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СТРОМСЕІЯ

ГОДЪ
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ПЕРВЫЙ.

ОТДВДЬ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НЕОФШИПІАЛЬНАЯ-
ВЫХОДИТЬ

 

ЧРЕЗЪ

 

ДВЪ

 

НЕДЪЛИ.

18-е

                           

]\fo

   

13-й

                        

I

 

10

 

II

 

Я.

Духовенство

 

ж

 

народное

 

обравованіе.

письмо
преосвященнаго

 

Мннокентія,

 

бывшаго

  

епископа

  

Намчатскаго,

   

а

впослѣдствіи

 

митрополита

 

Иосковскаго,

 

бывшему

 

оберъ-прокурору
Святѣйшаго

 

Синода,

 

графу

 

Протасову

 

(1845

 

г.).

ОКОНЧАНІЕ

   

(*).

7)

 

Вакія

 

средства

 

ко

 

тому

 

(чтобы,

 

учить)? —Почти

 

ни-

какнхъ,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

не

 

надобно

 

ни

 

книгъ,

 

ни

 

бумаги,

 

ни

надзирателей,

 

ни

 

прислуги,

 

ни

 

пищи,

 

ни

 

одежды;

 

только,

 

можетъ

быть,

 

нужна

 

будетъ

 

небольшая

 

сумма

 

на

 

поощрепіе

 

и

 

награды

дучшимъ

 

ученикамъ

 

картинками

 

или

 

книжками.

 

Впрочемъ,

 

для

улучшенія

 

таковыхъ

 

церковыыхъ,

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

нравствен-

ныхъ

 

училищъ,

 

не

 

можно-ли

 

будетъ

 

современемъ

 

употребить

 

и

 

са-

мый

 

средства

 

и

 

пособіа,

 

который

 

правительство

 

даетъ

 

на

 

сельскія

школы,

 

и

 

тѣмъ

 

соединить

 

ихъ

 

въ

 

одно?

 

Раздача

 

картинокъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

сколько

 

наградою

 

и

 

поощреиіемъ,

 

столько

 

и

 

способомъ

къ

 

нэученію

 

дѣтей,

 

если

 

таковыя

 

картинки

  

будутъ

   

представлять

(*)

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

неофф.

 

ч.

 

Щ

 

9.



—
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—

что

 

нибудь

 

изъ

 

Св.

 

Мсторіи

 

или

 

какой

 

нибудь

 

подвиге

 

хри-

стіанскій

 

и

 

проч.

 

Изданіе

 

таковыхъ

 

картпнокъ

 

будет ь

 

дѣломъ

 

осо-

беннымъ

 

и

 

немаловажнымъ,

 

и

 

слѣдователько

 

потребуются

 

издержки;

но

 

на

 

таковое

 

дѣло

 

у

 

насъ

 

всегда

 

найдутся

 

люди,

 

которые

 

усердно

помогуть,

 

если

 

бы

 

и

 

нужно

 

было

 

прибегнуть

 

къ

 

такому

 

средству.

8)

  

Лакъ

 

заставить

 

учить? — Мы

 

русскіс, — п

 

потому,

 

скажи

Государь

 

нашъ

 

слово, — п

 

тотчасъ

 

явятся

 

ревностный

 

пастыри

 

и,

можетъ

 

быть,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

можно

 

узнать.

 

Предоставить

 

на

 

совѣсть

и

 

волю

 

каждаго

 

приходскаго

 

священника,

 

конечно,

 

была

 

бы

 

самая

благороднѣйшая

 

мѣра;

 

но

 

теперь

 

она

 

еще

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

будетъ

действительна.

 

Учить

 

паству

 

есть

 

первѣпшая

 

обязанность

 

пастыря;

следовательно,

 

всякая

 

побудительная

 

къ

 

тому

 

мѣра

 

будетъ

 

закон-

на

 

и

 

свята,

 

и

 

всякое

 

взысканіе,

 

и

 

даже

 

строгое,

 

за

 

нсисііолиеніе

этой

 

обязанности,

 

будетъ

 

весьма

 

справедливо.

 

Здѣсь

 

особенно

 

бу-

детъ

 

у

 

мѣета

 

и

 

полезеиъ

 

надзоръ

 

благочиииыхъ,

 

которые

 

нынѣ

■ничто

 

иное,

 

какъ

 

духовные

 

полгщмейстеры;

 

а

 

тогда

 

они,

 

въ

 

точ-

номъ

 

смыслѣ,

 

будутъ

 

попечителями

 

церквей,

 

окомъ

 

архипастыря

и

 

проч.

 

Награды,

 

которыхъ

 

нынь

 

удостоивается

 

бѣлое

 

духовенство

могутъ

 

быть

 

присвоены

 

преимущественно

 

учащимъ.

 

Жалованье

было

 

бы

 

самою

 

справедливою

 

мѣрого

 

къ

 

тому. —Но

 

возможпо-лп

это?

 

Слухи

 

носятся,

 

что

 

сельскимъ

 

свящеішпкамъ

 

будетъ

 

положе-

но

 

жалованье.

 

Этотъ

 

случай,

 

кажется,

 

весьма

 

кстати

 

употребить

мѣрою

 

и

 

средствомъ

 

къ

 

тому,

 

пазиачивъ

 

часть

 

жалованья,

 

или

все,

 

именно

 

за

 

учеиіе

 

дѣтей

 

нравственности.

9)

  

Лат

 

застивить

 

учиться? —Для

 

сего

 

не

 

нужно

 

пріібѣ-

гать

 

къ

 

понудительным!,

 

мѣрамъ,

 

потому

 

что

 

и

 

теперь

 

есть

 

по-

мѣщики,

 

которые

 

усердно

 

желаютъ

 

того,

 

чтобы

 

у

 

пасъ

 

ввелся

 

та-

кой

 

обычай,

 

a

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нпхъ,

 

какъ

 

миѣ

 

сказывали,

 

даже

убѣдили

 

своихъ

 

свящснниковъ

 

заняться

 

этимъ

 

и

 

даютъ

 

имъ

 

за

то

 

жалованье.

 

M

 

каягется,

 

нельзя

 

предполагать,

 

чтобы

 

изъ

 

нпхъ

явился

 

такой,

 

который

 

бы

 

восирещалъ

 

своимъ

 

крестьянамъ

 

посы-

лать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

назначенный

   

часъ.

 

А

 

что

 

ка-
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сается

 

до

 

сампхъ

 

крестьянъ,

 

то

 

стоить

 

только

 

объяснить

 

имъ

цѣль

 

и

 

важность

 

таковыхъ

 

учреждсній,

 

и

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

приметь

 

съ

 

благодариостію,

 

и

 

наверное,

 

никто

 

не

 

откажется

 

по-

сылать

 

дѣтей

 

своихъ;

 

особливо,

 

если

 

это

 

будетъ

 

сдѣлано

 

именемъ

вѣры

 

и

 

самими

 

священниками

 

или

 

благочинными.

 

Въ

 

русскомъ

народѣ

 

есть

 

столько

 

добрыхъ

 

качествъ

 

и

 

столько

 

прекрасныхъ

элементовъ,

 

что

 

изъ

 

него

 

можно

 

сделать,

 

по

 

истішѣ,

 

первый

 

па-

родъ,

 

а

 

въ

 

уваженіи

 

къ

 

релпгіи

 

едва

 

ли

 

кто

 

и

 

теперь

 

сравняется

съ

 

нимъ.

 

Простой

 

народъ

 

очень

 

любить

 

слушать

 

беседы

 

о

 

6о-
оюесшвѣ

 

(какъ

 

они

 

говорить);

 

и

 

потому

 

можно

 

быть

 

увѣрену,

 

что

къ

 

слушанііо

 

бесѣдъ

 

дѣтскпхъ

 

будуть

 

приходить

 

и

 

взрослые,

 

и

особливо

 

старушки

 

и

 

старики.

10)

 

Шікія

 

можно

 

вспгрѣтить

 

препятствия? —Если

 

на

 

этотъ

нредметъ

 

обращать

 

вииманіе

 

и

 

понимать

 

его,

 

какъ

 

государствен-

ное

 

дѣло,

 

п

 

такое,

 

которое

 

касается

 

спасенія

 

душъ

 

и

 

которое

 

прямо

сиособствуетъ

 

просвѣщеиіго

 

народа

 

и,

 

следовательно,

 

ведать

 

къ

прочному

 

и

 

истинному

 

благу

 

Отечества,—то

 

едва

 

ли

 

можно

 

встре-

тить

 

какія

 

либо

 

препятствія,

 

или

 

какихъ

 

пренятствій

 

невозможно

устранить!

 

Но

 

если

 

смотреть

 

на

 

это,

 

какъ

 

просто

 

на

 

полезное

дѣло,

 

то

 

и

 

тогда

 

не

 

много

 

будетъ

 

препятствий.

 

Главное

 

ирепятст-

віе

 

или

 

затруднение

 

будетъ

 

со

 

стороны

 

самого

 

духовенства,

 

кото-

рое

 

испыталъ

 

и

 

я.

 

Беседовать

 

съ

 

детьми,

 

хотя

 

и

 

не

 

надобно

 

боль-

шой

 

учености

 

и

 

краспоречія,

 

но

 

надобно

 

уметь,

 

чтб

 

говорить

 

и

какъ

 

говорить.

 

Въ

 

школьиомъ

 

преподаванім

 

это

 

облегчается

 

книж-

ками

 

и

 

другими

 

руководствами.

 

Но

 

беседовать

 

съ

 

детьми

 

или

учить

 

детей

 

публично,

 

и

 

особливо

 

въ

 

губорнскомъ

 

городе,

 

и

 

томуі

кто,

 

до

 

постуиленія

 

въ

 

должности

 

учителя

 

или

 

наставника,

 

почти

не

 

видалъ

 

ни

 

людей,

 

ни

 

свѣта,— и

 

самаго

 

сиособнейшаго

 

изъ

 

насъ

поставить

 

въ

 

затрудиеиіе.

 

Стыдъ,

 

робость,

 

пенадеяниость,

 

новость,

непривычка—все

 

это

 

смущаетъ

 

и

 

связываетъ

 

до

 

того,

 

что

 

едва

 

можно

сказать

 

слово.

 

Но

 

это

 

можно

 

облегчить

 

темь,

 

если

 

ио

 

методе,

 

какая

дана

 

намъ

 

будетъ

  

для

 

руководства,

 

будуть

   

составлены

  

и

 

самыя
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беседы,

 

напиеанныя

 

самымъ

 

простымъ

 

языкомъ

 

и

 

на

 

каждый

день:

 

тогда

 

всякій

 

священнпкъ

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

беседовать

и

 

учить,

 

потому

 

что

 

ему

 

придется

 

сказать

 

отъ

 

себя

 

уже

 

не-

сколько

 

словъ.

 

Всякая

 

новость,

 

которая

 

трсбуетъ

 

виимаиія

 

и

деятельнаго

 

исполненія,

 

обыкиовеино

 

не

 

всѣмъ

 

бываетъ

 

пріятна;

такъ

 

будетъ

 

и

 

здесь.

 

Кто

 

къ

 

чему

 

не

 

имветъ

 

собствепнаго

 

же-

лаиія

 

и

 

расположепія,

 

тотъ

 

всегда

 

пайдетъ

 

отговорки;

 

то

 

же

будетъ

 

и

 

здесь.

 

И

 

здесь

 

будуть

 

представлять,

 

напр.,

 

что

 

священ-

ники

 

не

 

будутъ

 

иметь

 

времени,

 

что

 

не

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

можно

будетъ

 

'

 

убедить

 

къ

 

тому

 

и

 

проч.

 

Но

 

все

 

таковыя

 

отговорки

 

ничто

иное,

 

какъ

 

только

 

отговорки,

 

а

 

не

 

причины.

 

Конечно,

 

для

 

свя-

щенниковъ

 

бѣднѣйшихъ

 

селепій,

 

гдв

 

они

 

принуждены

 

сами

 

ра-

ботать

 

наравне

 

съ

 

крестьянами,

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

мало

 

времени

для

 

таковыхъ

 

бесѣдъ;

 

но

 

усердіе

 

и

 

здесь

 

найдетъ

 

время

 

и

 

слу-

чай

 

сказать

 

несколько

 

словъ.

 

Но

 

что

 

касается

 

до

 

другихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

то

 

они

 

всегда

 

могутъ

 

иметь

 

время,

 

всегда

 

могутъ

уделить

 

одииъ

 

часъ

 

въ

 

педелю,

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

они

 

имЬ-

югь

 

время

 

для

 

отправлеиія

 

обедни;

 

и

 

едва

 

ли

 

въ

 

целый

 

годъ

бываетъ

 

такой

 

случай,

 

где

 

священнпкъ

 

ирииужденъ

 

бываетъ

оставить

 

обедню

 

для

 

другихъ

 

требъ.

 

Главнейшая

 

треба,

 

кото-

рая

 

можетъ

 

отвлекать

 

отъ

 

учеиія,

 

есть

 

напутствіе

 

умирающаго;

но

 

если

 

прихожане

 

будутъ

 

знать,

 

что

 

свящешшкъ

 

до

 

обедни

занять

 

дѣломъ

 

важнейнншъ,

 

то

 

безъ

 

крайней

 

нужды

 

не

 

будутъ

его

 

безпокоить

 

въ

 

этотъ

 

часъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не

 

безнокоятъ

его

 

во

 

время

 

обедни.

 

Другія

 

же

 

требы,

 

какъ-то:

 

крещеиіе,

 

мо-

лебны

 

и

 

проч.,

 

решительно

 

могутъ

 

быть

 

отлагаемы

 

до

 

другаго

времени.

 

Но

 

положить,

 

что

 

и

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

могутъ

 

встре-

титься

 

случаи,

 

которые

 

воспрепятствуютъ

 

заняться

 

ученіемъ;

но

 

за

 

то

 

много

 

найдется

 

дней,

 

когда

 

не

 

встретится

 

пикакихъ

препятствій.

 

Более

 

другихъ

 

уважительны

 

нренятствія

 

по

 

вре-

мени

 

года,

 

т.

 

е.,

 

можетъ

 

быть,

 

зимою,

 

для

 

нѣкотбрыхъ

 

двтеіі

будетъ

 

холодно

 

ходить

   

въ

 

церковь,

 

или

 

церковь

    

будетъ

   

слпш-
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комъ

 

холодна

 

и

 

проч.;

 

но

 

съ

 

марта

 

пли

 

апреля

 

по

 

октябрь

 

и

даже

 

ноябрь,

 

т.

 

е.

 

въ

 

течеиіи

 

почти

 

8

 

меснцевъ,

 

можетъ

 

быть

не

 

менее

 

32-хъ

 

бесѣдъ,

 

и,

 

следовательно,

 

32

 

урока

 

могутъ

 

быть

преподаны.

 

Еще

 

можно

 

встретить— не

 

то,

 

что

 

пропятствіе,

 

но

некоторое

 

протйворечіе

 

со

 

стороны

 

людскихъ

 

мпвній.

 

Могутъ

сказать,

 

что

 

гораздо

 

полезнее,

 

вместо

 

такихъ

 

учрежденій,

 

заве-

сти

 

везде

 

школы

 

и

 

учить

 

детей

 

не

 

одной

 

нравственности,

 

и

 

где

священники

 

будутъ

 

учить

 

закону

 

Божіго.

 

M

 

тогда

 

это

 

будетъ

гораздо

 

полезнее

 

для

 

сампхъ

 

крестьянъ,

 

нежели

 

учить

 

дЬтей

только

 

въ

 

церкви,

 

и

 

особливо

 

рухлѣтішхъ.

 

Ибо,

 

что

 

они

 

мо-

гутъ

 

понять

 

въ

 

короткое

 

время

 

п

 

въ

 

такомъ

 

возрасте?

 

Даяіе

скажутъ

 

некоторые:

 

для

 

чего

 

учить

 

детей

 

молптвѣ,

 

когда

 

они

не

 

могутъ

 

понимать

 

ни

 

слова?

 

будетъ

 

время,

 

прпдутъ

 

въ

 

воз-

растъ— и

 

сами

 

станутъ

 

молиться.

 

Такихъ

 

возраженій

 

моапю

встретить

 

множество.

 

Но,

 

ничуть

 

не

 

отвергая

 

пользы

 

и

 

необхо-

димости

 

народныхъ

 

школь,

 

можно

 

только

 

представить

 

па

 

видь

то,

 

что

 

общежитіе

 

въ

 

школахь,

 

при

 

недостаточномъ

 

надзоре,

т.

 

е.

 

безъ

 

дядекъ

 

пли

 

гувернеровъ,

 

для

 

нравственности

 

моягетъ

быть

 

очепь

 

вредно,

 

ибо

 

отъ

 

одного

 

шалуна

 

научаются

 

и

 

пере-

нимаютъ

 

прочіе.

 

A

 

собраиіе

 

детей

 

въ

 

церковь

 

въ

 

назначенный

часъ,

 

где

 

они

 

не

 

будутъ

 

иметь

 

дая^е

 

минуты

 

свободной,

 

не

 

даетъ

имъ

 

времени

 

даже

 

ознакомиться

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

 

И

 

притомъ,

учредить

 

школы

 

везде

 

и

 

для

 

воехъ

 

детей

 

обоего

 

пола

 

есть

двло

 

величайшее.

Накоиецъ,

 

будетъ-ли

 

отъ

 

этого

 

польза?

 

—

 

Конечно,

успехъ

 

всякаго

 

добраго

 

дела

 

зависитъ

 

отъ

 

Бога;

 

но

 

Господь

всегда

 

благословляетъ

 

и

 

споспешествуетъ

 

всякому

 

доброму

 

делу.

Но

 

что,

 

если

 

Господь

 

благословить

 

это?— то

 

какіе

 

и

 

сколько

будетъ

 

прекраснейшихъ

 

плодовъ

 

даже

 

чрезъ

 

15

 

лѣтъ!

 

А

 

чрезъ

20

 

лѣтъ

 

нельзя

 

будетъ

 

узнать

 

Россію.

 

Исчислять

 

пользу

 

тако-

выхъ

 

учрсжденій,

 

значить

 

то

 

же,

 

что

 

исчислять

 

пользу

 

истнн-

наго

   

нросвѣщснія;

   

но

 

мы

 

нредставпмъ

    

здесь

 

несколько

 

и

 

дру-
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гихъ,

   

такъ

 

сказать,

   

второстепеиныхъ

 

пользъ.

    

а)

 

Если

   

всякая

школа

 

и

 

всякое

 

ученіе

 

простой

   

грамотѣ

   

более

 

или

    

менве,

   

но

способствуете

 

къ

 

просвещенно,

 

то

 

кодьми

   

паче

 

ученіе,

 

котораго

цЬль

 

будетъ

 

прямо

 

и

 

исключительно

 

нравственность

 

и

 

христіаи-

ство.

 

Ь)

 

Если

 

и

 

самая

   

сухая

 

наука

 

развивастъ

 

понятие

 

детей

 

и

научаетъ

 

ихъ

 

несколько

 

мыслить,

 

то

 

н

 

учепіе

 

благочестію,

   

если

и

 

не

 

более,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

мепве

 

будетъ

 

способствовать

   

тому

 

во

всякомъ

 

случае,

 

с)

 

Если

 

предполояшть,

 

что

 

дитя

 

въ

 

теченін

 

года

успеете

 

быть

 

и

 

при

 

30

 

бееѣдахъ

    

п

 

если

   

изъ

 

всего

   

того,

   

что

онъ

 

можетъ

 

услышать

 

и

 

понятЦ

 

останется

   

у

 

него

   

въ

 

голове

 

и

10-я

 

часть,

 

а

 

на

 

сердце

 

надеть

 

и

 

100

 

я,

 

то

 

въ

 

10

 

или

 

12

 

лѣтъ

у

 

него

 

наберется

 

порядочный

 

запасъ

 

въ

 

уме

 

и

 

сердце,

    

d)

 

Слу-

шайте

 

беседъ

   

можетъ

 

принести,

    

по

 

крайней

 

мере,

    

ту

 

пользу,

что

 

дети,

 

пршисдиш

   

въ

 

возрастъ,

 

будутъ

 

иметь

   

некоторый

 

на-

выкъ

 

и

 

привычку

   

слушать

 

проповеди

    

и

 

понимать

   

ихъ

   

более,

нежели

 

те,

   

который

 

съ

 

детства

    

не

 

слыхали

 

ничего

    

и

 

ни

 

отъ

кого;

 

а

 

особливо,

 

если

 

проповедь

 

говорится

    

или

 

читается

 

темъ,

кого

 

они

 

привыкли

 

слышать

 

съ

   

детства,

 

е)

 

Таковое

   

учреивденіе,

более

 

пли

 

менее,

 

но

 

верно

 

будетъ

 

действовать

 

на

 

самый

 

корень

зла

 

общественнаго,

 

и

 

потому,

 

более

 

или

 

менее,

 

но

 

верно

 

умень-

шить

 

и

 

преступлеиія.

   

f)

 

Но

 

въ

 

народе,

 

остающемся

   

безъ

 

ирав-

ственнаго

 

учеиія,

 

такъ

 

или

    

иначе,

 

по

 

развратъ

   

и

 

нравственная

грубость

 

увеличиваются

 

более

 

и

 

более,

 

а

 

съ

 

ними

   

и

 

преступлен

нія;

 

и

 

если

 

кое-гдв

 

и

 

являются

 

грамотеи

 

и

 

кажется,

    

что

 

менѣе

видѣнъ

 

развратъ,

   

но

 

это

    

не

 

есть

    

еще

 

просвѣщеніе,

    

а

 

только

утонченность;

 

а

 

грамотность

 

безъ

 

нравственности

  

служить

 

болѣе

ко

 

вреду,

 

нежели

 

къ

 

пользе.

    

Сверхъ

 

всякихъ

 

плодовъ

   

и

 

успѣ-

ховъ

 

отъ

    

таковыхъ

 

учреждений

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

и

    

тотъ,

   

что

таковымъ

   

способомъ

 

учепія

    

прихожанъ

 

можетъ

    

более

 

и

 

более

улучшаться

 

и

 

самая

   

духовная

   

сторона

 

самихъ

    

священниковъ.

Это

 

я

 

говорю

 

по

 

опыту.

 

До

 

твхъ

 

поръ,

   

пока

 

я

 

не

 

училъ,

   

хота

и

 

зналъ,

 

что

 

есть

   

духовный

 

утешснія

   

веры,

 

но,

    

признаюсь,

 

я
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знаіъ

 

нхг

 

только,

 

такъ

 

сказать,

 

вч>

 

теоріи.

 

И

 

только

 

тогда

 

Го-

сподь

 

благоволилъ

 

ашѣ

 

вкусить

 

ихъ,

 

когда

 

я

 

сталь

 

учить.

 

И

 

по-

тому

 

весьма

 

справедливо

 

говорится,

 

что

   

«уча

 

учимся» .

Измѣрепіе

 

просвѣщснія

 

народиаго

 

числомъ

 

грамотѣевъ,

кажется,

 

очень

 

можетъ

 

быть

 

ошибочно:

 

потому

 

что

 

грамотность

безъ

 

нравственности

 

у

 

простаго

 

народа

 

есть

 

то

 

же,

 

что

 

ножъ

у

 

своевольнаго

 

ребенка.

 

Кто,

 

большею

 

частію,

 

причиною

 

раз-

ныхъ

 

возмущеиій,

 

бунтовъ,

 

революцій,

 

расколовъ?

 

безнравствен-

ные

 

грамотьн.

 

И

 

следовательно,

 

кто

 

опаснве

 

для

 

спокойствія

отечества?— безнравственные

 

грамотьн.

 

Многіе

 

думаютъ,

 

что

нросвѣтить

 

народъ

 

и

 

сдьлать

 

его

 

правственнымъ

 

можно

 

не

 

иначе,

какъ

 

только

 

граиотностію.

 

И

 

въ

 

доказательство

 

того

 

указываютъ

на

 

Пруссію,

 

гдѣ

 

почти

 

каждый

 

селянпнъ

 

грамотенъ.

 

Но

 

тамъ

грамотность

 

не

 

есть

 

или,

 

по

 

крайнѣй

 

мьрѣ,

 

есть

 

не

 

столько

 

при-

чиною

 

ихъ

 

просвѣщенія,

 

сколько

 

слѣдствіемъ

 

просвѣщенія,

 

кото-

раго

 

основаиіе

 

находится

 

въ

 

ихъ

 

обычаяхъ.

 

Въ

 

Паріпкь

 

и

 

около

Парижа

 

грамотиыхъ

 

не

 

менѣе

 

Пруссіи,

 

но

 

гдѣ

 

болѣе

 

разврата,

возмущепій,

 

переворотовъ,

 

безпокойствъ?

 

И

 

отчего?—■

 

оттого,

что

 

у

 

иихъ

 

просвѣщаютъ

 

одпнъ

 

только

 

умъ.

 

А

 

сердце?

 

а

 

нрав-

ственность?—До

 

нпхъ

 

никто

 

п

 

не

 

дотрогивается.

Вотъ

 

мои

 

мысли,

 

которыя

 

лежать

 

у

 

меня

 

на

 

душѣ

 

и

 

кото-

рый

 

я

 

хотѣлъ

 

высказать

 

вашему

 

сіятельству.

 

И

 

прежде

 

всего

приношу

 

мою

 

благодарность

 

за

 

то,

 

что

 

вы

 

выслушали

 

меня.

 

Но

еправедлпвы-ли

 

мои

 

мысли?

 

Не

 

знаю;

 

но

 

ежели

 

я

 

гдв

 

и

 

оши-

баюсь,

 

то

 

это

 

отъ

 

недостатка

 

ума

 

п

 

опытности,

 

но

 

отнюдь

 

не

отъ

 

недостатка

 

благопамѣренности

 

и

 

благожеланія

 

пользы

 

моимъ

соотечественникамъ.

 

И

 

польза,

 

какой

 

я

 

ожидаю

 

отъ

 

таковыхъ

учрежденій,

 

не

 

мечта-ли?....

 

Но

 

сладкая

 

мечта,

 

и

 

пусть

 

она

 

меня

не

 

оставляетъ.

Высказавъ

 

откровенно

 

все,

 

что

 

я

 

думалъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

не

 

сдѣлалъ-ли

 

я

 

оскорбленія

 

или

 

дерзости?

 

Не

 

знаю.

 

И

 

если

 

и

такъ,

 

то

 

это

 

отнюдь

 

не

 

отъ

 

иродерзости

 

или

 

тщеславія

   

и

 

проч.
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но

 

отъ

 

полноты

 

чувствъ

 

моихъ

 

и

 

искрснпѣйшаго

 

желанія

 

блага.

И

 

простите

 

меня

 

великодушно,

 

и

 

забудьте

 

меня

 

въ

 

этомъ

 

отио-

іиеиіи,

 

но

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

скройте

 

мое

 

имя,

 

если

 

бы

 

какая

иибудь

 

мысль

 

и

 

пригодна

 

была

 

бы

 

къ

 

дѣлу.

 

Я

 

не

 

хочу

 

ни

 

па-

градъ,

 

ни

 

пзвѣстности....

 

но

 

что

 

будетъ

 

со

 

мною,

 

если

 

бы

 

Го-

сподь

 

благоволилъ

 

мнѣ

 

впдѣть

 

это

 

учреждепіе

 

приведениымъ

 

въ

дѣйствіе — и

 

въ

 

пемъ

 

п

 

мою

 

ленту!

 

О,

 

тогда

 

я

 

умру

 

отъ

 

радости

сладко

 

умру!....»

НАША

   

ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ

   

ЖИЗНЬ

(ИЗЪ

 

ЗАПИСОКЪ

 

СЕЛЬСКАГО

 

СВЯЩЕНПИКА).

Окоичаніе

 

(*)

3.

 

Настоитъ

 

исиравленіе

 

Богослуя!епія

 

въ

 

прпходскихъ

 

ссле-

еіяхъ,

 

въ

 

такъ

 

называемый

 

мольбы,

 

когда

 

въ

 

честь

 

какого

 

либо

праздника

 

или

 

въ

 

воспомипаЕііе

 

какого

 

либо

 

событія

 

въ

 

жизни

селенія,

 

поется

 

молебенъ

 

съ

 

малымъ

 

освящепісмъ

 

воды,

 

за

 

тѣмъ

обходятся

 

крсстнымъ

 

ходомъ

 

ноля,

 

и

 

поются

 

въ

 

кааідомъ

 

домѣ

молебны,

 

и

 

тогда

 

сказывается

 

тоже

 

неудобство.

Богослужепіе

 

въ

 

приходскомъ

 

селспіп,

 

еслп

 

оно

 

не

 

одного

прихода,

 

обыкновенно

 

отправляется

 

иричтомъ

 

того

 

прихода,

 

къ

которому

 

принадлсжитъ

 

прихожашшъ,

 

взявшій

 

па

 

себя

 

трудъ

поднять

 

иконы

 

пзъ

 

церкви,

 

пригласить

 

причтъ

 

и

 

дать

 

ему

 

под-

воду

 

до

 

селенія

 

и

 

обратно.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

бываетъ,

 

что

 

прихо-

жане

 

блюкайшаго

 

села,

 

особенно

 

если

 

ихъ

 

больше,

 

обыкновенно

желаютъ

 

и

 

просятъ

 

другпхъ

 

поднять

 

иконы

 

и

 

причтъ

 

изъ

 

ихъ

села,

 

и

 

въ

 

случав

 

несогласія,

 

отказываются

 

нерѣдко

 

послать

 

изъ

своего

 

семейства

 

кого

 

нибудь

 

за

 

иконами,

 

а

 

если

 

и

 

посылаютъ,

то

 

дѣтей,

 

которые

 

нерѣдко

   

падаютъ

   

подъ

    

иеиосильною

   

ношею.

(*)

 

Кост.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

нсоффиц.

 

ч.

 

Щ

 

11.
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При

 

совершеиіи

    

же

    

богослуженія,

 

или

    

нослѣ

 

онаго,

    

дѣлаютъ

сравнепіс,

 

что

 

одни

    

иконы

 

стары

   

или

   

плохо

    

написаны,

 

тотъ

евящешшкъ

 

хорошо

 

служить,

 

а

   

этотъ

   

скоро,

 

одинъ

 

причетникъ

ужъ

 

больно

    

голосистъ,

   

а

 

другой

    

и

  

пѣть

 

не

   

можетъ,

 

словомъ

является

 

и

   

неудовольствіе

 

и

 

соблазнъ.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

было,

   

а

нричтъ

 

исиравившій

 

богослуяічшіе

 

и

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

и

 

въ

 

домахъ

 

чужихъ

   

получаетъ

 

плату

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

за

 

свой

трудъ.

 

Такъ

 

бываетъ

 

въ

 

большинства

 

случаевъ,

 

когда

 

число

 

при-

хожанъ

 

равно,

 

какъ

 

у

 

одного

 

причта,

 

такъ

 

и

 

у

 

другаго;

 

но

 

не

 

то.

бываетъ

 

въ

 

селеиін,

   

гдѣ

   

яштелей

 

считается

 

къ

 

одному

   

приходу

больше,

 

а

 

другому

   

меньше

 

(10, —-5,

 

7 — 2):

 

тогда

 

являются

   

въ

селеніе

 

оба

 

причта,

 

одинъ

   

изъ

 

нихъ

 

съ

 

явнымъ

 

намѣреніемъ

   

не

отдать

 

свой

 

доходъ

   

другому

 

за

   

молебны

 

въ

 

домахъ,

 

тогда

   

какъ

обходить

 

поля,

 

нерѣдко

   

пять

 

верстъ

  

кругомъ,

 

онъ

 

не

 

помогаетъ.

À

 

это

 

приводить

 

нерьдко

  

къ

 

разнаго

 

рода

    

недоумѣніямъ

 

и

   

пре.

реішйямъ:

 

одинъ

 

причтъ

 

укоряетъ

 

другой

 

въ

 

излишней

 

услужли-

вости

 

его

 

прихожанамъ,

 

то

 

продолжительностью

 

слуяібы,

 

то

   

уни-

жеиіемъ

 

и

 

раболѣпствомъ;

 

этотъ

 

другой,

 

въ

 

свою

 

очередь,

  

попре-,

иаетъ

   

излишнею

   

требовательностш

   

относительно

   

прихожанъ

   

и

неснраведлпвостію,

  

компрометирующими

   

духовенство.

    

Нельзя

 

не

припомнить

 

при

 

этомъ

 

слѣдующаго

 

случая:

   

пріѣзжаго

 

разъ

 

въ

 

д.

Ж,

 

за

 

10

 

верстъ

 

отъ

 

с.

 

H — ва

 

отслужить

 

тамъ

 

молебны

 

у

 

своихъ

прихожанъ,

 

по

 

случаю

 

праздника

 

1

 

ноября.

 

Дорога

 

извѣстно

 

какая

осенью

 

въ

 

деревнв— ни

 

на

 

колесахъ,

 

ни

 

на

 

полозьяхъ, — между

 

тѣмъ

изотари

 

ведется

 

отправляться

 

туда

 

причту

 

на

 

своихъ

   

иодводахъ^

а

 

тамъ

 

хоть

 

нвшкомъ

 

иди,

   

если

 

было

 

сказано,

 

что

 

праздновать

желаемъ.

 

Деревня

 

Ж. —двухъ

 

нриходовъ.

 

Собрались

 

мои

 

прихожане

въ

 

одинъ

 

домъ

   

и

 

начался

   

молебенъ,

    

во

 

время

 

пѣнія

    

котораго

собрались

   

домохозяева

   

и

 

со

 

всей

    

деревни.

 

Молебенъ

    

конченъ.

«Ватюшко!

 

говорить

 

чуапе

 

нрихоашне» ,

 

сдѣлай

 

и

 

насъ

 

съ

 

празд-

ником!,,

   

отслужи

 

молебны

   

п

 

въ

 

нашихъ

 

домахъ,

 

не

 

дай

    

намъ

начать

 

ираздішкъ

   

объяденіемъ

 

и

 

пьянствощ

   

свой

 

евящешшкъ
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не

 

пріѣхалъ,

 

а

 

гости

 

ужъ

 

собрались

 

къ

 

намъ.»

 

Можетъ

 

быть,

пріѣдетъ,

 

говорю.

 

Онъ

 

было

 

и

 

выѣхалъ,

 

да

 

съ

 

дороги

 

воротился;

говорить,

 

на

 

юбилей

 

въ

 

Ч.

 

нужно

 

ему,

 

a

 

нѣтъ

 

такъ

 

похранять

священника

 

села

 

А,

 

его

 

родственника,

 

такъ

 

туда

 

стало

 

быть.

Нѣгь,

 

говорю,

 

не

 

стану

 

пѣть

 

у

 

васъ

 

молебны,

 

такъ

 

останетесь!

Что

 

же,

 

батюшко,

 

вѣдь

 

деревня

 

общая,

 

и

 

въ

 

вашихъ

 

домахъ

поютъ

 

наши

 

священники,

 

когда

 

молебны

 

бываютъ.

 

Соглашаюсь,

можетъ

 

быть

 

ихъ

 

священнику

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

недосугь,

 

если

не

 

поѣхалъ.

 

А

 

тутъ

 

и

 

мои

 

прихожане

 

иросятъ

 

за

 

сосѣдей.

 

Мо-

лебны

 

были

 

отслужены

 

почти

 

по

 

всей

 

деревнв,

 

въ

 

полной

 

уве-

ренности,

 

что

 

еще

 

спасибо

 

скажутъ

 

мнѣ,

 

что

 

избавилъ

 

прихожанъ

отъ

 

озлобленія

 

на

 

свой

 

причтъ.

 

Но

 

за

 

это

 

послѣдовала

 

жалоба

на

 

меня....

 

Вотъ

 

и

 

еще

 

случаи:

Слава

 

Рождественская,

 

слава

 

Пасхальная— обычай,

 

освя-

щенный

 

вѣками

 

славить

 

Христа

 

родившагося

 

и

 

воскресшаго

 

и

въ

 

домахъ

 

прихожанъ.

 

А

 

хорошо

 

еще

 

погода

 

благопріятна

 

и

дорога

 

сносная,

 

тогда

 

половина

 

дальиихъ

 

селеній

 

и

 

услышитъ

вѣсть

 

о

 

рожденіи

 

и

 

воскресеніи

 

Спасителя

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

а

если

 

нѣтъ,

 

то

 

и

 

безъ

 

славы

 

останутся

 

прихожане.

 

А

 

тамъ

 

ро-

поть,

 

тамъ,

 

говорить,

 

безъ

 

праздника

 

сдѣлали

 

насъ

 

свои

 

свя-

щенники,

 

а

 

вое

 

ждали;

 

у

 

сосѣдей-то

 

былъ

 

священникь,

 

прошелъ

съ

 

крестомъ

 

по

 

деревнѣ,

 

и

 

тѣ

 

довольны.

 

Что

 

же

 

причтъ?

 

Развѣ

есть

 

ему

 

какая

 

нибудь

 

физическая

 

возмоишость

 

навѣстить

 

всѣ

20

 

слишкомъ

 

селеній?

 

Это

 

значить

 

проѣхать,

 

а

 

во

 

дни

 

пасхаль-

ные

 

пройти

 

около

 

сотни

 

верстъ

 

въ

 

какіе

 

нибудь

 

4 — 5

 

дней

праздника.

 

И,

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

чрезъ

 

опущенія

 

подобнаго

 

рода

обычай

 

славленья

 

иотеряетъ

 

цѣну

 

въ

 

глазахъ

 

прихожанъ,

 

и

само

 

собой

 

забудется.

 

А

 

чужой

 

священникь

 

не

 

нойдетъ

 

въ

 

чужіе

дома,

 

своего

 

дѣла

 

много,

 

свои

 

дальніе

 

прихожане

 

скажутъ,

 

что

ихъ

 

забываетъ

 

чужихъ

 

ради.

 

Вотъ

 

какое

 

ненормальное

 

явленіе

представляется

    

при

 

богослуженіи

    

въ

 

приходскихъ

 

селеніяхъ

   

я
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при

   

славлеиій,

    

благодаря

 

размѣщенію

    

прихожанъ;

   

но

   

вотъ

 

И

еще

 

неудобства:

4.

  

Духовенство

 

призывается

 

заводить

 

школы,

 

обучать

 

н?-

родъ

 

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской;

 

но

 

возможно

ли

 

при

 

такомъ

 

размѣщеніи

 

прихожанъ

 

приняться

 

за

 

устройство

школы?

 

Хорошо

 

дѣло

 

дѣлать

 

общими

 

силами,

 

когда

 

всѣмъ,

 

какъ

говорится,

 

съ

 

руки.

 

Но

 

силы

 

наши— прихожане— разбросаны,

такъ

 

что

 

ихъ

 

не

 

скоро

 

соберешь

 

и

 

для

 

исполненія

 

болѣе

 

важныхъ

обязанностей,

 

какъ-то:

 

псповѣди

 

и

 

св.

 

прпчащенія.

 

Въ

 

нашихъ

краяхъ

 

можно

 

устроить

 

развѣ

 

только

 

церковпо-общегіриходскія
школы,

 

а

 

не

 

церковио-приходскія;

 

но

 

это

 

и

 

трудно,

 

потому

 

что

 

каж-

дый

 

прихожанинъ

 

болѣе

 

охотно

 

отзывается

 

на

 

голосъ

 

своего

пастыря,

 

па

 

нужды

 

своего

 

прихода,

 

а

 

въ

 

силу

 

удаленности

 

ста-

новитст

 

равнодушнымъ;

 

это

 

и

 

иеяіелательно,

 

потому

 

что

 

каждый

священникь,

 

каждый

 

причтъ,

 

какъ

 

учитель

 

и

 

воспитатель,

 

жела-

етъ

 

конечно

 

имвть

 

дѣло

 

лучше

 

со

 

своими

 

духовными

 

дѣтьми,

 

со

своими

 

прихожанами,

 

а

 

не

 

съ

 

чужими;

 

но

 

свои

 

далеко,

 

чужіе

близко,

 

а

 

не

 

сочувствуютъ.

 

Какъ

 

тутъ

 

быть?

 

А

 

церковноприход-

скія

 

школы,

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

въ

 

нашихъ-то

 

краяхъ

 

и

 

особенно

 

же-

лательны,

 

потому

 

что

 

только

 

первоначальное

 

воспитаніе

 

дѣтей,

основанное

 

на

 

религіи

 

и

 

нравственности

 

христіанской,

 

можетъ

въ

 

иѣкоторой

 

мѣрѣ

 

воспрепятсвовать

 

наплыву

 

легкоиыслія,

 

ще-

гольства,

 

словомъ

 

разныхъ

 

нравотвенныхъ

 

уродствъ,

 

какія

 

зано-

сятъ

 

въ

 

нашъ

 

край

 

прихожане

 

съ

 

чужой

 

стороны.

 

Училища

министерства

 

народнаго

 

просвьщенія,

 

хотя

 

п

 

неяіелательны

 

за

свое

 

«Родное

 

слово» ,

 

но

 

имѣютъ

 

за

 

собою

 

то

 

преимущество,

 

что

онѣ

 

ограничиваются,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

извѣстною

 

воло-

стію,

 

онв

 

составлены

 

какъ

 

будто

 

йзъ

 

одной

 

семьи

 

гражданской.

Школы

 

церковно-приходекія

 

не

 

могутъ

 

за

 

собою

 

имѣть,

 

въ

 

нашихъ

краяхъ,

 

жизни

 

семейно-церковной.

5.

   

Накоиецъ

 

отмѣчу

 

и

 

еще

   

маленькое

    

неудобство

   

изъ-за

размѣщенія

  

прихожанъ.

 

Вотъ

   

настоитъ

 

надобность

   

давать,

 

такъ



—

 

385

 

—

называемый,

 

статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

родившихся,

 

бракосочетав-

шихся

 

и

 

умершихъ,

 

о

 

томъ,

 

прибыло

 

или

 

убыло

 

иаселеиія.

 

У

меня

 

напр.

 

крещено

 

въ

 

годъ

 

10

 

человѣкъ

 

чуяіенрихояшіъ,

 

жнвы

ли

 

они

 

или

 

нѣтъ,

 

про

 

то

 

ввдаетъ

 

другой

 

причтъ;

 

но

 

я

 

пишу:

родилось

 

столько-то,

 

считая

 

и

 

чуяшхъ,

 

умерло

 

столько-то,

 

счи-

тая

 

только

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

а

 

другой

 

причтъ

 

пншетъ

 

умер-

шими

 

крещенныхъ

 

въ

 

моемъ

 

приходѣ,

 

если

 

они

 

умерли,

 

и

 

выхо-

дить

 

путаница,

 

сомнительная

 

вѣрность

 

статпстическпхъ

 

дан-

ныхъ.

Но

 

что

 

всего

 

болѣе

 

грустно—такъ

 

это

 

то,

 

что

 

подобное

 

не-

нормальное

 

размѣщеніе

 

нрихояіаігь

 

не

 

только

 

не

 

уничтожается

въ

 

нашихъ

 

краяхъ,

 

а

 

еще

 

усиливается

 

другими

 

побуя«дсшями,

иными

 

причинами.

 

Здѣсь

 

принято

 

почему-то

 

считать

 

и

 

писать

своимъ

 

прихожаииномъ

 

того,

 

кто

 

иапримвръ

 

ушолъ

 

путемъ

 

бра-

косочетанія

 

въ

 

домъ

 

въ

 

селеніе

 

другаго

 

прихода,

 

хоть

 

за

 

10

верстъ.

 

Но

 

уступить

 

его

 

нежелательно,

 

потому

 

что

 

онъ

 

довольно

богатъ,

 

или

 

ради

 

численности

 

прихожанъ,

 

или

 

по

 

друг,

 

нрн-

чинамъ.

 

Вотъ

 

посему,

 

нерѣдко,

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

члены

 

семьи

принадлежать

 

къ

 

разнымъ

 

приходамъ.

 

Если

 

женился

 

напрпм.

молодой

 

человѣкъ

 

моего

 

прихода

 

на

 

дочери

 

прихожанина

 

иного

прихода

 

и

 

поселился

 

въ

 

его

 

домь,

 

то

 

онъ

 

считается

 

моимъ

 

прп-

хояинипомь

 

и

 

жена

 

его,

 

а

 

тесть

 

его

 

и

 

теща

 

и

 

другіе

 

члены

семьи

 

остаются

 

въ

 

преяшемъ

 

приходѣ.

H — кій

 

приходъ,

 

при

 

предшественникахъ

 

моихъ,

 

въ

 

ему

вышеупомянутыхъ

 

неудобствъ

 

доля?енъ

 

былъ

 

лишиться

 

нѣсколышхъ

дальнихъ

 

селеній

 

(Пер.,

 

Мил.

 

и

 

др.)

 

и

 

нѣсколышхъ

 

прихожанъ,

которые

 

и

 

вошли

 

въ

 

составь

 

другихъ

 

приходовъ,

 

но

 

отдавъ

 

вза-

мѣнъ

 

ни

 

одного

 

селенія,

 

ни

 

одной

 

души,

 

хотя-то

 

и

 

много

вокругъ

 

H—ва

 

чужихъ

 

прихожанъ,

 

которыми

 

свои

 

прпчты

 

тоже

тяготятся.

И

 

выходить

 

жизнь,

 

полная

 

недоумѣній

 

и

 

иререканій

 

и

 

безпо-

лезной

 

траты

 

времени

   

и

 

часто

  

безиомощной

 

нужды.

   

Прихожане
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пробовали

 

и

 

пробуютъ

 

протестовать,

 

что

 

они

 

тяготятся

 

создан-

ными,

 

норядкомъ,

 

но

 

двло

 

объединенія

 

приходовъ

 

не

 

подвигается

впередъ.

 

Причты

 

ждутъ,

 

когда

 

утвердятся

 

новые

 

штаты,

 

новое

размѣщеиіе

 

прихожанъ,

 

приблизительно

 

составленное

 

нѣсколько

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

коммисіями,

 

а

 

пока

 

терпятъ

 

трудности

 

во

 

имя

могилъ

 

отцовъ,

 

что

 

такъ-де

 

жили

 

дѣды

 

и

 

прадѣды,

 

и

 

всякое

 

ува-

женіе

 

къ

 

улучніенію

 

предоставляют

 

ь

 

потомству.

Здѣсь

 

и

 

сказывается

 

русское

 

незлобіе

 

среди

 

трудностей

жизни,

 

русская

 

подчиненность,—та

 

черта

 

характера,

 

что

 

русскій

умъ

 

не

 

въритъ

 

въ

 

себя.

 

Пожалуй,

 

такъ

 

и

 

будетъ

 

яшть

 

нашъ

православный

 

людъ

 

до

 

тъхъ

 

норъ,

 

пока

 

ему

 

не

 

скажутъ,

 

что

такъ

 

жить

 

нельзя:

 

ты

 

самъ

 

мучиться,

 

мучишь

 

и

 

другихъ;

 

ты

отнимаешь

 

почти

 

безцѣльно

 

время

 

у

 

другихъ

 

и

 

самъ

 

не

 

произво-

дительно

 

тратишь

 

его,

 

ты

 

какъ

 

будто

 

не

 

догадываешься,

 

что

 

луч-

ше

 

знать

 

ту

 

церковь

 

которая

 

ближе,

 

того

 

пастыря

 

который

ближе.

 

Такъ

 

будетъ

 

яшть

 

и

 

наше

 

мѣстное

 

духовенство,

 

пока

 

ему

не

 

скажутъ,

 

что

 

такъ

 

жить

 

невозможно:

 

ты

 

само

 

мучишься,

мучишь

 

н

 

прихояганъ,

 

что

 

лучше

 

пасти

 

стадо

 

пастырю,

 

когда

стадо

 

это

 

въ

 

виду

 

у

 

него,

 

на

 

извѣстномъ

 

полѣ,

 

въ

 

извѣстномъ

лугу,

 

а

 

не

 

разбрелось

 

но

 

инымъ

 

стадамъ.

Желательно

 

и

 

крайне

 

желательно,

 

послѣ

 

всего

 

этого,

 

чтобы

извъетное

 

селеніе

 

цвликомъ

 

принадлежало

 

къ

 

тому

 

приходу,

 

къ

которому

 

блшке,

 

къ

 

той

 

церкви,

 

къ

 

которой

 

ближе

 

по

 

разстоянію;

желательно,

 

чтобы

 

прихояишинъ

 

перешедшій

 

въ

 

селеніе

 

другаго

прихода

 

тамъ

 

и

 

записывался,

 

тамъ

 

и

 

считался

 

прпхожаниномъ.

Въ

 

нашихъ

 

ate

 

краяхъ

 

это

 

не

 

невозмояшо

 

и

 

весьма

 

удобно.

 

Тог-

да

 

прпходъ

 

Ы — скій

 

нанр.

 

не

 

могъ

 

бы

 

принадлеяіать

 

двумъ

уѣздамъ,

 

не

 

касался

 

бы

 

трехъ

 

волостей,

 

а

 

одной.

 

Желаніе

 

по-

добнаго

 

объединенія

 

есть

 

желаніе

 

многихъ

 

причтовъ

 

нашей

 

мест-

ности,

 

потому

 

что

 

неудобства

 

онисаныя

 

мною

 

суть

 

неудобства,

но

  

крайней

 

мѣрѣ,

 

семи

 

приходовъ.

С

 

I.

 

Л.
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ПРАЗДНОВАНІЕ

   

б-ГО

   

АПРѢЛЯ

въ

 

селѣ

 

Дмитріевскомъ,

 

Варнавинскаго

 

уѣзда.

Чтобы

 

достойнымъ

 

образомъ

 

ночтитъ

 

славянскихъ

 

первоучи-

телей

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

и

 

Димптріевское

 

общество

 

пожелало

отпраздновать

 

поторжественнѣе

 

6-го

 

аирѣля,

 

въ

 

которое

 

исполни-

лись

 

тысяча

 

лвтъ

 

со

 

дня

 

кончины

 

св.

 

Меѳодія.

Въ

 

Ѳомнно

 

воскресенье,

 

послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

церкви

 

нашъ

 

мно-

гоуважаемый

 

священникь

 

о.

 

Іаковъ

 

объявплъ

 

своимъ

 

прихоят-

намъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

будущую

 

субботу

 

всѣ

 

приходили

 

Богу

 

мо-

литься,

 

а

 

не

 

работали,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

будетъ

 

большой

праздникъ.

 

Прихояшне

 

нашей

 

церкви,

 

горячо

 

уважая

 

своего

 

почтен-

наго

 

пастыря

 

и

 

относясь

 

всегда

 

съ

 

полнымъ

 

довѣріемъ

 

къ

 

его

словамъ,

 

и

 

теперь

 

послушались

 

его

 

почти

 

всѣ;

 

исключая

 

малыхъ

и

 

старыхъ,

 

явились

 

въ

 

субботу

 

Богу

 

молиться,

 

такъ

 

что

 

обшир-

ный

 

Дпмитріевскій

 

каменный

 

храмъ

 

не

 

могъ

 

вместить

 

всѣхъ

 

мо-

лящихся.

 

Въ

 

народномъ

 

училищѣ

 

6-го

 

апрвля

 

всѣ

 

учащіеся

 

gobo-
ns

бождены

 

были

 

отъ

 

занятій

 

и

 

собрались

 

въ

 

зданіе

   

училища

   

для

того

 

только,

 

чтобы

 

участвовать

 

въ

 

общемъ

 

торжествѣ.

 

Какъ

 

только

начали

 

благовѣстнть

 

къ

 

литургіи,

 

всѣ

 

они

 

въ

 

порядкѣ,

 

но-парно,

вмѣстѣ

 

съ

 

учителемъ

 

пошли

 

въ

 

церковь

 

и

 

заняли

 

мъста

 

за

 

кли-

росами.

 

Богослуяіеиіе

 

совершено

 

было

 

въ

 

этотъ

 

день

 

священнб-

церковнослуяштелями

 

торжественно

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

лучшнхъ

 

свя-

щенныхъ

 

одеадахъ.

 

Во

 

время

 

литургіи,

 

нослѣ

 

заамвонной

 

молитвы,

о.

 

настоятель

 

сказалъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ,

 

описавъ

 

жизнь

 

св.

 

сла-

вянскихъ

 

первоучителей,

 

онъ

 

объяснить

 

слушателямъ

 

сущность

праздника.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

быль

 

совершень

 

крестный

 

ходъ

изъ

 

каменнаго

 

храма

 

къ

 

деревянному;

 

около

 

послѣдняго

 

на

 

от-

крытомъ

 

воздухѣ

 

отслуженъ

 

былъ

 

молебенъ

 

съ

 

водосвятіемъ.

 

От-

туда

 

крестный

 

ходъ

 

направился

 

въ

 

училище.

 

Хотя

 

зало

 

въ

 

учи-

лище

 

у

 

насъ

 

и

 

велико,

 

но

 

оно

 

не

 

могло

 

вмѣстить

 

и

 

двадцатой

доли

 

всѣхъ

 

молящихся,

 

и

 

потому

 

въ

 

него

 

вошли

  

только

 

священ-
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ігецерковиослужитслн,

 

учащіеся

 

и

 

почетные

 

члены

 

общества,

 

осталь-

ной

 

же

 

народь

 

густою

 

толпою

 

окружилъ

 

зданіе

 

училища,

 

горячо

молился

 

за

 

маленькихъ

 

питомцевъ

 

и

 

стоялъ

 

около

 

зданія

 

до

 

тѣхъ

порть,

 

пока

 

не

 

кончился

 

молебенъ,

 

который

 

служили

 

въ

 

училищѣ

Святителямъ;

 

когда

 

уяге

 

понесли

 

иконы

 

обратно

 

въ

 

церковь,

 

только

тогда

 

и

 

народь

 

сталь

 

расходиться

 

по

 

домамъ.

 

Въ

 

училищѣ

 

учи-

тель

 

И.

 

Е.

 

Введеискій

 

сказалъ

 

рѣчь;

 

въ

 

ней

 

онъ

 

перечислилъ

 

всв

заслуги,

 

оказанныя

 

св.

 

братьями

 

славяиамъ,

 

за

 

которыя

 

нослѣдніе

должны

 

почитать

 

и

 

прославлять

 

ихъ,

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

иро-

читалъ

 

стихотвореиіе,

 

гдѣ

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

прославляются,

какъ

 

славянскіе

 

учители

 

и

 

просвѣтители.

 

M.

 

И.

 

Захарьина

 

раз-

дала

 

веъмъ

 

ученикамъ

 

и

 

учеиицамъ

 

купленный

 

ею,

 

на

 

свой

 

счетъ,

брошюры

 

съ

 

жизнеописаиіями

 

и

 

изображеніями

 

св.

 

Кирилла

 

и

Меѳодія.

 

Послѣ

 

всего

 

этого

 

лѣсопромышленникомъ

 

И.

 

Е.

 

Толмаче-

вымъ

 

предложеиъ

 

быль

 

вевмъ

 

65-ти

 

учащимся

 

чай

 

съ

 

бѣлымъ

хлвбомъ,

 

а

 

г-яіа

 

Захарьина

 

угостила

 

ихъ

 

десертомъ.

Б.

ПОУЧЕНІЕ

на

 

день

 

празднования

 

въ

 

честь

 

и

 

память

   

св.

   

равноапостоловъ

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

   

учителей

   

словенскихъ,

   

сказанное

   

въ

 

селѣ

Березникахъ

 

Костромской

 

епархіи

 

6-го

 

апрѣля

 

1885

 

года.

Ныігь

 

св.

 

церковь

 

праздиуетъ

 

тыоячелѣтіе

 

со

 

дня

 

блаженной

кончины

 

св.

 

Меѳодія,

 

епископа

 

Моравскаго

 

и

 

достохвальнаго

 

учи-

теля

 

славянскаго.

 

Воспоминая

 

многотрудную

 

жизнь

 

и

 

дѣянія

 

св.

 

Ме-

ѳодія,

 

св.

 

церковь

 

ныпѣ

 

же

 

не

 

можеть

 

не

 

воспоминать

 

вмѣсгь

 

съ

шімъ

 

и

 

родиаго

 

брата

 

его

 

Константина,

 

нареченнаго

 

въ

 

схимѣ

 

Ки-

рилла:

 

поелику

 

они

 

оба,

 

какъ

 

«двоица»

 

богомудрая

 

и

 

боголюбивая,

равно

 

досточудно

 

потрудились

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

оказали

особенно

   

безцьнную

 

услугу

 

Славянамъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

намъ—
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Русскпмъ:

 

поелику

 

и

 

мы,

 

Русскіе,

 

принадлежнмь

 

къ

 

одному

 

и

 

тому

же

 

великому

 

племени

 

славянскому,

 

наши

 

родичи-праотцы

 

имвли

въ

 

начадѣ

 

и

 

языкъ

 

одинъ

 

славянскій,

 

совремеиемъ

 

образовавшійся

въ

 

особое

 

нарѣчіе

 

и

 

названный— русскимъ.

Дабы

 

разумно

 

и

 

достойно

 

почтить

 

святую

 

намять

 

великихъ

святителей

 

нашихъ

 

и

 

просвѣтитслей,

 

необходимо

 

знать

 

кая?дому

сыну

 

церкви

 

Христовой— церкви

 

славяно-русской:

 

кто

 

были

 

и

какую

 

безцѣниую

 

услугу

 

оказали

 

намъ

 

св.

 

братья

 

Меѳодій

 

и

 

Ки-

риллъ.

 

Для

 

сего

 

послушаемъ

 

хотя

 

не

 

все,

 

a

 

болѣе

 

для

 

насъ

 

нуж-

ное,

 

что

 

сказано

 

о

 

нихъ

 

въ

 

житіи

 

ихъ.

Не

 

особенно

 

далеко

 

отъ

 

Дуная—за

 

Балканами—къ

 

югу

 

далѣе,

въ

 

ныиѣшней

 

Турціи,

 

есть

 

область

 

Македонія

 

и

 

въней— главный

городъ

 

Солунь,

 

тотъ

 

самый,

 

жнтелямъ

 

котораго

 

св.

 

апостолъ

 

Па-

ведъ

 

иаписалъ

 

два

 

свои

 

апостольскія

 

посланія,

 

и

 

который

 

нахо-

дится

 

недалеко

 

отъ

 

св.

 

горы

 

Аѳонской.

 

Въ

 

нервыя

 

времена

 

тамъ

не

 

было

 

и

 

слуха

 

о

 

туркахъ:

 

со

 

времени

 

св.

 

царя

 

Константина,

основавшаго

 

Царь-градъ,

 

жили

 

и

 

владѣли

 

тамъ

 

Греки-христіане.

Съ

 

теченіемъ

 

вѣковь,

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыя

 

другія

 

греческія

 

области,

такъ

 

и

 

въ

 

Македонію

 

стали

 

переходить

 

Славяне,

 

но

 

вѣрѣ— языч-

ннкп-ндолоноклоиники,

 

и

 

разселнлись

 

около

 

города

 

Солуня.

 

Живя

здѣсь

 

рядомъ

 

съ

 

греками

 

и

 

подъ

 

ихъ

 

властію,

 

иѣкоторые

 

изъ

 

сла-

вянъ

 

стали

 

принимать

 

оть

 

нихъ

 

и

 

вѣру

 

хрпстіанскую,

 

переняли

языкъ

 

и

 

получили

 

образовапіе,

 

такъ

 

что

 

сами

 

огречились

 

и

 

сдѣ-

лались

 

какъ

 

бы

 

греками.

 

Къ

 

такимъ

 

грекамъ

 

изъ

 

славяиъ

 

при-

надлежали:

 

«мужъ

 

нѣкій

 

именемъ

 

Лсвъ,

 

велика

 

рода

 

и

 

царю

 

зна-

емь?

 

и

 

отъ

 

сынокъ

 

его

 

два,

 

Константннъ-философъ»,

 

названный

нотомъ

 

Кирилломъ,

 

«и

 

Меѳодій,

 

разумнва

 

языку

 

словенску» , — тѣ

самые,

 

которымъ

 

праздиуемъ

 

мы

 

нынѣ.

 

Меѳодій

 

нолучплъ

 

домаш-

нее

 

образованіе

 

и

 

служилъ

 

первоначально

 

въ

 

военной

 

службѣ,

 

а

св.

 

Кириллу

 

уже

 

съ

 

самаго — такъ

 

сказать — рождеиія

 

суждено

 

было

готовиться

 

къ

 

великимъ

 

нодішгамъ.

 

Съ

 

семи

 

лѣтъ

 

онъ

 

сталъ

учиться

 

грамотѣ

 

и

 

такъ

 

крвнко

 

полюбплъ

 

науку,

 

что

 

разъ

   

увн-
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дѣлъ

 

даже

 

знаменательный

 

сонъ:

 

явился

 

ему

 

какой-то

 

воевода

 

и,

собравъ

 

дѣвицъ

 

со

 

всего

 

города,

 

сказалъ:

 

выбирай

 

себѣ

   

подругу.

«Я

 

поглядѣлх» ,

 

такъ

 

разсказывалъ

 

родителями

 

самъ

 

Константинъ,

и

 

выбралъ

  

одну,

 

блиставшую

 

красотою

 

и

 

дорогими

 

одеждами:

 

ее

звали

 

«Софія» ,

 

что

 

значить —

 

«мудрость» ,

 

т.

 

е.

 

ему

 

суждено

 

было

полюбить

 

и

 

пріобрѣсти

 

мудрость.

 

По

 

смерти

  

отца,

 

на

 

14-мъ

 

году

онъ

 

отдаиъ

 

былъ

 

въ

 

училище,

 

гдѣ

 

учился

 

еъ

 

особеинымъ

 

усердіемъ

и

 

уснѣхомъ,

 

хотя

 

не

 

уклонялся

 

иногда

 

и

 

отъ

 

дѣтской

 

игры.

 

Стре-

мясь

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію,

 

юный

 

Константинъ

 

особенно

 

лю-

билъ

 

читать

 

и

 

изучать

 

премудрый

 

иисанія

 

св.

 

Григорія

 

Богослова,

мысленно

  

призывая

 

его

 

въ

 

помощь

 

и

 

прося

 

у

 

него

 

св.

   

мудрости

себѣ.

   

Крѣико

   

молился

   

онъ

 

при

 

этомъ

 

и

 

Богу,

    

чтобы

 

открылъ

ему

 

разумъ

 

познать

 

истинную

 

мудрость.

 

Молитва

 

его

 

скоро

 

была

услышана.

 

На

 

15-мъ

 

году

 

онъ

 

вызванъ

 

былъ

  

въ

  

Царь-градъ

   

еъ

царскому

 

двору — учиться

 

вмѣотѣ

 

съ

 

юиымъ

   

царемъ

  

Михаиломъ.

Много

 

языковъ

 

и

 

яаукъ

 

изучалъ

 

здѣсь

 

Константинъ

 

и

 

такъ

 

успеш-

но,

 

что

 

за

 

высокій

 

свой

 

разумъ

 

былъ

 

названъ

 

философомъ.

 

Вскорѣ

онъ

 

руконоложеиъ

 

былъ

 

во

  

священника

 

и

 

назначеиъ

   

библіотека-

ремъ

 

кннжнаго

 

склада

 

при

 

церкви

 

св.

 

Софіп,

 

а

 

потомъ

 

учителемъ

одного

 

болыпаго

 

училища.

 

Спустя

 

некоторое

 

время

 

Промыслъ

 

Бо-

жій

 

свелъ

 

его

 

съ

 

старшимъ

 

братомъ

 

Меѳодіемъ,

   

который,

   

служа

въ

 

военной

 

службѣ,

   

дослужился

 

до

 

болыиихъ

 

чиновъ

 

и

 

сдѣлался

даже

 

правителемъ

 

одной

 

славянской

 

области-

 

но,

 

испытавъ

  

суету

міра

 

и

 

любя

 

болѣе

 

христианское

 

благочестіе

 

и

 

уедпненіе,

 

отказался

отъ

 

свонхъ

 

почестей

 

и

 

чиновъ

 

и

 

постригся

 

въ

 

иноки.

 

Сойдясь,

 

два

брата

 

зажили

 

вмѣстѣ

 

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

ученыхъ

 

трудахъ,

ревнуя

 

оба

 

о

 

христіанскомъ

 

просвѣщеніп.

 

Изъ

 

своего

 

уединенія

 

не

разъ

 

вызываемы

 

были

 

они

 

съ

 

св.

 

проповѣдію

 

слова

 

Боягія,

 

то

 

въ

Азію

 

къ

   

мусульманамъ,

 

то

 

въ

 

др.

 

мѣста:

 

были

 

въ

 

Херсонѣ — въ

Крыму,

 

были

 

въ

 

странѣ

 

хозарской,

 

гдв

 

по

 

ихъ

 

проповѣди

 

крести-

лось

 

сразу

 

до

 

200

 

человѣкъ.

Но

 

достославиѣе

 

всего

 

св.

 

подвиги

 

Константина

 

и

 

Меѳодія

 

и
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труды

 

ихъ

 

равноапостольные

 

были

 

для

 

родной

 

земли

 

своей

 

Сла-

вянской.

 

Въ

 

862

 

году

 

Славянскіе

 

князья

 

Моравы

 

прислали

 

послом,

въ

 

Царь-Градъ

 

къ

 

царю

 

греческому

 

съ

 

такою

 

рѣчыо:

 

«люди

 

наши

отвергли

 

поганство

 

и

 

земля

 

паша

 

крещена,

 

но

 

нѣтъ

 

у

 

насъ

 

учи-

теля,

 

который

 

сказалъ

 

бы

 

намъ

 

истую

 

хрпстіанскую

 

вѣру

 

нашішъ

роднымъ

 

языкомъ

 

п

 

нстолковалъ

 

бы

 

намъ

 

на

 

иашъ

 

языкъ

 

свя-

щенныя

 

книги:

 

ибо

 

не

 

разумѣемъ

 

мы

 

ни

 

греческаго,

 

ни

 

латинскаго

языка,

 

на

 

которыхъ

 

учатъ

 

насъ

 

то

 

тѣ,

 

то

 

другіе

 

учители...

 

По-

сему

 

пошлите

 

намъ

 

учителя,

 

какого

 

намъ

 

нужно:

 

ибо

 

отъ

 

васъ

на

 

разныя

 

страны

 

исходить

 

добрый

 

закоиъ» .

 

Царь

 

съ

 

патріархомъ

послали

 

къ

 

нпмъ

 

св.

 

Константина

 

н

 

Меѳодія:

 

«вы —Солунцы» ,

 

ска-

зали

 

они

 

имъ,

   

<'а

 

Солунцы

 

чисто

 

говорить

 

по

 

Славянски» .

Святые

 

братья

 

были

 

убѣждены,

 

что

 

нельзя

 

лучше

 

просвѣтнті.

Славянъ,

 

какъ

 

преподать

 

имъ

 

слово

 

Божіе

 

и

 

священный

 

книги

 

на

родиомъ

 

ихъ

 

языкѣ.

 

Славяне

 

же

 

не

 

имѣли

 

«грамоты»

 

на

 

своемъ

языкѣ,

 

а

 

читали

 

и

 

гадали

 

чертами

 

и

 

нарѣзкамн,

 

какъ

 

дѣлають

даже

 

по

 

сіе

 

время

 

нѣкоторые

 

темные

 

люди,

 

не

 

зиающіе

 

грамоты

Впрочемъ,

 

были

 

уже

 

у

 

нихъ

 

даже

 

«епископы—нѣмцы»

 

и

 

учи'

тали

 

греческіе,

 

которые

 

предлагали

 

имъ

 

свои

 

греческія

 

и

 

латин.

скія

 

книги,

 

но

 

Славяне

 

такія

 

книги

 

не

 

понимали

 

и

 

желаемой

 

пользы

отъ

 

нихъ,

 

значить,

 

имѣть

 

не

 

могли.

 

Руководимые

 

Промысломъ

Божіимъ,

 

св.

 

братья

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

составляютъ

 

для

 

нихъ

славянскую

 

азбуку,

 

сродную

 

«грамотѣ»

 

греческой,

 

переводить

 

на

славянскій

 

языкъ

 

иѣкоторыя

 

священиыя

 

книги,

 

какія

 

нанболѣе,

на

 

первыхъ

 

же

 

порахь,

 

нужны

 

были

 

для

 

Богослуженія

 

и

 

отправ-

ляются

 

съ

 

ними

 

на

 

подвигъ

 

апостольскій

 

въ

 

землю

 

славянскую...

И

 

вотъ

 

началась

 

родная

 

проповѣдь

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

въ

 

землѣ

славянской-

 

воть

 

слышно

 

стало

 

тамъ

 

и

 

такъ

 

понятно

 

для

 

всѣхъ

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

и

 

св.

 

служба— утреня,

 

часы,

 

литургія

 

и

 

вечерня—

по

 

славянекпмъ

 

книгамъ.

 

Возрадовались

 

паши

 

родичи— Славяне

и

 

возблагодарили

 

Бога,

 

что

 

услышали

 

накоиець

 

слово

 

истины

святой

 

о

 

великихъ

   

дѣлахъ

   

Божінхъ

 

на

 

своемъ

   

родномъ

  

языкѣ,



—

 

392

 

—

узрѣли

 

свѣть

 

истинный

 

во

 

откровеніе

 

языковъ-

 

во

 

тмв

 

и

 

сѣни

оиертиѣй

 

сѣдящіе

 

пдолоелуяштсли

 

и

 

поклонники

 

ихъ

 

и

 

отвергли

ироклятыхъ

 

кумнровъ,

 

которьгаъ

 

поклонялись,

 

не

 

зная

 

Слова

 

Бо-

жія,

 

ни

 

силы

 

Его.

 

Ироновѣдь

 

Слова

 

Божія

 

и

 

службы

 

церковный

но

 

свящеинымь

 

церковнымъ

 

книгамъ

 

на

 

поиятиомъ

 

и

 

близкомъ

сердцу

 

и

 

душѣ

 

родномъ

 

языкѣ

 

таігь

 

плѣннли

 

сердца

 

славянъ,

 

что

въ

 

одной

 

славянской

 

области

 

языческой,

 

близь

 

г.

 

Солуня,

 

лишь

только

 

появилась

 

тамь

 

славянская

 

грамота

 

и

 

славянское

 

Евангеліе

и

 

возвѣщеиа

 

людямъ

 

истина

 

евангельская,

 

сразу

 

обратилось

 

къ

вѣрѣ

 

Христовой

 

4,500

 

человѣкъ.

 

За

 

тѣмъ

 

обратился

 

ко

 

Христу

ішязь

 

Волга рскій

 

и

 

за

 

нниь

 

вся

 

Болгарія

 

засіяла

 

свѣтомъ

 

хри-

стіаискаго

 

нросвѣщенія.

 

Затѣмъ

 

далѣе— Моравы

 

и

 

съ

 

ними

 

самъ

князь

 

моравскій

 

услышали

 

слово

 

Живота

 

вѣчнаго,— и

 

церковь

 

Бо-

жія

 

славянская

 

неудержимо

 

стала

 

рости

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

Такіе

быстрые

 

уонііхи

 

нроповѣди

 

евангельской

 

въ

 

землѣ

 

славянской

 

въ

людяхъ,

 

ищущихъ

 

благочестія

 

и

 

снасенія,

 

возбуждали

 

сердечную

радость

 

и

 

благодаренія

 

къ

 

Богу,

 

а

 

въ

 

людяхъ

 

лукавыхъ,

 

завнст-

ливыхъ

 

и

 

самолюбивыхъ— ожесточеніе

 

и

 

многоразличный

 

гоненія,

иротивъ

 

великихъ

 

и

 

святыхъ

 

учителей

 

славянсішхъ.

 

Нѣмецкіе

бнскупы

 

и

 

ксендзы,

 

ходившіе

 

предъ

 

симъ

 

съ

 

римскою-латинскою

ироиовѣдію

 

но

 

земль

 

славянской,

 

воторыхъ

 

не

 

могли

 

понимать

Славяне,

 

ішѣющіе

 

свой

 

языкъ

 

и

 

наръчіе

 

и

 

не

 

знавшіелатинскаго,

позавидовали

 

успѣхамъ

 

св.

 

братьевъ,

 

стали

 

яиіловаться

 

на

 

нихъ

и

 

клеветать

 

папѣ

 

римскому,

 

возмущая

 

и

 

народъ

 

славяискій,

 

го-

воря,

 

что

 

славянскія

 

книги—не

 

апостольскія

 

и

 

не

 

святыхъ

 

от-

цовъ

 

и

 

что

 

по

 

нимъ

 

слуяшть

 

Богу

 

не

 

должно;

 

что-де

 

свящеиныя

книги

 

и

 

служба

 

Богу

 

должны

 

быть

 

только

 

на

 

3-хъ

 

языкахъ:

 

на

еврейскомъ,

 

греческом'ь

 

и

 

рнмскомъ

 

или

 

латипскомъ.

 

Все

 

равно,

какъ

 

и

 

нынѣ

 

нападаютъ

 

наши

 

раскольники

 

на

 

православныхъ

христіаір.

 

за

 

то,

 

что

 

вмѣсто

 

отарыхъ

 

нспорченныхъ

 

кнпгъ

 

упо-

требляютъ

 

при

 

служеніи

 

Богу

 

Книги

 

новыя,

 

т.

 

е.

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

книги,

 

только

 

исправленный

 

правильнымъ

 

и

 

ионятнымь

 

языкомъ...
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Однако

 

св.

 

братья,

 

руководимые

 

Промысломъ

 

Бояшімъ,

 

своими

мудрыми

 

отвѣтами

 

скоро

 

заградили

 

уста

 

глаголіощихъ

 

неправед-

ная,

 

суетная

 

и

 

ложная...

 

«Хвалите

 

Бога

 

вси

 

языцы,

 

похвалите

Его

 

вси

 

людіе»

 

(Пс.

 

116,

 

1.)

 

на

 

всякомъ

 

языкѣ

 

родномъ— не

 

чу-

яіомъ»

 

...

 

«Шедше,

 

научите

 

вся

 

языки» ,

 

чтобы

 

славился

 

Хрнстосъ

на

 

всѣхъ

 

языкахъ

 

у

 

всѣхь

 

народовъ

 

и

 

спасались

 

всъ...

 

Такъ

 

по-

ражали

 

они

 

суемудріе

 

священными

 

словами

 

Евангелія.

 

А

 

паши

раскольники,

 

какъ

 

и

 

бнскупы

 

иѣмецкіе,

 

думаютъ,

 

что

 

только

 

и

спасеиіе-то

 

въ

 

ихъ

 

кннгахъ— безъ

 

души,

 

безъ

 

языка,

 

какъ

 

будто

jmb

 

никто

 

болѣе

 

и

 

славить

 

Бота

 

не

 

должеиъ

 

на

 

своемъ

 

нарѣчіи

безъ

 

ихъ

 

книги!

 

Услыша

 

клевету

 

о

 

нроновѣдп

 

Слова

 

Боягія

 

св.

братьями

 

на

 

славяискомъ

 

языкѣ,

 

римскій

 

пана

 

потребовалъ

 

ихъ

къ

 

себъ

 

и

 

когда

 

братья

 

показали

 

ему

 

славянское

 

св.

 

Евангеліе,

то

 

такъ

 

похвалить

 

славное

 

дѣло

 

великихъ

 

подвияшпковъ,

 

что

 

воз-

лояшлъ

 

Евангеліе

 

тотчасъ

 

на

 

престолъ

 

въ

 

церкви,

 

самъ

 

слуяшлъ

по

 

немъ

 

и

 

другимъ

 

велѣлъ

 

слуяшть

 

въ

 

нѣсколышхъ

 

церквахъ.

Клевета

 

всегда

 

останется

 

клеветою

 

и

 

св.

 

истину,

 

какъ

 

небесный

свѣтъ,

 

не

 

покрыетъ

 

тма.

 

Бывши

 

въ

 

Рнмѣ,

 

св.

 

Коистаитппъ

 

нри-

нялъ

 

иночество

 

съ

 

имеиемъ

 

Кирилла

 

и

 

тяжко

 

разболѣвшпсь

 

скон-

чался

 

(въ

 

санв

 

епископа)

 

на

 

42

 

году

 

жизни

 

своей

 

многотрудной,

14

 

февраля

 

869

 

года,

 

усердно

 

прсдъ

 

смертію

 

прося

 

брата

 

своего

Меѳодія

 

неоставлять

 

начатаго

 

ими

 

сообща

 

св.

 

дЬла

 

для

 

Славянъ.

При

 

гробѣ

 

св.

 

Кирилла

 

скоро

 

открылись

 

чугдеса

 

и

 

Римляне

 

стали

искренно

 

почитать

 

его,

 

написали

 

икону

 

его

 

и

 

поставили

 

надъ

гробомъ

 

съ

 

неугасимою

 

лампадою.

 

Мсѳодій,

 

помня

 

завѣть

 

своего

брата,

 

только

 

и

 

помышлялъ

 

о

 

томъ — какъ

 

бы

 

исполнитыіачатый

ими

 

св.

 

подвиги

 

хрпстіанскаго

 

просвѣщенія

 

Славянъ.

 

Вскорѣ

 

онъ

посвящень

 

былъ

 

въ

 

епископа

 

Панионіи

 

и

 

за

 

свою

 

проповѣдь

 

по-

терпѣлъ

 

не

 

мало

 

гонепій

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

ковариыхъ

 

завпстникокъ.

Былъ

 

даѵке

 

въ

 

ссышь...

 

Но

 

Господь

 

вездѣ

 

былъ

 

съ

 

ннмъ,

 

хра-

нилъ

 

и

 

сохранилъ

 

его

 

для

 

церкви

 

славянской.

 

Опь

 

былъ

 

оправ-

данъ.

 

а

 

главныхъ

 

его

 

враговъ

 

постигла

  

кара

 

Божіа:

  

они

 

внезапно
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скончались.

 

Изъ

 

Паиноніи

 

св.

 

Меѳодій

 

приглашенъ

 

быль

 

въ

 

Мора-

вію

 

на

 

архіепископство.

 

Князь

 

Моравскій

 

поручиль

 

его

 

власти

 

вст*

церкви

 

и

 

все

 

священство,

 

и

 

самъ

 

слушалъ

 

его.

 

За

 

то

 

царство

 

его

рослой

 

благоденствовало.— Въ

 

помощь

 

себѣ

 

для

 

успѣшнѣйшаго

 

совер-

шеиія

 

св.

 

дѣла

 

по

 

переводу

 

книги

 

съ

 

гречес-каго

 

языка

 

на

 

славяискій

Меѳодій

 

нзбралъ

 

изъ

 

своих*

 

учениковъ

 

двухъ

 

свящсиниковъ-скоро-

инсцсвъ

 

и

 

поручнлъ

 

имъ

 

переписывать

 

труды

 

свои.

 

Съ

 

этими

 

помощ-

никами

 

онъ

 

иакопецъ

 

закончить

 

великое

 

дѣло:

 

переложилъ

 

съ

 

гре-

ческаго

 

на

 

славяпскій

 

языкъ

 

всѣ

 

нужный

 

книги

 

Священнаго

 

Писанія

п

 

церковный

 

и,

 

предсказавъ

 

день

 

смерти

 

своей,

 

мирно

 

иочплъ

 

сномъ

праведника,

 

на

 

рукахъ

 

священпиковъ,

 

6-го

 

ацрѣля

 

885

 

года.

 

Ны-

нвшнійдень

 

минуло

 

ровно

 

1000

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

его

 

блаженной

 

кончины.

Беликое

 

дѣло

 

св.

 

братьевъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

начатое

 

въ

 

862

 

году

еъ

 

азбуки,

 

продол-жалось

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

въ

 

неусыиныхъ

 

трудахъ,

терпѣнін

 

и

 

благочестіи

 

непоколебимо,

 

не

 

смотря

 

на

 

всевозможный

козни

 

враговъ.

Наши

 

родичи-Славяне

 

и

 

съ

 

ними

 

мы—

 

Славяно-Руссы,

 

отка-

чала

 

п

 

до

 

днесь,

 

чтили

 

и

 

чтпмъ

 

преславную

 

память

 

своихъ

родиыхъ

 

апостоловъ,

 

св.

 

братьевъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

величая

пхъ

 

своими

 

первоучителями,

 

святыми

 

и

 

равноапостольными,

 

«вся

словеискія

 

страны

 

учении

 

своими

 

просветившими

 

и

 

ко

 

Христу

приведшими»

 

(см.

 

„величаше^),

 

основавшими

 

родную

 

намъ

 

сла-

вянскую

 

церковь

 

Христову,

 

такую

 

же

 

спасающую,

 

какъ

 

и

 

еди-

ная

 

съ

 

нами— греческая

 

паша

 

родоначальница

 

для

 

грековъ.

 

Рус-

ская

 

земля — та

 

же

 

славянская

 

съ

 

свопмь

 

токмо

 

иарѣчіемъ,

 

хотя

крещена

 

несколько

 

и

 

позже— при

 

св.

 

князь

 

Владнмірѣ

 

въ

 

988

г.,

 

но

 

съ

 

вѣрою

 

при

 

немъ

 

принесены

 

были

 

къ

 

намъ

 

и

 

славян-

ская

 

паша

 

грамота,

 

и

 

всѣ

 

священный

 

и

 

церковныя

 

книги

 

въ

нереводѣ

 

славянскомъ

 

и

 

воѣ

 

службы,

 

Божественная

 

литургія

 

и

всѣ

 

таинства

 

церкви,

 

иасъ

 

сііасающія

 

и

 

объеднпяющія

 

со

 

всею

вселенскою,

 

соборною

 

и

 

апостольскою

 

цервовію.

 

Значить,

 

и

 

мы-

русскіе

 

христіане,

 

хотя

 

и

 

даіьнѣйінш

 

потомки

 

славянъ,

 

но

  

тѣ

 

же
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ученики

 

св.

 

первоучителей

 

славянскнхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

безъ

которыхъ-бы

 

мы

 

не

 

знали

 

ни

 

азбуки,

 

ни

 

книги,

 

ни

 

вѣры

 

Хри-

стовой,

 

ни

 

службы

 

церковной,

 

ни

 

спасающпхъ

 

таинствъ,— и

жили

 

бы

 

въ

 

грубомъ

 

язычествѣ,

 

покланяясь

 

кумірамъ

 

и

 

низвер-

гаясь

 

въ

 

клокочущую

 

мученіями

 

бездну

 

тартара.

 

Отъ

 

нихъ—

питаемся

 

мы

 

въ

 

Жпвотъ

 

вѣчиый

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

цвѣтетъ

 

Богомъ

хранимое

 

наше

 

царство

 

Славяно-Русское

 

и

 

св.

 

церковь

 

право-

славная

 

и

 

сіяють

 

сонмы

 

св.

 

мужей

 

и

 

подвижииковъ

 

въ

 

земле

нашей!

Вотъ

 

почему,

 

други,

 

нынѣ

 

такое

 

радостное

 

торжество

 

у

 

насъ!

И

 

не

 

только

 

у

 

насъ,

 

но

 

н

 

во

 

всей

 

вселенной

 

«днесь

 

радуются

роди

 

словенстіи,

 

священную

 

память

 

святителей

 

богомудрыхъ

 

свет-

ло

 

празднующе:

 

ими

 

бо

 

начашася

 

на

 

сродиомъ

 

намъ

 

языцѣ

 

сло-

венскомъ

 

литургія

 

божественная

 

и

 

все

 

церковное

 

елуженіе

 

совер-

шатися

 

и

 

тѣмъ

 

неизчерпаеіМый

 

кладязь

 

воды

 

текущія

 

въ

 

жизнь

въчпуіо

 

дадеся

 

намъ

 

во

 

спасеиіе

 

наше»

 

(Сѣдаленъ

 

по

 

2

 

сти-

хосл.).

«Слава

 

Тебѣ

 

«Богу» ,

 

показавшему

 

намъ

 

Свѣтъ»

 

Твой

истинный,

 

«иже

 

нросвѣщаетъ

 

всякаго

 

человѣка,

 

грядущаго

 

въ

міръ» .

 

«Хвалимъ

 

Тя,

 

благословимь

 

Тя,

 

кланясмтисн,

 

славосло-

вимъ

 

Тя,

 

благодаримъ

 

Тя

 

великія

 

ради

 

славы

 

Твоея»

 

(Велик.

Славословіе)!

 

Аминь.

Свящешшкъ

 

Николай

 

Румянцевъ.

Нрестные

 

ходы

 

въ

 

Ностромѣ,

 

совершаемые

 

въ

 

девятую,

 

десятую

ш

  

одиннадцатую

 

недѣли

 

по

 

Пасхѣ.

Самь

 

Господь

 

нашь

 

и

 

начальники

 

вѣры

 

нашей

 

Інсусъ

Христосъ

 

учить-— въ

 

скорбяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

обстояніяхъ

 

прнбѣгать

къ

 

Нему

 

за

 

сиассніемъ:

 

пріидите

 

ко

 

Миѣ

 

ecu

 

труждающшся

и

 

обременеппіщ

 

и

   

Аш>

 

упокою

 

вы

 

(Матѳ.

 

XI,

 

28).
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Богь

 

вездѣприсущъ,

 

и

 

мѣстныя

 

бѣдствія,

 

а

 

равно

 

и

 

мѣст-

ное

 

благополучіе

 

руководствуютъ

 

вѣрующнхъ,

 

гдѣ

 

осязать

 

Бога

и

 

обрѣсти

 

Его

 

(Дѣян.

 

17,

 

27),

 

побуждаютъ

 

вѣрующихъ

 

покло-

няться

 

Богу

 

на

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

богоявлеиій

 

и

 

творить

 

память

 

о

такихъ

 

богоявлеиіяхъ

 

'мѣстныхъ.

Въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

мѣста

 

богоявленій

 

были

 

преимуществен-

ными

 

мѣстамп

   

богослуяіенія

   

и

 

молитвы

 

вѣрующихъ.

Въ

 

христіаиской

 

церкви

 

установился

 

особенный

 

порядокъ

молиться

 

Богу

 

по

 

случаю

 

мѣстныхъ

 

нроисіпествій,

 

благопріятныхъ

пли

 

неблагонріятныхъ,

 

издавна

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

совершать

лнтіи

 

внѣ

 

храма

 

или

 

крестные

 

ходы.

 

Церковная

 

исторія

 

сохра-

нила

 

несколько

 

примѣровъ

 

крестиыхъ

 

ходовъ

 

(лптіи)

 

по

 

случаю

мѣстныхъ

 

бѣдствій.

Во

 

время

 

одного

 

силыіаго

 

землеіфясенія,

 

бывшаго

 

въ

 

Констан-

тшюнолѣ

 

при

 

императорѣ

 

Ѳеодосіѣ

 

П-мъ,

 

христіане

 

вмѣстѣ

 

съ

архіепископомъ

 

своимъ

 

Прокломъ

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

духовенствомъ

 

вы-

шли

 

за

 

городъ

   

и

 

совершили

 

молебствіе.

 

И

 

Богь

   

умилостивился.

По

 

случаю

 

нашествія

 

Руссовъ

 

па

 

Царьградъ,

 

866

 

г.,

 

пат-

ріархъ

 

Фотій,

 

духовенство

 

и

 

народъ

 

въ

 

Константинополь

 

совершали

крестный

 

ходъ

 

на

 

море,

 

которымъ

 

подплыли

 

Руссы,

 

погрузили

ризу

 

Богоматери

 

въ

 

волны

 

(залива)

 

и

 

умилостивили

 

Бога

 

за-

ступлеиіемъ

 

Богоматери:

 

море,

 

дотолѣ

 

спокойное,

 

вдругь

 

заволно-

валось

 

и

 

разбило

 

суда

 

(ладьи)

 

Руссовъ. —Во

 

время

 

одного

 

наше-

ствія

 

Татаръ

 

на

 

Москву

 

страшный

 

пожаръ

 

опустошалъ

 

столицу

и

 

вражескія

 

стрѣлы

 

летѣли

 

въ

 

Кремль,

 

въ

 

это

 

время

 

св.

 

Гона

міггроиолитъ

 

со

 

всѣмъ

 

духовенствомъ

 

и

 

трепетнымъ

 

народомъ

 

со-

вершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

по

 

стѣнамъ

 

Кремля.

И

 

Кострому

 

Богь

 

посѣщалъ

 

напастями.

Ровно

 

за

 

230

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

Кострому

 

поразила

 

страш-

ная

 

моровая

 

язва,

 

въ

 

1655

 

году.

 

Изъ

 

бывшихъ

 

тогда

 

въ

 

Кост-

ромѣ

 

5356

 

человѣкъ

 

жителей

 

сдѣлались

 

я^ертвою

 

моровой

 

язвы

3461

 

человѣкъ.
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Въ

 

намять

 

этого

 

страіпнаго

 

событія,

 

по

 

свидетельству

 

мѣст-

наго

 

еказанія,

 

и

 

установлены

 

въ

 

Костромѣ

 

три

 

крестные

 

хода,

совершаемые

 

доселѣ

 

въ

 

три

 

воскресные

 

дин,

 

къ

 

ряду,

 

начиная

иослѣ

 

яедѣли

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

9-ю,

 

10-ю

 

п

 

11-ю

 

недѣли

послѣ

 

св.

 

Пасхи),

 

неотложно.

 

Эти

 

ходы

 

совершаются

 

со

 

всѣмъ

благолѣиіемъ

 

церковиымь,

 

при

 

множества

 

народа,

 

какъ

 

жителей

города

 

Костромы,

 

такъ

 

и

 

неудалениыхъ

 

отъ

 

него

 

селеній.

 

Конечно

живущіе

 

за

 

300,

 

400

 

и

 

500

 

версть

 

отъ

 

Костромы

 

мало

 

бываютъ

на

 

сихъ

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

въ

 

Коетромѣ.

Прнготовленія

 

къ

 

крестнымъ

 

ходамъ

 

пынѣ

 

происходили

 

слѣ-

дующпмъ

 

об]іазомъ:

Въ

 

среду

 

1-й

 

недѣлп

 

поста

 

петровскаго,

 

22

 

мая,

 

принесена

была

 

въ

 

г.

 

Кострому,

 

за

 

15

 

верстъ,

 

нзъ

 

Игрпцкаго-Песошенскаго

монастыря

 

чудотворная

 

Смоленская

 

икона

 

Богоматери.

 

По

 

совер-

шеніи

 

наканунѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

на

 

другой

 

день-раиией

обѣдни,

 

въ

 

2

 

ч.

 

утра,

 

открылось,

 

при

 

колоколенномъ

 

звонѣ,

 

тор-

яіественное

 

шествіе,

 

нзъ

 

Песошенскаго

 

монастыря,

 

съ

 

чудотвор-

нымъ

 

образомъ,

 

хоругвями

 

и

 

занрестольнымъ

 

крестомъ,

 

за

 

кото-

рымъ

 

шли

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

въ

 

стихаряхъ

 

и

 

пъли,

 

протяж-

но

 

и

 

съ

 

разстаповкоп,

 

параклиспсъ

 

Бояией

 

Матери;

 

а

 

позади

 

ихъ

свѣтекіе

 

люди

 

несли

 

въ

 

кіоть

 

чудотворную

 

икону,

 

за

 

которой

ніелъ

 

въ

 

ризѣ

 

монахъ

 

мопастыря

 

и

 

слѣдовало

 

mhokïoctbo

 

народа.

Костромское

 

духовенство

 

1-го

 

округа

 

и

 

часть

 

народа

 

нзъ

 

Костромы

и

 

ея

 

окрестпыхъ

 

селеній

 

собрались

 

сюда

 

еще

 

накануиѣ.

 

Въ

 

бли-

жайшей

 

къ

 

монастырю

 

слободѣ,

 

чрезъ

 

которую

 

пролегалъ

 

единст-

венный

 

путь

 

крестному

 

ходу,

 

былъ

 

совершишь

 

предъ

 

находящеюся

въ

 

ней

 

каменпою

 

часовнею,

 

молебеиъ

 

Божіей

 

Матери.

 

Затѣмъ

крестный

 

ходъ

 

двинулся

 

далѣе

 

по

 

большой

 

ярославской

 

дорогѣ,

отъ

 

самаго

 

монастыря

 

и

 

до

 

Костромы,

 

обросшей

 

старинными

 

бе-

резами

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

дороги,

 

аллеями,

 

въ

 

два

 

ряда.

 

Въ

 

двухъ

деревняхъ,

 

лшащихъ

 

на

 

большой

 

дороги,

 

въ

 

которыхъ

 

есть

 

ча-

совни,

 

были

 

водосвятные

 

молебны.

 

По

 

выходе

 

изъ

 

послѣдней

   

де-



рсвіш

 

срѣдка

 

уже

 

появлялись

 

жители

 

г.

 

Костромы

 

и

 

его-

 

окрест-

ностей,

 

которые

 

рано

 

утромъ

 

отправились

 

св.иконѣ

 

на.

 

встръчу.

Дождь,

 

который

 

'ліг.ті.

 

безпрерывно

 

ст.

 

самаго

 

утра,.:

 

нереста

 

ль

когда

 

вошли

 

еъ

 

иконою

 

въ

 

послѣднюю

 

деревню.

 

Съ

 

этого

 

\ момента

и- во

 

весь

 

день

 

-.стояла"

 

хорошая

 

погода.

 

Версты

 

за

 

три

 

о*гъ

 

города

Костромы,

 

по

 

ооълшь

 

сторона мъ

 

дороги,-

 

мея?ду

 

б^реза-мг^ійгаули-сь

цвлые

 

ряды

 

усердных!,

 

богомольцл-въ.

 

Умилительно !

 

было

 

это

 

зре-

лище

 

хриетіанокаго

 

благаповѣнія

 

къ

 

евятыиѣ;

 

но

 

В'екорѣ

 

"Нередъ

глазами

 

народа

 

открылось

 

еще

 

Шліе

 

бдаголішное

 

-

 

й

 

•восхититель-

ное

 

зрелище

 

подъ

 

самою

 

Костромою:

 

вь

 

болыномъ

 

селѣ

 

....Селищахъ

звонили

 

во

 

вст.

 

колокола;

 

загьмъ

 

звопъ

 

раздался

 

съ

 

колоколенъ

къ

 

Снаской

 

Й

 

Никольской

 

слобода хъ

 

Ш

 

Волгъ

 

иротивъ

 

Костромы.

Въ

 

Костре мѣ

 

давно

 

уже

 

раздавался

 

звонъ

 

большаго

 

собориаго

 

ко-

локола,

 

а

 

когда

 

открылся

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

собора

 

съ

 

чудотвор-

ною

 

иконою

 

Ѳеодоровскія

 

Богоматери

 

на

 

встречу

 

Смоленской

ШёШ

 

Богоматери,

 

то

 

звонили

 

во

 

всЬ

 

колокола 'не

 

только

 

въ

Усненскомъ

 

соборіц

 

но

 

и

 

у

 

церквей:

 

Спасской,

 

что

 

въ

 

. рндахъ,

Прсдтеченской

 

и

 

Архангельской,

 

гдѣ

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

остановился

у

 

ограды.

 

За

 

ходомъ

 

олѣдовало

 

городское

 

духовенство

 

со. множест-

во

 

мъ'.

 

народа.

 

По

 

случаю

 

бывшаго

 

въ

 

ночь

 

на

 

14

 

мая

 

въ

 

Спас-

ской

 

слободѣ,

 

что

 

за

 

ріікого

 

Волгою,

 

ужаснаго

 

пожара,

 

Смоленская

шиша

 

Богоматери

 

была

 

встрѣчена

 

прнчтомъ

 

■

 

Спасской

 

-церкви

 

и

принесена

 

въ

 

означенную

 

церковь;

 

здѣсь

 

былъ

 

етолуженъ

 

предъ

чудотворною

 

иконою

 

когорѣльцаяп

 

общій

 

молебенъ,

 

пѳслѣ

 

кото-

раго

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

отправился

 

прямо

 

на

иеревозъ

 

н,

 

но

 

перекравѣ

 

его

 

на

 

лѣвый

 

берегъ

 

Волги,

 

пароходомъ

приблизился

 

къ

 

давно

 

ужо

 

ояшдавшему

 

прииіествія

 

св.

 

иконы

-крестному

 

ходу

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

со

 

.множествомъ

 

народа.

•По

 

соединении

 

обоихъ

 

ходовъ

 

въ

 

одинъ,

 

тотчасъ

 

же

 

начался

 

мо-

лебенъ:

 

всѣ

 

иконы

 

при

 

торжественномъ

 

колоколенномъ

 

звонь

 

были,

понесены

 

въ

 

Успенскій

 

собѳръ,

 

гдѣ

 

н

 

встрѣтилъ

 

ихъ

 

преосвящен^

яый

 

Веніаминъ,

   

викарій

 

Костромской,

 

настоятель

   

Песошенскаго
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монастыря,

 

Ватѣмъ

 

была

 

отслужена

 

въ

 

соборѣ

 

иреосвящоннымъ

Веніамшюмъ

 

поздняя

 

литургія,

 

при

 

огромномъ

 

стеченіи

 

народа.

Послъ

 

іятурічи

 

икона

 

Смоленской

 

Богоматери

 

отнесена

 

была

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

въ

 

Богоотцовскую

 

церковь.

Накапунѣ

 

дня

 

иерваго

 

крестнаго

 

хода,

 

9-й

 

недъли

 

по

 

Пасхъ,

25

   

мая,

 

принесены

 

были

 

нзъ

 

Ѵнатіевекаго

 

монастыря

 

въ

 

Спас-

скую,

 

что

 

въ

 

гостинномъ

 

ряду,

 

церковь

 

дзѣ

 

иконы:

 

икона

 

Ризы

Господней

 

н

 

Тихвинская

 

икона

 

Богоматери;

 

здѣсь

 

оиЬ

 

находились

во

 

время

 

всенощной

 

накануне

 

9-го

 

воскресенья,

 

а

 

вь

 

самое

 

воск-

ресенье

 

за

 

позднюю

 

обѣдню

 

были

 

принесены

 

въ

 

каѳедралыіый

 

со-

боръ

 

къ

 

архіерейскому

 

пріѣзду.

Въ

 

одно

 

время

   

съ

 

ними,

 

въ

   

день

   

первого

 

крестнаго

   

хода,

26

   

мая,

 

были

 

принесены

 

въ

 

соборъ

 

иконы

 

Смоленской

 

Божіей

Матери

 

изъ

 

Богоотцовской

 

церкви

 

и

 

нерукотвореннаго

 

образа

Спасителя

 

изъ

 

Запрудненской

 

церкви

 

и

 

поставлены

 

въ

 

приготов-

ленный

 

для

 

нихъ

 

кіогь:

 

по

 

правую

 

и

 

но

 

лѣвую

 

стороны

 

царскихъ

врать,

 

подль

 

мѣстной

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

чудотворной

 

иконы

Ѳеодоровской.

Теперь

 

иерейдемъ

 

къ

 

оппсаиію

 

1-го

 

крестнаго

 

хода.

День

 

наканунѣ

 

иерваго

 

крестнаго

 

хода,

 

25

 

мая,

 

съ

 

утра

быль

 

ненастный.

 

Дождь,

 

при

 

блескѣ

 

молпіи

 

и

 

раскатахъ

 

грома,

щелъ

 

частой

 

и

 

крупный.

 

Потомъ

 

изъ-за

 

сѣрыхъ,

 

свинцовыгь

тучъ

 

проглянуло

 

солнце,

 

но

 

не

 

надолго.

 

Къ

 

половинѣ

 

дня

 

снова

собрались

 

на

 

небосклоне

 

грозныя

 

тучи

 

и

 

полилъ

 

дождь.

 

Къ

 

вечеру

вѣтеръ

 

разогнадъ

 

тучи,

 

который

 

собрались

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

и

скрыли

 

заходящее

 

солнце.

 

По

 

нарѳднымъ

 

нримѣтамъ,

 

это

 

предве-

щало

 

на

 

другой

 

день

 

неблагоиріятную

 

погоду.

 

Съ

 

вечера,

 

когда

во

 

всемъ

 

городѣ

 

Костромѣ

 

были ,

 

совершены

 

всенощныя

 

бдвнія,

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

служнлъ

 

всенощную

 

первенствующій

 

прото-

ізрей

 

собора

 

съ

 

діакономъ.

 

Пѣли

 

архіерейскіе

 

нѣвчіе.

 

Народу

было

 

не

 

мало.

 

Совершена

   

была

   

литія

   

и

 

благословеніе

   

хлѣбовь.



-

 

Ш

 

-

При

 

f)-ïï

 

нѣспи

 

канона

 

благовестили

 

въ

 

большой

   

еолоколъ,

   

для

напоминанія

 

о

 

канув!

 

крестпаго

 

хода.

Въ

 

самый

 

день

   

хода,

   

26

   

лая,

   

рано

   

утромъ,

   

пзъ-за

   

за-

крывншхъ

 

все

 

небо

 

облаковь

 

полнлъ

 

дождь,

 

засверкала

 

мімнія

 

в

слышенъ

 

был'ь

 

дальпій

 

громъ.

 

Дождь

 

шелъ

 

безпрерывно

 

да

 

конца

поздней

   

обѣдни,

   

молнія

   

сверкала

   

постоянно

   

и

 

раздавались

   

въ

воздухѣ

 

сильные

   

удары

   

грома.

   

Слякоть

 

была

 

страшная.

   

Но

   

во*

всемъ

 

городѣ

 

были

   

раннія

 

объдни

 

(начало

 

въ

 

5

 

часовъ).

   

Послѣ

ранней

 

обѣдни

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

пѣлись

   

для

богомольцевъ,

 

которыхъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

собралось

 

очень

 

много,

молебны.

 

По

 

вотъ

 

на

 

соборной

 

колокольнѣ,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

45

 

мин.

утра,

 

по

 

данному

 

сигналу,

 

прозвучадъ

 

первый

 

ударъ

 

большаго

 

(въ

1200

 

пуд.)

 

соборнаго

   

колокола,

 

за

  

нимъ

 

другой

 

и

 

третій...

   

все

сплыіѣе

 

и

 

силыіѣе...

 

Призывный

 

гулъ

 

промчался

 

по

 

всѣмъ

 

окрест-

ностямъ

    

и

  

возвѣотилъ

 

о

 

началѣ

 

поздней

 

обѣдни.

 

Все

 

ожило

   

въ

Костромѣ.

 

Еъ

 

началу

 

обѣдпи

 

ііріѣхалъ

 

преосвященный

 

Александръ

Карета,

 

при

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

въ

 

соборѣ,

 

быстро

 

подкатилась

 

къ

еѣвернымъ

   

двсрямъ

 

собора— четвернею

   

«цугомъ».

    

Когда

   

дверца

кареты

 

отворилась,

 

и

   

преосвященный

 

вышелъ

 

изъ

   

кареты,

   

под-

держиваемый

    

нѳгь

   

руки

   

двумя

    

ѵподіаконамн,

  

то

    

священный

еннклптъ

 

собора

 

встрѣтплъ

 

его

 

обычно.

 

Обѣдия

 

началась

 

и

 

окон-

чилась

 

обычнымъ

 

порядком'ь.

 

Был

 

ь

 

иосвященъ

   

одпнъ

 

ставленникъ

во

 

діакона.

 

Во

 

время

 

причастна

 

была

 

произнесена

 

очередная

 

нро-

новѣдь,

 

въ

 

которой

   

проиовѣдннкъ

 

сначала

 

упомянулъ

 

о

   

событіи

1655

 

года,

 

а

 

нотомъ

 

призывать

 

всѣхъ

 

молящихся

 

воздать

 

благо-

дареніе

 

Богу

   

за

 

избавленіе

 

отъ

 

бывніаго

 

въ

 

Костромѣ

   

бѣдотвія.

Затѣмъ

 

пѣвчіе

 

пропѣли

   

концертъ:

    

«Утоли

   

болѣзни

 

души

   

моея,

Господи!...»

  

Въ

 

это

   

время

 

большой

 

кодоколъ

 

на

   

соборной

   

коло-

кольнѣ

   

снова

 

загудѣдъ.

 

Народъ,

 

какъ

 

море,

 

заволновался

 

и

 

длин-

ною

 

цѣпью

 

потянулся

 

изъ

   

собора

   

на

 

улицу.

 

Страшная

   

тѣснота

уменьшилась.

   

Лйтургія

   

кончилось,

   

и

 

архіерей,

 

сопровождаемый

всѣмъ

 

городекпмъ

   

духовенствомъ,

   

вышелъ

 

чрезъ

   

царскіе

   

двери



,

   

•
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и.ть

 

ШЩ8

 

въ

 

нолномъ

 

оолачешп

 

и

 

всталъ

 

іш

 

возвышен-

вомъ

 

.мѣетѣ,

 

а

 

духовенство

 

выстроилось

 

въ

 

ширинку

 

-по-

парно.

 

Съ

 

молебиымъ

 

нѣвіемъ

 

началось

 

шествіе,

 

ноя:

 

«Боіъ
Господь» ...

 

Гіѣвчіе

 

архіерейскіо

 

иаиравились

 

къ

 

заиадвымъ

 

двс-

рямъ

 

велѣдъ

 

за

 

хоругвями,

 

заиреетольпымъ

 

кресдаіъ

 

и

 

ев,

 

ико-

нами;

 

св.

 

иконы

 

песли

 

на

 

рукахъ

 

изъ

 

церкви

 

священники,

 

діа-

коны

 

и

 

псаломщики,

 

а

 

за

 

ними

 

елѣдовали

 

прочее

 

духовенство,

архіерей

 

въ

 

мнтрѣ

 

и

 

сь

 

ноеохомъ

 

и.

 

многое

 

множество

 

народа.

Внѣ

 

собора

 

щ

 

иконы

 

были

 

вставлены

 

въ

 

приготовленный

 

для

нахъ

 

кіоіъі.

 

и

 

крестный

 

ходъ,

 

при

 

колоколенномъ

 

звонѣ,

 

двннуле»

оградою

 

щ

 

правую

 

сторону

 

къ

 

еѣверовоедочнымъ

 

воротамъ,

 

ко-

торыми

 

а

 

вышелъ

 

къ

 

«английскому

 

саду* .

 

Умилительно

 

было

 

это

арѣлище

 

хркстіанскаго

 

всенародная

 

молскш

 

щ

 

ходу;

 

зто

 

ул\о-

жество

 

евященныхъ

 

хоругвей,

 

ев.

 

иконы,

 

еоимъ

 

всего

 

пфвдскаге

духовенства,

 

въ

 

обдачевіяхъ-

 

многое

 

множество

 

народа,

 

въ

 

разно-

цветной

 

маесѣ

 

котораго

 

.потерялись,

 

такъ

 

сказать,

 

век

 

*шны

 

в

тузы

 

городскіе,

 

идя

 

m

 

елшрешемъ

 

щ

 

раду

 

съ

 

прочими

 

въ

 

крсет-

иомъ

 

ходу,

 

за

 

иконами.

 

Во

 

время

 

хода

 

владыка

 

иренодавадъ

 

нъ-

которы-мъ

 

лацамъ

 

святительское

 

благословеніе.

 

Иконы

 

следовали

въ

 

таяомъ

 

иорядкъ:

 

хоругви

 

несли

 

простые

 

люди,

 

запрестольный

крестъ

 

несъ

 

діаконъ

 

въ

 

;

 

етихпръч

 

я

 

ридомъ

 

съ

 

шімъ

 

шелъ

 

въ

рвзъ

 

ключарь

 

собора

 

п

 

рода

 

і

 

ере

 

ft

 

А.

 

В.

 

Иевшй:

 

нотомъ

 

шла

 

два.

діакона

 

въ

 

етнхаряхъ

 

и

 

одннъ

 

иль

 

нихъ

 

держалъ

 

въ

 

руках*

книгу

 

Лребникъ*

 

и

 

громогласно

 

чита.іъ

 

не

 

ал

 

мы,

 

ноложенныя

 

вт»

различный

 

лытіи

 

и

 

бдвнія,

 

глава

 

-79-я,

 

по

 

ст-нхамъ:

 

«Благоутро»"

не,

 

долготериѣлнве,

 

и

 

всещедрый

 

Господне...

 

и

 

нсалмы

 

6-й,

 

101-й

и

 

7*-й,

 

a

 

шедшіе

 

за

 

ними

 

діакѳиы

 

и

 

псаломщики

 

въ

 

стихарях:!.,

къ

 

каждому

 

сіиху

 

хоромъ,

 

.протяжно

 

м

 

со

 

сладкон&иісмъ

 

повто-

ряли-

 

только

 

одивъ

 

1-й

 

стпхъ:«Бдагоутробне,.

 

долготерпеливо■...-,

 

а

нотомъ:

 

'-Милостиво,

 

помилуй* ...,.

 

или;'

 

«Яко- щедрый

 

Господи*

 

■■■■

Когда

 

подходили

 

съ

 

«в.

 

иконами

 

къ

 

какой

 

либо

 

церкви,

 

то

 

на

каждой

 

Сіахьъ

 

но

 

ел

 

б

    

--слава*

   

нѣли:

 

-->Яко

 

щедрый

 

Господин ...

 

и

■■:-.,,4
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нослѣ

 

и

 

«нын'в»

 

:

 

Пресвятая

 

Владычице,

 

нсенѣтая,

 

благословен-

ная»

 

...

 

скоро.

 

Четверо

 

несли

 

икону

 

нерукотворешшй

 

образъ

 

Спа-

сителя

 

въ

 

кіотѣ

 

и

 

на

 

ноциогахъ;

 

двое— икону

 

свяшенномученика

Пантелеймона

 

въ

 

кіотѣ,

 

на

 

рукахъ;

 

двое— ризу

 

Господню,

 

въ

кіотѣ,

 

на

 

рукахъ;

 

икону

 

Тихвинскія

 

Богоматери,

 

въ

 

кіотѣ

 

и

 

на

подмогахъ;

 

икону

 

Смолеискія

 

Богоматери,

 

въ

 

кіотв

 

и

 

на

 

подмо-

гахъ— почти

 

всѣ

 

сіи

 

иконы,

 

кромѣ

 

нервой,

 

несли

 

діаконы

 

въ

стихаряхъ— по

 

четыре

 

человѣиа;

 

и,

 

наконецъ,

 

чудотворную

 

Ѳеодо-

ровскую

 

икону

 

Богоматери

 

несли

 

на

 

нодмогахъ

 

въ

 

кіотѣ

 

четыре

священника

 

въ

 

ризахъ

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

два

 

свѣтскіе

 

лица

 

под-

держивали

 

ее

 

также

 

за

 

подмоги.

 

Впереди

 

икоиъ

 

за

 

поющими

 

За-

конами

 

и

 

псаломщиками

 

слъдовало

 

городское

 

духовенство,

 

но

 

двое

въ

 

рядъ.

 

За

 

иконами

 

шли

 

архіерейскіе

 

нѣвчіе

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

духовенства;

 

изъ .

 

нихъ

 

два

 

протоіерея

 

несли

 

въ

 

рукахъ

 

одинъ

 

на

блюдѣ

 

напрестольный

 

крестъ,

 

а

 

другой— Евангеліе;

 

по

 

сторонамъ

нхъ

 

шли

 

два

 

діакона

 

н

 

держали

 

въ

 

рукахъ

 

риииды,

 

наклонепные

къ

 

кресту.

 

Во

 

іѵіавъ

 

же

 

всего

 

духовенства

 

шелъ

 

преосвященный

Александръ

 

въ

 

митръ

 

и

 

съ

 

иосохомъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ:

 

нередъ

нимъ

 

два

 

діакона

 

держали

 

въ

 

рукахъ:

 

одинъ—даяир/Ш.

 

другой —-

трнкирій,

 

по

 

сторонамч,— два

 

ѵнодіакона»

 

а

 

позади— три

 

діакона.

н

 

иротодіаконъ.

 

Впереди

 

всего

 

народа

 

(но

 

лввую

 

сторону

 

пре-

ос!!ященнаго)

 

'ельдовалъ

 

г.

 

ш-що-губерпаторъ

 

и

 

другіе

 

блюстители

строга

 

го

 

порядка

 

и

 

дисциплины

 

въ

 

народѣ.

 

ѣъ

 

которомъ

 

каждому

хотѣлось

 

восхитить

 

у

 

другаго

 

мъето

 

бЛІ!ЖС

 

кт>

 

святынѣ.

 

По

 

ВЫ-

ХОДИ

 

изъ

 

соборной

 

ограды

 

шествіе

 

направилось

 

нодъ

 

гору

 

сну-

окомъ

 

къ

 

Волгѣ,

 

затъмъ,

 

сравнявшись

 

съ

 

угломъ

 

«соборнаго

 

до-

ма*

 

повернуло

 

на-лѣво

 

и

 

елѣдовало

 

по

 

набережной

 

прямо

 

на

востокъ

 

до

 

церкви:

 

Стефана

 

Сурожекаго.

 

Къ

 

крестному

 

ходу

 

изъ

церквей:

 

Вознесенской,

 

Никольской

 

и

 

Стефановен

 

о

 

fi,

 

мимо

 

кото-

рыхъ

 

следовали

 

св.

 

иконы,

 

выходнлъ

 

прнчтъ:

 

священникъ

 

въ

пмномъ

 

облачен

 

іи

 

держалъ

 

на

 

блюдѣ

 

крестъ.

 

а

 

впереди

 

его

 

діа-

юнъ

 

съ

 

кндидомь

 

и

 

псаломщикъ

 

съ

 

двумя

 

подсвѣчниками.

   

Ходъ



—

 

403

 

—

останавливался

 

н

 

протодіаконъ

 

начиналъ

 

читать:

 

«Спаси

 

Боже

люди

 

твоя» ..,

 

a

 

иъвчіе

 

пѣли

 

«Господи

 

помилуй» .

 

При

 

возгле.ше-

ніяхъ

 

нротодіакона:

 

«Господу

 

помолимся,

 

рцелъ

 

вей»

 

архіереіі

осѣнялъ

 

народъ

 

крестомъ

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

стороны

 

и

 

кропилъ

 

сви-

тою

 

водою,

 

при

 

колоколенномъ

 

звонъ

 

церквей:

 

Богословской,

 

что

на

 

Каткиной

 

горѣ,

 

Вознесенской,

 

Борисоглѣбской,

 

Всеховитской,

Никольской,

 

Воскресенской,

 

что

 

на

 

Нижней

 

Дебрв,

 

и

 

Стефановской.

Когда

 

дошли

 

до

 

церкви

 

Стефана

 

Сурожекаго,

 

то

 

ходъ

 

повернулъ

влѣво

 

въ

 

Ямскую

 

улицу,

 

гдѣ

 

пришлось

 

подниматься

 

въ

 

песча-

ную

 

гору.

 

Народъ

 

растнлался

 

по

 

горѣ

 

широкого,*

 

длинного,

 

иестрѣю-

щею

 

тканью

 

и

 

иокрылъ

 

собою

 

всю

 

гору

 

и

 

Ямскую

 

улицу.

 

Ве-

личественное

 

зрѣлище

 

представилось

 

глазамъ

 

наблюдавшаго

 

со

 

сто-

роны:

 

пестрота

 

одеждъ

 

и

 

разнообразіе

 

лицъ,

 

все

 

смѣшалось

 

въ

этой

 

народной

 

маесѣ,

 

колыхавшейся

 

какъ

 

волны

 

на

 

морѣ,

 

Отъ

Ямской

 

улицы

 

крестный

 

ходъ

 

слѣдовалъ

 

венольемъ

 

ігь

 

городской

заставь,

 

на

 

концѣ

 

Кппешемской

 

или

 

Русииой

 

улицы;

 

пѣвчіе

 

пѣ-

ліі:

 

«Яко

 

щедрый

 

Господи» ...

 

Отъ

 

заставы

 

ходъ

 

слѣдовалъ

 

по

 

Кп-

пешемской

 

улицѣ

 

до

 

тюремнаго

 

замка.

 

Сравнявшись

 

съ

 

церковію

тюремпаго

 

замка,

 

крестный

 

ходъ

 

остановился

 

и

 

было

 

читано

 

Еван-

геліе

 

(отъ

 

Матѳея,

 

гл.

 

7,7 — 12

 

ст.).

 

Съ

 

Гусиной

 

улицы

 

ходъ

 

на-

правился

 

но

 

всполью,

 

возлѣ

 

городской

 

больницы

 

къ

 

дому

 

умади-

шенныхъ,

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

пгли

 

иараклисъ

 

Бошіей

 

Матери

(глава

 

94

 

Требн.).

 

Отсюда

 

крестный

 

ходъ

 

повернулъ

 

въ

 

Кобы-

динскій

 

нереулокъ,

 

которымъ

 

и

 

нрошелъ

 

на

 

Покровскую

 

улицу—

въ

 

гору;

 

съ

 

Покровской

 

улицы

 

повернулъ

 

въ

 

Жоховскій

 

нереу-

локъ

 

и

 

отсюда

 

Смоленскою

 

улицею

 

вышелъ

 

снова-

 

на

 

Кинешем-

скую

 

или

 

Русину

 

улицу.

 

Въ

 

это

 

время

 

звонили

 

у

 

церквей:

 

Бо-

рнсоглѣбской,

 

Богословской,

 

что

 

на

 

Каткиной

 

горѣ,

 

и

 

Ильинской.

Крестный

 

ходъ

 

направился

 

прямо

 

но

 

Русиной

 

улицѣ

 

(на

 

западь)
и,

 

сравнявшись

 

съ

 

церковію

 

Иліи

 

пророка,

 

остановился.

 

Преосвя-

щенный

 

чнталъ

 

Евангеліе

 

(отъ

 

Луки

 

гл.

 

1,

 

39

 

—

 

50

 

и

 

56

 

ст.),
оеѣнялъ

 

народъ

 

крестомъ

 

и

 

кропилъ

 

св.

 

водою.

   

На

 

углу

    

Руси-



—

 

44)4

 

—

ной

 

и

 

Ильинской

 

уднцъ

 

крестный

 

ходъ

 

разделился

 

на

 

двѣ

 

части-,

одна

 

часть

 

его

 

съ

 

иконами

 

Спасителя,

 

ризы

 

Господней,

 

Смолен-

ской

 

и

 

Тихвинской

 

иконами

 

Богоматери

 

направилась

 

мимо

 

Воскре-

сенской

 

церкви,

 

что

 

на

 

нлощадкѣ,

 

на

 

Суеанннскую

 

площадь,

откуда

 

св.

 

иконы

 

были

 

отнесены

 

къ

 

свопмъ

 

церквами;

 

а

 

другая

часть— съ

 

хоругвями,

 

крестомъ,

 

иконою

 

св.

 

великомученика

 

Пан-

телеймона

 

и

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

Ѳеодоровской

 

Богоматери,

въ

 

сопровождена

 

городскаго

 

духовенства

 

и

 

архіерея,

 

направилась

но

 

Ильинской

 

улицѣ,

 

мимо

 

бульвара,

 

въ

 

каѳедральный

 

Успсн-

екій

 

соборъ,

 

при

 

торжественномъ

 

звоиѣ

 

колоколовъ.

 

Здѣсь

 

кон-

чился

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

по

 

полудни.

 

Когда

 

св.

иконы

 

были

 

поставлены

 

на

 

мѣста,

 

архіерей,

 

благословивъ

 

народъ

ео

 

всѣмъ

 

духовенствомъ,

 

вошедъ

 

въ

 

алтарь

 

чрезъ

 

царскія

 

двери,

которыя

 

за

 

нлмч,

 

и

 

были

 

затворены.

 

Соборъ

 

былъ

 

открытъ

 

для

бигомольцевъ

 

во

 

весь

 

депь.

Нельзя

 

не

 

подивиться

 

и

 

тому,

 

что

 

дождь,

 

который

 

почти

 

въ

нродолженіи

 

всей

 

поздней

 

объдии

  

шелъ

 

съ

 

градомъ,

 

пересталь

 

къ

началу

 

крестнаго

 

хода.

  

При

 

окончаиіи

 

обѣднн

   

солнце

 

показалось

во

 

всемъ

 

своемъ

 

величій;

  

небо

 

совершенно

 

почти

 

очистилось

 

отъ

•іучъ.

 

Въ

 

воздухв

 

вѣяло

  

свѣжестіго;

   

пыль,

 

прибитая

    

дождемъ

 

и

мѣстами

  

превратившаяся

   

въ

 

грязь,

 

иеподнималась

   

ст.

 

земли

   

на

всемъ

 

протяженіи

 

хода.

 

Но

 

когда

 

ходъ

 

окончился

 

и

 

народъ

   

раз-

брелся

 

изъ

 

собора

 

по

 

городу,

 

снова

 

все

 

небо

 

покрылось

 

Громовы-

ми

 

тучами;

 

воздухъ

 

давилъ

 

какъ

   

свинецъ;

 

тучи

 

шумѣли;

   

нако-

нецъ

 

засверкала

 

молнія,

 

зажигаясь

 

въ

 

нѣсколышхь

    

мѣстахъ

 

ра-

зомъ;

 

громъ

   

еъ

 

трескомъ

 

раздавался

   

въ

   

пространствахъ

   

и

 

при

порывистомъ

 

вѣтрѣ

 

дождь

 

лилъ,

 

дііже

 

съ

 

градомъ,

 

какъ

 

изъ

 

Вед-

ра.

 

Только

 

къ

 

вечеру

 

небо

 

снова

   

прояснилось

 

и

 

все

 

утихло.

Благослови

 

душе

 

моя

   

Господа.

    

На

 

всякомъ

 

міъстѣ

 

вла-

дычествія

 

Его

 

благослови.

 

Блтословенъ

 

ecu

 

Господи!

К

 

Б.

 

1—въ.



-

 

—

 

405

 

—

Жввѣотія

 

и

 

замѣткй.

—

   

2(>

 

мая

 

и

 

2

 

іюня,

 

преосвященный

 

Александръ,

 

епискоиъ

 

ко-

етромскій

 

и

 

галнадкій,

 

совершилъ

 

въ

 

городскомъ

 

каѳедральномъ,

соборъ

 

божественную

 

литургію

 

съ

 

братіею

 

собора

 

и

 

креотный

 

ходъ

вокругь

 

города,

 

со

 

вевмъ

 

городскими

 

духовенствомъ,

 

при

 

огром-

номъ

 

стеченіи

 

народа.

—

   

Въ

 

Острогѣ,

 

волынской

 

еиархіи,

 

великую

 

пользу

 

мѣстпому

Православному

 

населвпію

 

приносить

 

уже

 

20

 

лѣть

 

существующее

тамъ

 

нрав,

 

братство

 

во

 

имя

 

сев.

 

равноапостолшыхъ

   

Лирилла

и

 

Меѳодія.

 

За

 

время

 

своего

 

существованія

 

братство

 

устроило

 

слѣ-

дующія

 

учрежденія:

 

а)

 

церковь

 

во

 

имя

   

свв.

   

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

первую

 

но

 

времени

 

церковь

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

честь

 

свв.

   

первоучите-

 

•

лей

 

славянскихь;

 

б)

 

-женское

 

училище,

 

со

 

средне-образовательнымъ

курсомъ

 

и

 

начальною

 

женскою

 

я?е

 

школой

 

при

 

училищѣ;

 

в)

 

боль-

ницу

 

для

 

ириходящихъ,

 

съ

 

безнлатною

 

выдачей

 

лѣкарствъ;

 

г)

 

би-

б.ііотеку

 

для

 

братчиков'ь,

 

съ

 

весьма

 

иолнымч.

 

еобраніемъ

 

сочинсній

по

 

русской

 

нсторіп;

 

д)

 

странпонрііпіный

   

домъ,

 

для

 

нріема

  

и

 

иро-

кормленіи

 

богомольцевъ,

 

идущихъ

 

въ

 

Почаевскуго

 

лавру;

 

е)

 

алек-

сандро-маріинское

 

убѣжище

 

для

 

раненыхъ

   

воиновт,;

 

ж)

 

народную

школу

 

въ

 

одпомъ

 

изъ

 

сель

 

оетрожскнго

 

уѣзда,

 

и

 

з)

 

приняло

 

иодъ

свое

 

покровительство

 

и

 

защиту

 

домъ

   

креетьннскнхъ

   

воспитании-

ковъ,

 

или

 

ішиеіонъ,

 

состсящій

 

при

 

острожской

 

ирогимназіи.

   

Ост-

рожское

 

Кирилло-Меводісвское

 

братство

 

нмѣетъ,

 

кромѣ

 

указаиныхъ

учрежденій,

 

небольшой

   

каиитадъ,

   

пожертвованный

 

•

 

однимъ

   

изъ

братчиковъ,

 

для

  

-ралдачи

   

крестьянамъ,

   

заимообразно,

 

въ

 

помощь

при

 

несчастныхъ

 

ненредвндѣнныхъ

   

случаяхъ.

   

Самая

 

же

 

главная

сторона

 

дѣятельности

   

братства

   

сосредоточивается. .въ

 

у чили-щѣ

 

и

нравственном!,

 

вліянін

 

на

 

православный

 

народъ

 

Волыни.

—

 

На

 

енархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

въ

 

нѣкоторыхъ

еиархіяхъ

 

ноставленъ

 

на

 

ближайшую

 

очередь

 

къ

 

разрѣгаенію

 

воп-

рос!»

    

обь

   

устройства

 

мѣстныхъ

 

еітрхіальнмхъ

 

страховыми

 

об-



-

     

—

 

406

 

—

щеслтъ.

 

Предполагается

 

обязательное

 

страховаиіе

 

церквей

 

и

 

помѣ-

щенін

 

свящсинс-церковно-слуяіитедей

   

въ

   

епархіальныхъ

    

страхо-

вых!,

 

обществах!,.

 

Суммы

 

страховой

 

нреміи

   

не

 

установлены,

 

но

предлагается,

 

чтобы

 

страховая

 

премія

 

не

 

обременяла

  

ни

 

церквей,

ни

 

самого

   

духовенства

 

и

 

не

 

была

    

пропорціонадьною

   

стоимости

страхуемыхъ

 

здаііій

 

и

 

пмуществъ,

 

какъ

 

это

 

принято

 

въ

 

обыкновен-

ных!,

 

частныхъ

 

страховых!,

 

обществах!,.

 

Цѣль

 

учрежденія

 

епархіаль-

ныхъ

 

страховыхъ

 

обществъ

 

прежде

 

всего-— помощь

 

въ

 

несчастныхъ

случахъ

 

отъ

 

иожаровъ

 

церквамъ

 

и

 

причтамъ,

 

a

 

затѣмъ

 

пмѣется

 

въ

виду

 

изъ

 

остатковъ

   

отъ

 

суммъ

   

страхованія

 

церквей

    

и

 

причто-

выхъ

 

помьщеній,

 

помощь

 

по

 

дълу

 

вообще

 

улучшенія

  

быта

 

духо-

венства

 

и

 

удовлетворите

 

разиыхъ

 

еиархіалыіыхъ

   

нуждъ.

   

Этотъ

вопросъ,

 

какъ

 

извѣстпо,

   

обсуждался

 

и

 

на

 

спархіалыюмъ

   

съѣздв

Московской

 

еиархіи,

 

но

 

разсугкденія

   

пока

 

не

 

привели

 

ни

 

къ

 

ка-

кому

 

практическому

   

результату.

 

À

 

между

 

тъмъ

   

вопросъ

   

этотъ

засдуяшваетъ

 

полного

 

внпмаііія,

 

и

 

удовлетворительное

   

его

 

рѣше-

ніе

 

въ

 

значительной

 

мърт,

 

могло-бы

 

содействовать

  

матеріальному

улучшенію

 

быта

 

духовенства

 

и

 

предупредить

 

тѣ

 

несчастные

 

слу-

чаи

 

иолиьйшаго

   

раззоренія,

 

какое

    

постигаетъ

 

дпцъ

   

духовпыхъ,

особенно

 

же

    

жпвущихъ

   

въ

   

селахъ,

    

въ

   

случаяхъ

    

ножарнаго

бъдствія.

—

 

«Мог.

 

Епарх.

 

В'Ьдом.»

 

сообпииотт,,

 

что

 

сващешшкъ

 

Полян-

сійіі

 

рекомеидуетъ

 

повсемьстно

 

организовать

 

въ

 

селахъ

 

церковно-

нриходскія

 

аптеки.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

дсревенскія

 

аптеки

 

могутъ

быть

 

устроены

 

на

 

церковный

 

средства

 

и

 

на

 

доброхотный

 

пожерт-

вовала

 

благотворителей.

 

На

 

первоначальное

 

основаніе

 

аптеки

 

по-

требна,

 

по

 

вычислеиію

 

доктора

 

Андреевскаго,

 

сумма

 

въ

 

количе-

стве

 

40

 

рублей.

 

Медикаментами

 

изъ

 

аптеки

 

прихожане

 

должны

пользоваться,

 

конечно,

 

за

 

плату,

 

соответственную

 

ихъ

 

стоимости,

а

 

на

 

вырученныя

 

деньги

 

мояшо,

 

по

 

мърѣ

 

надобности,

 

пополнять

аптеку

 

новыми

 

медицинскими

 

средствами.

 

Прнмѣриымъ

 

же

 

роспи-

еаніемъ

 

состава

 

церковно-прпходской

   

аптеки

 

можетъ

 

служить

 

со-

\



—

 

407

 

—

ставленное

 

докторомъ

 

Андреевскимъ

 

росписаніе

 

«домашней

 

аптеки»

для

 

священниковъ,

 

помещиковъ

 

и

 

др.

 

лнцъ,

 

желающихъ

 

пользо-

ваться

 

ею

 

не

 

только

 

для

 

собственнаго

 

семейства,

 

но

 

н

 

для

 

иуждъ

своихъ

 

соседей.

—

 

Протоіерей

 

Виленскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Николай

 

Дога-

довъ

 

назначенъ

 

духовникомъ

 

воспитанниковъ

 

Литовской

 

семинаріи

и

 

законоучителемъ

 

имеющей

 

открыться

 

при

 

семинаріи

 

образцо-

вой

 

церковно-приходской

 

школы.

■—

 

При

 

Харьковскомъ

 

архіеренокомъ

 

доме

 

учреагдены

 

классы

 

цер-

ковного

 

нотнаго

 

пѣнія,

 

привлекающіе

 

глубокое

 

сочувствіе

 

со

 

сторо-

ны

 

местнаго

 

духовенства

 

спархіи.

 

Священнпкъ

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Нижней

 

Покровки,

 

Старобельскаго

 

уезда,

 

Васнлій

 

Иино-

ковъ

 

пожертвовалъ

 

100

 

р.

 

с.

 

въ

 

пользу

 

сихъ

 

классовъ

 

церк'ов-

наго

 

нотнаго

 

пенія,

 

за

 

что

 

ему

 

изъявлена

 

архипастырская

 

бла-

годарность.

 

Интересны

 

п

 

назидательны

 

те

 

побужденін,

 

которыми

руководствовался

 

достойный

 

іерей,

 

делая

 

свое

 

посильное

 

пожерт-

вованіе

 

на

 

благое

 

дело.

 

«Въ

 

постановке

 

церковно-ириходскихъ

школъ,—шипеть

 

отецъ

 

Василій

 

въ

 

своемъ

 

нрошепіи

 

о

 

прииятіи

его

 

жертвы,— кроется

 

залогъ

 

великой

 

будущности

 

церкви

 

и

 

наро-

да

 

православнаго;

 

учрсжденіе

 

же

 

благомысліемъ

 

и

 

заботами

 

ва-

шего

 

преосвящественства

 

классовъ

 

церковнаго

 

нотнаго

 

пѣнія

 

въ

духе

 

православномъ

 

съ

 

целію

 

введенія

 

таковаго

 

пеиія

 

въ

 

шко-

лахъ

 

и

 

церкви

 

есть

 

одна

 

изъ

 

выдающихся

 

сторонъ

 

желаннаго

церковно-приходскаго

 

воспитанія.

 

Церковное

 

пѣніе,

 

чисто

 

право-

славное

 

и

 

правильное,

 

служа

 

выраженіемъ

 

истины

 

церковной,

въ

 

то

 

же

 

время

 

служить

 

выраженіемъ

 

и

 

красоты

 

ея.

 

А

 

это

 

всего

сильнее

 

и

 

могучее

 

действуетъ

 

на

 

сердце

 

с'лушающаго,-

 

-и

 

воспи-

тательное

 

значеніе

 

церковнаго

 

пепія

 

громадно.

 

Чувствуется

 

хри-

стіанскій

 

долгь

 

и

 

обязанность

 

содействовать

 

къ

 

доотиженію
истины

 

Христовой

 

и

 

проч.»

 

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

такому

 

про-

свещенному

 

взгляду

 

на

 

дело

 

образованія

 

и

 

не

 

выразить

 

желанія,
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чтобы

 

нашлось

 

какъ

 

можно

 

более

 

подражателей

 

о.

 

Василію

 

въ

содействіи

 

дѣломъ

 

успеху

 

образованія

 

въ

 

духе

 

православной

церкви

   

( «Вера

 

и

 

Разумъ» ),

—

 

Женскія

 

еиарх'ьальныя

 

училища

 

находить

 

живое

 

сочук-

ствіе

 

въ

 

иашеиъ

 

свѣтскомъ

 

обществе,

 

которое,

 

въ

 

своихъ

 

изве-

стныхъ

 

сферахъ,

 

предпочитаеть

 

имъ

 

соответствующія

 

гра?кданскія

училища.

 

Отрадный

 

примерь

 

такого

 

оочувствія

 

представляетъ

 

поч-

тенный

 

докторъ

 

г.

 

Калуги

 

А.

 

П.

 

Бабушкинъ,

 

который

 

учредилъ

общество

 

всномоществованія

 

дввицамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

обучаю-

щимся

 

въ

 

Калуяіскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училище.

 

1(5

декабря,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

«Московскія

 

Ведомости» ,

 

въ

 

зале

 

этого

училища

 

было

 

общее

 

собраніе

 

общества,

 

нричемъ

 

после

 

благо-

дарственнаго

 

молебствія

 

прочитанъ

 

былъ

 

отчегь

 

за

 

четвертый

годъ

 

существованія

 

общества,

 

обипмающій

 

періодъ

 

времени

 

съ

21

 

ноября

 

1883

 

года

 

по

 

21

 

ноября

 

1884

 

года.

 

Прежде

 

всего

 

въ

отчете

 

говорится,

 

что

 

общество

 

въ

 

настоящемъ

 

отчетномъ

 

году

имело

 

счастіе

 

нріобрести

 

августейшаго

 

покровителя

 

въ

 

лицѣ

великаго

 

княза

 

Георгія

 

Михайловича.

 

Общество

 

<

 

въ

 

своемъ

 

соста-

ве

 

имело

 

членовъ:

 

20

 

почетныхъ

 

и

 

11

 

действительных'!,,

 

кроме

соревнователей,

 

къ

 

которымъ

 

принадлежали

 

некоторые

 

причти

епархіи.

 

Общество

 

имело

 

отъ

 

ирежшіхъ

 

летъ

 

въ

 

государствен-

ных!,

 

билетахъ

 

и

 

облигаціяхъ

 

восточнаго

 

займа

 

3750

 

руб.

 

Бла-

годаря

 

особой

 

заботливости

 

ночетиаго

 

члена-учредителя

 

А.

 

Б.

Бабушкина,

 

въ

 

пользу

 

общества

 

въ

 

ноябре

 

месяце

 

нынѣшняго

года

 

отказано

 

по

 

духовному

 

завѣщанію

 

покойнымъ

 

потомствеи-

нымъ

 

почетнымъ

 

граждан

 

и

 

иомъ

 

А.

 

М.

 

Еожевниковымъ

 

5000

р.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

основной

 

капиталь

 

общества

 

простирается

до

 

9000

 

руб.

 

Въ

 

продолжеиіе

 

отчетного

 

года

 

оказано

 

денежное

пособіе

 

26

 

воспитанницам!,.

 

Размерь

 

пособія

 

простирался

 

отъ

7

 

до

 

90

 

руб.,

 

веего

 

роздано

 

548

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

весь

 

же

 

расходъ

общества

 

простирался

 

до

 

573

 

р.

  

55

 

к.
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ОБЪЯВУіЕНІЕ.

ВЪ

 

НОСТРОМЪ,

 

ВЪ

 

КНИЖНОМЪ

 

МАГАЗЙНЪ

БЕКЕНЕВА,
поступила

   

въ

 

продажу,

 

въ

    

незпачителыіомъ

   

количестве

   

экзем.,,

И

 

О

 

В

 

А

 

Я

    

К

 

H

 

И

 

ГА:

„ОЧЕГКЪ

   

ИСТОПИ

   

КОСТРОМЫ'-

съ

 

фотографическими

 

рисунками,

учителя

 

реального

 

училища

 

И.

   

M

 

и

 

л

 

о

 

в

 

и

 

д

 

о

 

в

 

а.

Цепа

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

 

20

 

кои.

Содержаніе

 

неоффиціальнаго

 

№

 

13.

 

Духовенство

 

и

 

народ-

ное

 

обрановаше:

 

письмо

 

митрополита

 

Нмнокептія

 

(

 

окоичаиіе

 

).

Наша

 

цорковно-нрпходская

 

жизнь

 

(

 

окончаніс).

 

Празднование

6-гр

 

анрЬля

 

въ

 

селе.

 

Поучеиіе

 

на

 

день

 

0-го

 

апреля.

 

Крестные

ходы

 

въ

 

Костроме.

 

Нзвѣстія

 

н

 

заметки.

   

Объявленіе.

Рсдатюръ

 

священники

 

Г.

 

И.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цеиапрг,

 

Іѵаяедраііъкый

  

нротоіерой

 

іоавні

 

Посиѣлопъ.

Кострома.

 

Тииогрвфія

 

Андроникова.
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