники

 

Господни.

 

Цѣна

 

50

 

к.

Московски!

 

сборннкъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

к.

Вѣчная

 

память.

 

Воспоминанія

 

о

 

почившихъ.

 

Цѣна

 

75

 

к.

Основная

 

конституція

 

человѣческаго

 

рода.

 

Соч.

 

Ле-Пле.

 

Цѣна

75

 

к.

Исторія

 

дѣтской

 

души.

 

Повѣсть

 

не

 

для

 

дѣтей.

 

Переводъ

 

Е.

 

А.

Цѣна

 

1

 

р.

Новая

 

школа.

 

Цѣяа

 

50

 

к.

Ученье

 

и

 

учитель.

 

Педагогическія

 

замѣтки.

 

Цѣна

 

50

 

к.

Уже

 

одно

 

имя

 

высокаго

 

издателя

 

служить

 

вполнѣ

 

достаточной

 

рекоменда-

ціей

 

предлагаемых!,

 

книгъ.

 

а

 

чрезвычайная

 

дешевизна,

 

при

 

удивительной
изящности

 

изданія.

 

дѣлаютъ

 

почти

 

необходимыіиъ

 

пріобрѣтеніе

 

названных!

книгъ

 

въ

 

церковныя

 

и

 

школьныя

 

библіотеки.
Достаточно

 

будетъ

 

указать

 

на

 

громадный,

 

небывалый

 

спросъ

 

изданій
К.

 

П.

 

Побѣдоносцева

 

(такъ

 

недавно

 

вышедшая

 

въ

 

Москвѣ

 

книга

 

«Ученье

 

и

Учитель>

 

была

 

затребована

 

въ

 

одинъ

 

только

 

Петербургъ

 

въ

 

количествѣ

12000

 

экземп.),

 

чтобы

 

судить

 

какой

 

захватывающій

 

интересъ

 

представляютъ

пзданія

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

отвѣчающія

 

на

  

современные

 

живо-

Ф

  

трепещущіе

 

вопросы

 

релпгіп,

 

жизни

 

п

 

школы.
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и
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крестные

 

ходы,

 

совершаемые

  

нашею

  

православною

 

церкочію,

дѣло

 

хорошее

 

и

 

не

 

противное

 

Богу?...

Штундистъ

 

Трофимъ.

 

Дѣйствительно

 

дѣло

 

хорошее,

худаго

 

я

 

ничего

 

здѣсь

 

не

 

вижу.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

А

 

апостолъ

 

Навелъ

 

въ

 

первомъ

иослапіи

 

къ

 

Ѳессалоникійцамъ

 

въ

 

пятой

 

главѣ

 

21

 

ст.

 

гово-

рить:

 

«все

 

испытывайте,

 

хорошаго

 

держитесь».

 

Значить,

 

разъ

ты

 

сознаешь,

 

что

 

это

 

хорошо

 

и

 

не

 

противно

 

волѣ

 

Бога,

 

для

тебя

 

безразлично,

 

имѣется

 

ли

 

основаніе

 

на

 

сіе

 

въ

 

новомъ

завѣтѣ

 

или

 

въ

 

ветхомъ;

 

твое

 

дѣло

 

хорошаго

 

держаться.

 

Ты

же

 

и

 

братія

 

твоя

 

въ

 

крестиыхъ

 

ходахъ

 

по

 

царинѣ

 

вотъ

 

и

 

не

принимаете

 

участія;

 

хорошее-то

 

почти

 

намѣренно

 

и

 

отвергаете, —

стало

 

быть

 

и

 

идете

 

не

 

по

 

писанію,

 

а

 

противъ

 

писапія.

Штундистъ

 

Трофимъ.

 

Да,

 

что

 

тутъ

 

говорить.

 

Если-бы

намъ

 

позволили,

 

и

 

мы

 

бы

 

можетъ

 

быть

 

сами

 

со

 

всей

 

братіей

пошли

 

въ

 

поле

 

молиться*,

 

насъ-же

 

почему-

 

то

 

преслѣдуютъ,

 

чтобы

мы

 

не

 

собирались.

О.

 

Предсѣдателъ.

 

А

 

подумай,

 

Трофимъ,

 

хорошенько,

почему

 

это

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ваши

 

собранія

 

воспрещены

 

за-

кономъ;

 

посмотри,

 

всѣ

 

истинно

 

вѣрующіе

 

христіане,

 

принад-

лелсащіе

 

церкви

 

православной,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

открыто

 

испо-

вѣдывали

 

и

 

исповѣдуютъ

 

свою

 

религію;

 

а

 

у

 

васъ

 

все

 

творится

какъ-то

 

сокровенно;

 

значить,

 

что-то

 

есть

 

у

 

васъ

 

неладное.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

Видишь-лп,

 

Трофимъ,

 

въ

 

нашей

церкви

 

православной

 

крестные

 

ходы

 

совершаются

 

торжественно,

открыто

 

и

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

благочестивомъ

 

обычаѣ

не

 

возбраняется

 

никому.

 

Но

 

устраивать

 

самочинныя

 

сборища,

вотъ

 

какъ

 

у

 

васъ

 

это

 

дѣлается,

 

Высочайшимъ

 

закономъ

 

вос-

прещается.

 

Ваши

 

собранія

 

не

 

то

 

въ

 

полѣ,

 

по

 

и

 

по

 

домамъ,

такъ

 

какъ

 

ваша

 

секта

 

закономъ

 

признается

 

очень

 

вредною,

предписывается

 

не

 

только

 

не

 

допускать,

 

но

 

и,

 

согласно

 

Вы-

сочайшему

 

закону,

 

привлекать

 

за

 

нихъ

 

къ

 

отвѣтственпости.

Штундистъ

 

Иванъ.

 

Ну,

 

а

 

вотъ

 

вы

 

о

 

колоколахъ

 

еще

говорили;

   

по

   

моему

  

это

 

тоже

 

не

 

по

 

писанію:

   

вѣдь

  

вы

  

же
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сами

 

прочитали

 

изъ

 

библіи,

 

что

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

были

трубы;

 

а

 

первые

 

христіане

 

собирались

 

на

 

молитву

 

по

 

часамъ,

а

 

не

 

видно

 

изъ

 

писанія,

 

чтобы

 

звонили.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

Ты

 

братъ

 

Иванъ,

 

вижу

 

я,

 

мо-

лодъ

 

не

 

только

 

по

 

лѣтамъ,

 

но

 

и

 

по

 

уму;

 

и

 

прежде

 

чѣмъ

разсуждать

 

и

 

толковать

 

вопросы,

 

касающіеся

 

нашего

 

вообще

ѵпованія

 

и,

 

затѣмъ,

 

установленій

 

церкви,

 

совѣтую

 

тебѣ

 

вни-

мательно

 

почитать

 

слово

 

Божіе;

 

а

 

то

 

затвердилъ

 

себѣ — то

 

по

писанію,

 

а

 

то

 

не

 

по

 

писанію.

 

Если

 

ты

 

уягъ

 

такой

 

знатокъ

 

въ

св.

 

Писаніи,

 

найди

 

мнѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

воспрещается

колокольный

 

звонъ?

 

Скажи,

 

для

 

какой

 

цѣли

 

были

 

устроены

трубы

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

и

 

для

 

чего

 

теперь

 

существуетъ

благовѣстъ

 

колоколовъ?

 

Укалш

 

намъ

 

и

 

то,

 

какой

 

способъ

 

у

васъ

 

существуетъ

 

для

 

созыва

 

на

 

молитву?

Штундистъ

 

Иванъ.

 

Запрещеиія,

 

конечно,

 

нѣтъ;

 

а

 

для

чего

 

были

 

трубы

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

и

 

для

 

чего

 

у

 

васъ

 

коло-

кола,

 

вы

 

уліе

 

сказали

 

сами.

 

Мы- лее

 

собираемся

 

на

 

молитву

 

по

часамъ;

 

т.

 

е.

 

я

 

знаю,

 

что

 

вотъ

 

въ

 

такіе-то

 

часы

 

должно

 

быть

собраніе — и

 

иду;

 

такъ

 

и

 

каждый

 

изъ

 

иасъ

 

ноступаетъ.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

Неужели

 

вы

 

такъ

 

состоятельны,

что

 

у

 

каждаго

 

пзъ

 

васъ

 

имѣются

 

часы,

 

вѣдь

 

есть-же

 

между

вами

 

и

 

такіе,

 

у

 

которыхъ

 

часовъ

 

не

 

имѣется.

 

Какъ-

 

же

 

они

узнаютъ

 

о

 

часѣ

 

молитвы?

 

Да

 

вѣдь

 

не

 

всегда

 

и

 

не

 

всѣ

 

часы

вѣрно

 

идутъ.

Штундистъ

 

Трофимъ.

 

А

 

очень

 

просто;

 

я

 

вижу,

 

что

братъ

 

пошелъ,

 

и

 

уже

 

знаю,

 

что

 

и

 

миѣ

 

надо

 

спѣшить

 

на

 

мо-

литву,

 

такъ

 

какъ

 

пришелъ

 

часъ

 

собранія.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

Не

 

мудрствуй,

 

Трофимъ,

 

лукаво,

а

 

скажи

 

прямо:

 

нужно

 

имѣть

 

какой-либо

 

способъ,

 

которымъ-

бы

 

возвѣщалось

 

вѣрующимъ

 

о

 

часѣ

 

молитвеннаго

 

собранія?

Вѣдь

 

подумай

 

самъ:

 

вотъ,

 

положимъ,

 

вашей

 

братіи

 

не

 

два

семейства,

 

а

 

цѣлое

 

село;

 

пріѣхалъ

 

проповѣдникъ

 

вашъ

 

и

 

же-

лаетъ

 

держать

 

собраніе.

 

Какъ

 

опъ

 

васъ

 

объ

 

этомъ

 

извѣститъ?

Посылать

 

собирать

 

васъ

 

всѣхъ — это

 

займетъ

 

много

 

времени.
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Штундистъ

 

Трофимъ.

 

Дѣйствительно

 

неудобно.

 

Да

 

о>

чемъ

 

тутъ

 

и

 

спорить;

 

у

 

васъ

 

звонятъ

 

въ

 

колоколъ,

 

и

 

спра-

ведливо,

 

это

 

хорошо:

 

всѣ

 

православные

 

знаютъ,

 

что

 

идетъ

служеніе.

 

Ну

 

а

 

мы

 

обходимся

 

и

 

безъ

 

этого.

Священникъ

 

Аѳанасенко.

 

Итакъ,

 

вы

 

православные,

 

слы-

тпали

 

на

 

сегодняшней

 

бесѣдѣ,

 

что

 

и

 

крестные

 

ходы

 

и

 

коло-

кольный

 

звонъ

 

дѣло

 

и

 

обычай

 

добрый,

 

нисколько

 

не

 

против-

ный

 

волѣ

 

Божіей.

 

Это

 

подтвердили

 

и

 

наши

 

собесѣдники

 

штун-

дисты.

 

Эти

 

благочестивые

 

обычаи

 

не

 

отдаляютъ

 

пасъ

 

отъ

Господа,

 

а

 

приблилшотъ

 

къ

 

пему,

 

Милосердному

 

нашему

Владыкѣ.

 

Все-же,

 

что

 

приблияіаетъ

 

насъ

 

къ

 

Богу,— доляшо

быть

 

для

 

насъ

 

дорого.

 

А

 

посему

 

всегда

 

принимайте

 

участіе

въ

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

и

 

съ

 

любовію

 

спѣшите

 

въ

 

храмъ

 

Боягій,

когда

 

услышите

 

звонъ

 

колокола,

 

призывающій

 

васъ

 

на

 

молитву.

Васъ

 

же,

 

уклонившіеся

 

братіе,

 

Господь

 

долготерпѣливый

многими

 

способами

 

призываетъ

 

къ

 

пути

 

истинному,

 

ожидая

вашего

 

раскаянія

 

въ

 

заблужденіи.

 

Онъ

 

призываетъ

 

васъ

 

чрезъ

слово

 

Болле,

 

чрезъ

 

своихъ

 

пастырей

 

и

 

проповѣдниковъ;

 

при-

зываетъ

 

васъ

 

чрезъ

 

прославленіе

 

святыхъ —иетлѣніемъ

 

святыхъ

мощей.

 

Призываетъ

 

васъ

 

Господь

 

чрезъ

 

гласъ

 

Своего

 

церков-

паго

 

благовѣста,— но

 

всѣ

 

эти

 

призывы

 

для

 

васъ,

 

по

 

вашему

легкомыслие,

 

являются

 

безполезными

 

и

 

вами

 

отверяшшыми.

Пора

 

вамъ

 

одуматься

 

и

 

оставить

 

свои

 

заблуясденія,

 

что-

бы

 

не

 

получить

 

вамъ

 

наказанія

 

отъ

 

Бога

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

Его.

 

Въ

 

обличеніе

 

ваше

 

тогда

 

скажетъ

 

вамъ

 

Господь:

 

«По-

пелсе

 

звахъ

 

(васъ)

 

и

 

не

 

послушаете,

 

и

 

простирахъ

 

словеса

и

 

не

 

внимаете,

 

но

 

отметосте

 

Моя

 

совѣты

 

и

 

Моимъ

 

обличе-

ніямъ

 

не

 

внимаете,

 

убо

 

Азъ

 

вашей

 

погибели

 

посмѣюся,

 

по-

радуюся-же,

 

егда

 

пріидетъ

 

вамъ

 

пагуба,

 

и

 

будетъ

 

бо

 

еда

призовете

 

Мя,

 

Азъ

 

же

 

не

 

послушаю

 

васъ;

 

взыщутъ

 

Мене

зліи

 

и

 

не

 

обрящутъ»

 

(Прит.

 

Сол.

 

1,

 

24,

 

26,

 

28;

 

Псал.

80,

  

12

 

—

 

13).

Такъ

 

какъ

 

возраженій

 

больше

 

не

 

было

 

никакихъ

 

со

стороны

 

сектантовъ,

 

то

 

о.

 

председатель

 

повторилъ

 

вкратцѣ

всю

 

бесѣду

 

и

 

объявилъ

 

собесѣдованіе

 

законченными
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Бесѣда

 

со

 

штундистами

 

о

 

молитвахъ

 

за умершихъ,

 

предло-

женная

 

членомъ

 

Васильковскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

священникомъ

 

о.

 

С.

 

Борисовымъ

 

6

 

марта

 

1901

 

года.

Св.

 

православная

 

церковь

 

съ

 

самаго

 

своего

 

начала,

 

т.

 

е.

со

 

временъ

 

апостольскихъ,

 

возносить

 

молитвы

 

за

 

умершихъ

чадъ

 

своихъ,

 

вѣруя,

 

что

 

молитвы

 

ея,

 

а

 

также

 

благотворенія

за

 

усопшихъ,

 

весьма

 

полезны

 

послѣднимъ.

 

Св.

 

Ппсаніе

 

ясно

подтверждаетъ

 

ученіе

 

церкви.

 

Такъ,

 

мать

 

пророка

 

Божія

 

Са-

муила

 

св.

 

Анна,

 

исполненная

 

Духа

 

Святаго,

 

изрекла,

 

что

Богъ

 

не

 

только

 

низводить

 

во

 

адъ,

 

но

 

и

 

возводить

 

изъ

 

него

(1

 

Цар.

 

2,

 

6).

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ,

 

что

 

грѣшникъ

 

мо-

яіетъ

 

получить

 

прощеніе

 

по

 

смерти:

 

«всякъ

 

грѣхъ

 

и

 

хула

простятся

 

человѣкомъ...

 

а

 

хула

 

на

 

Духа

 

Святаго

 

не

 

простится

ни

 

въ

 

семь

 

вѣкѣ,

 

ни

 

въ

 

будущемъ»

 

(Мѳ.

 

12,

 

31

 

—

 

32);

 

слѣ-

довательно,

 

другіе

 

грѣхи,

 

кромѣ

 

хулы

 

на

 

Духа

 

Святаго,

 

могутъ

прощаться

 

и

 

въ

 

сей

 

жизни,

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ,

 

т.

 

е.

 

по

смерти

 

людей.

 

Св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

записалъ

 

слова

 

Спасителя,

что

 

«Онъ

 

имѣетъ

 

ключи

 

ада

 

и

 

смерти»

 

(Апок.

 

1,

 

18), — слѣ-

дователыю,

 

Господь

 

можетъ

 

освобождать

 

узниковъ

 

изъ

 

ада,

такъ

 

какъ

 

имѣть

 

ключи»

 

озпачаетъ —имѣть

 

власть

 

надъ

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

мѣстомъ

 

(Мѳ.

 

16,

 

19).

 

Св.

 

апостолъ

 

Петръ

 

пи-

шете,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

предъ

 

Своимъ

 

воскресе-

ніемъ,

 

когда

 

тѣломъ

 

быль

 

на

 

крестѣ,

 

душею

 

Своею

 

сходилъ

въ

 

адъ

 

и

 

тамъ

 

«находящимся

 

въ

 

темішцѣ

 

духамъ»...

 

«нѣкогда

непокорнымъ»

 

людямъ

 

(современники

 

Ноя)

 

проповѣдалъ

 

(1

Петр.

 

3,

 

18 — 20),

 

а

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

говорить

 

о

 

«благовѣ-

ствованін

 

мертвымъ»

 

(4,

 

6);

 

если

 

бы

 

въ

 

загробной

 

жизни

не

 

было

 

прощепія,

 

то

 

не

 

нужно

 

(

 

бы

 

было

 

въ

 

ней

 

и

 

благо-

вѣствовать.

 

Всѣ

 

приведенный

 

свидѣтельства

 

ев

 

Писанія

 

ясно

подтверждаютъ,

 

что

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

и

 

переходъ

 

изъ

 

ада

 

въ

лучшее

 

состояніе

 

возмолшы

 

послѣ

 

смерти

 

людей.

 

Далѣе, —

премудрый

 

сынъ

 

Сираховъ

 

даетъ

 

такое

 

наставленіе

 

о

 

помино-

веніи

 

умершихъ:

 

«милость

 

даянія

  

да

  

будетъ

 

ко

 

всякому

 

жи-
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вущему,

 

но

 

и

 

умершаго

 

не

 

лишай

 

милости»

 

(Сир.

 

7,

 

36).

Св.

 

пророкъ

 

Іеремія

 

въ

 

числѣ

 

наказапій

 

развратившемуся

 

на-

роду

 

израильскому

 

отъ

 

имени

 

Господа

 

говорилъ,

 

что

 

они

 

«не

будутъ

 

погребены

 

и

 

не

 

будутъ

 

оплакивать

 

ихъ, — не

 

будутъ

преломлять

 

для

 

нихъ

 

хлѣба

 

въ

 

печали,

 

въ

 

утѣшеніи

 

объ

умершемъ

 

и

 

не

 

нодадутъ

 

имъ

 

чаши

 

утѣшенія,

 

чтобы

 

пить

 

по

отцѣ

 

ихъ

 

и

 

матери

 

ихъ»

 

(Іер.

 

16,

 

7).

 

Благочестивый

 

Товитъ,

особенно

 

заботившійся

 

и

 

любившій

 

молиться

 

объ

 

умершихъ,

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

наставленій

 

о

 

милостыняхъ

 

своему

 

сыну

говорить:

 

«милостыня

 

избавляете

 

отъ

 

смерти

 

и

 

не

 

попускаетъ

сойти

 

во

 

тьму»...

 

«раздавай

 

хлѣбы

 

твои

 

при

 

гробѣ

 

правед-

ныхъ»

 

(Тов.

 

4,

 

3

 

— 10 — 17).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

преломленіе

хлѣба

 

и

 

раздача

 

хлѣбовъ

 

при

 

гробахъ

 

умершихъ

 

было

 

въ

обычаѣ

 

у

 

іудеевъ

 

и

 

считалось

 

дѣломъ

 

благочестивымъ,

 

бого-

угоднымъ

 

и

 

полезнымъ

 

для

 

умершихъ.

 

Кромѣ

 

сего,

 

ветхоза-

вѣтныя

 

священныя

 

книги

 

и

 

прямо

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

іудеи,

ягелая

 

пособить

 

душамъ

 

умершихъ

 

братій

 

свонхъ,

 

молились

объ

 

оставленіи

 

грѣховъ

 

ихъ,

 

постились

 

и

 

плакали.

 

Такъ,

 

въ

книгѣ

 

пророка

 

Варуха

 

читаемъ,

 

какъ

 

израильтяне

 

молились

объ

 

оставлены

 

грѣховъ

 

своихъ

 

предковъ

 

(Вар.

 

3,

 

4—5), —

изъ

 

книгъ

 

Моѵсеевыхъ

 

видимъ,

 

что

 

плакали

 

и

 

сѣтовали

 

послѣ

смерти

 

Аарона

 

и

 

Моѵсея

 

по

 

тридцати

 

дней

 

(Числ.

 

20,

 

29;

Втор.

 

34,

 

8).

 

Постился

 

и

 

плакалъ

 

царь

 

Давидъ

 

о

 

преждевре-

менной

 

смерти

 

Саула

 

(1

 

Цар.

 

31,

 

12

 

— 13:

 

2

 

Пар.

 

1,

 

12),

о

 

смерти

 

ногибшаго

 

своего

 

вождя

 

Авенира,

 

говоря:

 

«смертію-ли

подлаго

 

умирать

 

Авениру»?,

 

т.

 

е.

 

постился

 

и

 

плакалъ

 

Давидъ

для

 

того,

 

чтобы

 

постомъ

 

и

 

молитвою

 

пособить

 

своему

 

«умер-

шему

 

смертію

 

подлаго»

 

воледю

 

въ

 

загробной

 

жизни

 

(2

 

Цар.

3,

 

31

 

—

 

33).

 

Во

 

2-й

 

книгѣ

 

Маккавейской

 

читаемъ

 

о

 

благоче-

стивомъ

 

волэдѣ

 

Іудѣ,

 

который

 

«помышлялъ,

 

что

 

скончавшимся

въ

 

благочестіи

 

уготована

 

превосходная

 

награда....

 

посему

принесъ

 

умилостивительную

 

жертву,

 

да

 

разрѣшатся

 

отъ

 

грѣха»

(12,

 

45).

 

Іуда

 

это

 

сдѣлалъ

 

не

 

одинъ

 

и

 

не

 

за

 

одного,

 

а

 

со

многими

 

и

 

за

 

многихъ

 

умершихъ

 

(ст.

 

40

 

и

 

43), — сдѣлалъ

 

не
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дома,

 

а

 

всенародно,

 

ибо — какъ

 

говорится

 

въ

 

43

 

стихѣ —

«сдѣлавъ

 

сборъ

 

цо

 

числу

 

мулшй

 

и

 

собравъ

 

до

 

двухъ

 

тысячъ

драхмъ

 

серебра,

 

послалъ

 

въ

 

Іерусалимъ»,

 

т.

 

е.

 

въ

 

храмъ,

чтобы

 

тамъ

 

была

 

совершена

 

молитва

 

церковная

 

священникомъ

или

 

первосвященникомъ

 

о

 

всѣхъ

 

павшихъ

 

воинахъ.

 

«И

 

посту-

шілъ

 

(вождь

 

Іуда) — читаемъ

 

въ

 

томъ-же

 

и

 

слѣдующемъ

 

сти-

хахъ— весьма

 

хорошо

 

и

 

благочестиво,

 

помышляя

 

о

 

воскресеніп;

ибо,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

 

надѣялся,

 

что

 

падшіе

 

въ

 

сраженіи

 

вос-

креснуть,

 

то

 

излишне

 

и

 

напрасно

 

было

 

бы

 

молиться

 

о

 

мер-

твыхъ»

 

(43

 

и

 

44).

 

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

благоразумный

 

раз-

бойпикъ

 

обращеніемъ

 

своимъ

 

ко

 

Христу:

 

«помяни

 

меня,

 

Го-

споди,

 

когда

 

прійдешь

 

въ

 

Царствіе

 

Твое!»

 

ясно

 

выразилъ

 

свою

надежду

 

на

 

помилованіе

 

во

 

грѣхахъ

 

и

 

по

 

смерти

 

своей.

 

И

Господь

 

Спаситель

 

подтвердилъ

 

его

 

надежду,

 

когда

 

сказалъі

«истинно

 

говорю

 

тебѣ:

 

нынѣ

 

же

 

будешь

 

со

 

Мною

 

въ

 

раю»

(Лук.

 

23,

 

42—43).

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

Своимъ

 

Боліе-

ственнымъ

 

примѣромъ

 

освятилъ

 

молитвы

 

за

 

умершихъ:

 

Своими

крестными

 

страданіями

 

и

 

смертію

 

Онъ

 

ходатайствовалъ

 

предъ

Богомъ

 

за

 

весь

 

міръ

 

и

 

искупилъ

 

его

 

(1

 

loan.

 

2,

 

2),

 

т.

 

е.

 

не

только

 

за

 

живыхъ,

 

по

 

и

 

умершихъ,

 

и

 

«имѣющій

 

ключи

 

ада

и

 

смерти»,

 

Онъ

 

отверзаете

 

врата

 

ада

 

не

 

только

 

праведникамъ,

но

 

и

 

грѣшникамъ,

 

каковы,

 

напр.,

 

были

 

современники

 

Ноя

(1

 

Петр.

 

3,

 

20).

 

Свв.

 

апостолы

 

внушаютъ

 

христіанамъ

 

«мо-

литься

 

за

 

всѣхъ

 

человѣковъ»,

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

лсивыхъ,

 

но

 

и

умершихъ

 

(Іак.

 

5,

 

16;

 

1

 

Тим.

 

2,

 

1),

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

всѣ

 

братья

во

 

Христѣ,

 

всѣ,

 

какъ

 

живые,

 

такъ

 

мертвые,

 

составляемъ

 

жи-

вой

 

организмъ

 

тѣла

 

Христова — Церкви,

 

Глава

 

которой

 

Самъ

Христосъ

 

(Еф.

 

5,

 

23),

 

и

 

такъ

 

какъ

 

у

 

Господа

 

«всѣ

 

люди

я;ивы»:

 

«Богъ

 

не

 

есть

 

Богъ

 

мертвыхъ,

 

но

 

живыхъ»

 

(Лук.

 

20,

38)...

 

«ліивемъ-ли

 

или

 

згмираемъ,

 

всегда

 

Господни»

 

(Рим.

 

14,

8).

 

А

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

даете

 

наставленіе,

 

о

 

комъ

 

слѣдуетъ

молиться

 

и

 

о

 

комъ

 

излишне:

 

«если

 

кто

 

видите

 

брата

 

своего

согрѣшающаго

 

грѣхомъ

 

не

 

къ

 

смерти,

 

то

 

пусть

 

молится,

 

и

Богъ

 

даете

   

ему

  

я;изнь,

 

т.

 

е.

   

согрѣшающему

 

грѣхомъ

 

не

 

къ
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смерти.

 

Есть

 

грѣхъ

 

къ

 

смерти:

 

не

 

о

 

томъ

 

говорю,

 

чтобы

 

онъ

молился

 

(1

 

Іоан.

 

5,

  

16).

И

 

Церковь

 

Христова

 

дѣйствительно

 

съ

 

самыхъ

 

временъ

апостольскихъ

 

молится

 

за

 

умершихъ.

 

Въ

 

древнихъ

 

литургіяхъ

(напр.

 

ап.

 

Іакова),

 

дошедшихъ

 

до

 

насъ,

 

встречаются

 

молитвы

и

 

за

 

усошпихъ.

 

Съ

 

особенною

 

ясностію

 

о

 

помиповеніяхъ

усопшихъ

 

упоминаютъ

 

постановленія

 

апостольскія.

 

Здѣсь

 

на-

ходимъ

 

какъ

 

молитвы

 

за

 

умершихъ

 

при

 

совершеніи

 

евхаристіи,

такъ

 

и

 

указаніе

 

на

 

дни,

 

въ

 

которые

 

особенно

 

приличпо

 

по-

минать

 

усопшихъ,

 

именно:

 

третій,

 

девятый,

 

сороковой

 

и

 

годовой,

въ

 

томъ

 

же

 

значепіи,

 

какое

 

усвояетъ

 

имъ

 

церковь

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время.

 

Отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

объясняя

 

смыслъ

поминовенія

 

усопшихъ

 

и

 

показывая

 

истинный

 

образъ

 

его

 

въ

молитвахъ,

 

совершеніи

 

безкровной

 

жертвы

 

и

 

милостынѣ,

 

часто

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

поминовеніе

 

усопшихъ

 

есть

 

апостольское

установленіе

 

и

 

что

 

оно

 

соблюдается

 

во

 

всей

 

церкви.

 

Такъ,

 

св.

Іоапнъ

 

Златоусте

 

пишете:

 

«не

 

напрасно

 

установлено

 

святыми

апостолами,

 

при

 

страшныхъ

 

Тайнахъ,

 

творить

 

воспоминаніе

объ

 

отшедшихъ

 

изъ

 

сей

 

жлізни:

 

Апостолы

 

знали,

 

что

 

отъ

 

сего

бываете

 

имъ

 

великая

 

польза»

 

(Толк.

 

поел.

 

Филип.

 

Бесѣд.

 

1; —

Миссіон.

 

Обозр.

 

1899

 

г.

 

т.

 

II,

 

стр.

 

368).

 

Св.

 

Іоаинъ

 

Дама-

скипъ

 

ппшетъ:

 

«Таппники

 

и

 

самовидцы

 

Слова,

 

ученики

 

Спа-

сителя,

 

божественные

 

Апостолы,

 

установили

 

творить

 

воспоми-

наніе

 

о

 

почившихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

предъ

 

святыми,

 

страш-

ными,

 

лшвотворящими

 

Тайнами.

 

Это

 

установлепіе

 

ихъ

 

святая

Апостольская

 

и

 

повсемѣстная

 

церковь

 

Христова

 

съ

 

того

 

вре-

мени

 

и

 

понынѣ

 

твердо

 

содеряиітъ

 

и

 

несомнѣнно

 

будете

 

со-

деря;ать

 

до

 

кончины

 

міра.

 

Это

 

установлено

 

ими

 

и

 

принято

церковію

 

не

 

безъ

 

осиованія

 

и

 

причины;

 

хрнстіанская

 

вѣра,

чуладая

 

заблулзденій,

 

никогда

 

не

 

принимала

 

ничего

 

пустого

 

и

безполезнаго:

 

она

 

постоянно

 

хранила

 

только

 

полезное,

 

угодное

Богу,

 

плодоносное

 

и

 

спасительное»

 

(тамъ-лсе,

 

стр.

 

396).

 

По

свидетельству

 

святыхъ

 

отцевъ

 

первыхъ

 

вѣковъ — св.

 

Діоиисія

Ареопагита,

 

Тертулліана,

 

св.

 

Кипріана

 

и

 

др.,

 

помнновеніе

 

усоп-
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шихъ

 

древняя

 

церковь

 

совершала

 

по

 

такъ

 

называемымъ

 

«дип-

тихамъ»

 

или

 

книжечкамъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

двухъ

 

дощечекъ.

внутренняя

 

сторона

 

которыхъ

 

имѣла

 

возвышенные

 

края

 

и

заполнялась

 

воскомъ.

 

По

 

воску

 

писали

 

заостренной

 

палочкой.

На

 

одной

 

половинѣ

 

диптиха

 

писались

 

имена

 

ясивыхъ,

 

на

 

дру-

гой — умершихъ

 

для

 

поминовенія

 

при

 

евхарпстіи.

 

Въ

 

диптихи

умершихъ —по

 

заповѣди

 

апостола

 

(Евр.

 

13,

 

7) —вписывались

ирелсде

 

всего

 

имена

 

епископовъ,

 

священниковъ,

 

а

 

потомъ

 

и

имена

 

свѣтскихъ

 

лпцъ

 

всякаго

 

званія,

 

состояиія

 

и

 

пола.

 

Дип-

тихи

 

умершихъ

 

читались,

 

по

 

свидетельству

 

Діонисія

 

Ареопа-

гнта

 

(онъ

 

упоминается

 

въ

 

Дѣян.

 

17,

 

34),

 

послѣ

 

цѣлованія

мира

 

предъ

 

освященіемъ

 

даровъ.

 

По

 

прочтеніи

 

ихъ

 

произно-

силась

 

особенная

 

молитва

 

объ

 

упокоеніи

 

умершихъ,

 

называв-

шаяся

 

молитвою

 

надъ

 

диптихомъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

дип-

тихи

 

называются

 

или

 

«синодиками»

 

(въ

 

храмахъ),

 

куда

 

впи-

сываются

 

преимущественно

 

имена

 

священно-церковно-служи-

телей

 

и

 

благотворителей

 

храма,

 

или

 

«поминаньями»

 

(по

 

мѣ-

стному

 

«граматки»),

 

куда

 

вписываются

 

имена

 

яшвыхъ

 

и

 

умер-

шихъ

 

по

 

желанію

 

каждаго

 

семейства.

 

Послѣднія

 

имѣются

 

въ

кая;домъ

 

православномъ

 

домѣ

 

(П.

 

Лебедевъ

 

Наука

 

о

 

бог.

 

ч.

 

II).

Вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

на

 

бесѣду

 

не

 

явились

 

главари

 

сек-

тантовъ,

 

обычно

 

возражающее

 

за

 

всю

 

свою

 

братію,

 

возраженій

послѣдовало

 

мало.

 

Сектанте

 

Владиміръ

 

указалъ

 

на

 

притчу

 

о

богачѣ

 

и

 

Лазарѣ

 

(Лук.

 

16,

 

19 — 30)

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

молиться

за

 

умершихъ

 

безполезяо.

 

Когда

 

ему

 

объяснили,

 

что

 

богачъ,-

выведенный

 

въ

 

притчѣ,

 

былъ

 

нераскаянный

 

грѣшникъ

 

(за

 

та-

кихъ

 

и

 

церковь

 

не

 

молится),

 

и

 

когда

 

напомнили

 

1

 

Петр.

 

3,

20,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

Господь

 

вывелъ

 

изъ

 

ада

 

такихъ

 

грѣш-

ииковъ,

 

какъ

 

современники

 

Ноя,

 

только

 

раскаявшихся,

 

Вла-

диміръ

 

высказалъ

 

своеобразное

 

толкованіе

 

этого

 

мѣста

 

посла-

пія

 

апостола

 

Петра:

 

«Христосъ

 

проповѣдалъ

 

духомъ

 

при

 

жизни

Ноя,

 

а

 

не

 

въ

 

аду»,

 

а

 

другой

 

сектанте

 

Григорій

 

пояснилъ:

«Неужели

 

вы

 

не

 

знаете,

 

что

 

нулшо

 

различать

 

«Христосъ»

 

и

«Іисусъ»,

 

«Христосъ»

 

всегда

 

былъ — Онъ

 

то

   

и

  

проповѣдалъ
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