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вится

 

отрадно,

 

тепло,

 

легко

 

стоять

 

и

 

славить

 

Бога.

 

Да

будетъ

 

также

 

легко

 

и

 

нашимъ

 

усопшимъ

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

упокоенія;

 

да

 

славятъ

 

они

 

Господа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,—

да

 

озарить

 

ихъ

 

свѣтъ

 

Христовой

 

истины.—

 

да

 

согрѣегъ

ихъ

 

теплота

 

Божіей

 

любви:

 

,,Блажени

 

людіе,

 

вѣдущіи

воскликновеніе:

 

Господи,

 

во

 

свѣтѣ

 

лица

 

Твоего

 

пой-

дучпъ,

 

и

 

о

 

имени

 

Твоемь

 

возрадуются

 

весь

 

день".
(Пс.

 

88,

 

16— 17).

 

Открытая

 

царскія

 

врата

 

пусть

 

напо-

минаютъ

 

намъ

 

о

 

райскихъ

 

вратахъ.

 

которыя

 

открыты

Христомъ

 

для

 

св.

 

мучениковъ,

 

а

 

при

 

ихъ

 

помощи

 

могутъ

отісрыться

 

и

 

для

 

ихъ

 

немощныхъ

 

братій.

 

Да

 

запечатлѣ-

ются

 

глублсе

 

въ

 

умѣ

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

главныя

 

мысли

парастаса:

 

грѣхи

 

людскіе,

 

благость

 

Божія,

 

Крестъ

Христовъ,

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе

 

и

 

слава

 

мучениковъ.

Грѣхи

 

умершихъ

 

вызовутъ

 

въ

 

сердцѣ

 

нашемъ

 

правдивую

скорбь

 

и

 

жалость

 

къ

 

нимъ;

 

благость

 

Болгія

 

дастъ

 

намъ

надеяаду

 

на

 

прощеніе

 

и

 

исцѣленіе;

 

Крестъ

 

Христовъ

призоветъ

 

насъ

 

къ

 

благодаренію,

 

кротости

 

и

 

терпѣ-

нію;

 

Воскресеніе

 

даруетъ

 

намъ

 

радостную

 

надежду

 

на

общее

 

всемірное

 

свиданіе;

 

слава

 

мучениковъ

 

ободрить

 

жи-

выхъ

 

и

 

умершихъ

 

братской

 

помощью

 

у

 

Престола

 

Господа

Славы.

,,Со

 

святыми

 

упокой,

 

Христе,

 

души

 

рабъ

 

Твоихъ,

идѣже

 

нѣсть

 

болѣзнь,

 

ни

 

печаль

 

ни

 

воздыханіе,

 

но

ЖиЗНЬ

  

ЬеЗКОНеЧНаЯ.

                 

(ИзвѢстія

 

по

 

Казанск.

 

еиарх.).

Къ

 

вопросу

 

о

 

поднятіи

 

религіозности

 

въ

 

народѣ.

Вопросъ

 

о

 

поднятіи

 

религіознаго

 

состояиія

 

народа

 

долженъ

имѣть

 

для

 

насъ

 

первостепенное

 

значеніе,

 

такъ

 

какъ

 

коспитаніе

религіознаго

 

сознанія

 

и

 

чувства

 

въ

 

прихожанахъ,

 

поднятіе

 

ихъ

нравственности-

 

прямой

 

нашъ

 

долгъ,

 

какъ

 

пастырей,

 

какъ

 

нре-

емниковъ

 

и

 

продолжателей

 

великаго

 

дѣла

 

нашего

 

Пастырена-

чалышка

 

Іисуса

 

Хрпста.
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Потомъ— отъ

 

того

 

или

 

другого

 

рѣигенія

 

этого

 

вопроса

 

и

 

при-

ложенія

 

его

 

къ

 

жизни

 

зависит

 

и

 

наша

 

личная

 

судьба;

 

зави-

сит— быть

 

или

 

не

 

быть

 

,памъ,

 

какъ

 

отдѣльяому,

 

самостоятельному

сословію,

 

занимающему

 

извѣстное

 

положеше-

 

,въ

 

ебществѣ.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,—

 

мы

 

видимъ:

 

храмы

 

наши

 

пустуютъ,-

 

число. испол-

нлющихъ

 

долгъ

 

исповѣди

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

уменьшается,

и

 

если

 

подобный

 

порядокъ

 

вещей

 

пойдетъ

 

и

 

дальше,

 

если

 

не

будутъ

 

своевременно

 

приняты

 

какія-либо

 

ыѣри

 

противодѣйствія,

то

 

недолго

 

ждать

 

такого

 

момента,

 

когда

 

на

 

жизненномъ

 

пиру

мы

 

окажемся

 

гостями

 

ненужными

 

и

 

лишними,

 

и

 

насъ

 

могутъ,

пожалуй,

 

попросить

 

объ

 

выходѣ.

Должно

 

замѣтить,

 

что

 

воиросъ

 

о

 

иоднятіи

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

состоянія

 

народа

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

неоднократно

поднимался

 

какъ

 

въ

 

печати,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обществѣ;

 

много

 

было

по

 

этому

 

поводу

 

высказано

 

громкихъ

 

словъ

 

и

 

благихъ

 

пожела-

ній,

 

но

 

въ

 

результате

 

чего-либо

 

реальнаго,

 

ощутительнаго

 

пока

предвидится

 

весьма

 

немного,

 

а

 

возъ,

 

можно

 

сказать,

 

,и

 

понынѣ

тамъ.

Въ

 

чемъ

 

же

 

здѣсь

 

секретъ.и

 

что

 

лее

 

дѣлать?!

 

Прелсде

 

всего

скалсемъ,

 

что

 

нельзя

 

объяснять

 

веѣ

 

нестроенія

 

въ

 

религіозно-

нравственной

 

жизни

 

народа

 

однимъ

 

лишь

 

упадкомъ

 

вѣры

 

въ

пемъ,

 

его

 

равнодушіемъ

 

къ

 

религіознымъ

 

запросамъ,

 

выражаю-

щимся

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

маломъ

 

иосѣщеніи

 

храмовъ

 

Бо-

жіихъ

 

и

 

неаккуратномъ

 

исиолненіи

 

долга

 

исповѣди.

 

Стоитъ

только

 

на

 

ряду

 

съ

 

этими

 

фактами

 

и

 

въ

 

иротивовѣсъ

 

имъ

 

вспом-

нить,

 

напр.

 

тотъ

 

энтузіазмъ,

 

тотъ

 

неописуемый

 

религіозный

восторгъ,

 

съ

 

какими

 

многотысячная

 

толпа

 

недавно

 

встрѣчала

 

и

проволсала

 

мощи

 

up.

 

Ефросиніи

 

на

 

всемъ

 

ихъ

 

пути

 

отъ

 

Кіева

 

до

Полоцка;

 

стоитъ

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

тотъ

 

громадный

 

наилыиъ

богомольцевъ

 

въ

 

монастыри

 

послѣ

 

революціоннаго

 

времени,

 

на-

плывъ,

 

отмѣченный

 

даже

 

лѣвою

 

печатью,

 

чтобы

 

ясно

 

видѣть,

какъ

 

сильна

 

и

 

дѣйственна

 

еще

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

вѣра,

 

что

 

этой

вѣрой

 

онъ

 

и

 

иосейчасъ

 

живетъ

 

и

 

за

 

сотни

 

верстъ

 

не

 

лѣнится

итти,

 

лишь-бы

 

удовлетворить

 

своей

 

религіозной

 

л;алідѣ.

 

А

 

если

наши

 

храмы

 

пустуютъ,

 

если

 

прихожане

 

неохотно

 

идутъ

 

къ

 

на-

шей

 

службѣ,

 

то

 

это

 

происходить

 

не

 

ноотсутстиію

 

въ

 

послѣднихъ

религіозности

 

или

 

равнодушію

 

къ

 

ней,

 

а

 

потому,

 

что

 

они

 

не

 

на-

ходятъ

 

у

 

насъ

 

удовлетворенія

 

своимъ

 

религіознымъ

 

исканіямъ

 

и

чаиніямъ;

 

что

 

религіозное

 

сознаніе

 

ихъ

  

переросло

 

тѣ

   

формы

   

и
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способы,

 

какіе

 

нами

 

предлагаются,

 

и

 

мы

 

дѣйствуемъ

 

оружіемъ

уже

 

устарѣвшимъ,

 

на

 

которое

 

перестали

 

обращать

 

вниманіе.

Народъ

 

предъявляет

 

къ

 

намъ

 

теперь

 

гораздо

 

болынія

 

требованія,

чѣмъ

 

прежде:

 

онъ

 

не

 

довольствуется

 

уже

 

одною

 

обрядностью,

онъ

 

жаждетъ

 

постичь

 

самый

 

духъ

 

и

 

сущность

 

своихъ

 

вѣрованій;

желает

 

напитаться

 

истинами

 

Христа

 

не

 

чрезъ

 

ыертвыя

 

формы,

а

 

въ

 

оболочкѣ

 

той

 

силы

 

огня,

 

любви

 

и

 

воодушевленія,

 

коей

 

за-

печатлѣны

 

всѣ

 

страницы

 

святаго

 

Евангелія.

 

Но

 

какъ

 

безъ

 

огня

не

 

зажечь

 

свѣчи,

 

такъ

 

и

 

пастырю

 

безъ

 

воодушевлепія

 

не

 

под-

нять

 

и

 

не

 

согрѣть

 

другихъ;

 

такъ

 

не

 

сообщить

 

ему

 

истинъ

 

Хри-

стовыхъ

 

въ

 

духѣ

 

и

 

силѣ

 

Евангельской,

 

разъ

 

у

 

него

 

въ

 

своей

душѣ

 

не

 

великъ

 

запасъ

 

этихъ

 

свойствъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

дѣлѣ

религіозно-нравственнаго

 

поднятія

 

жизни

 

народной

 

личная

 

по-

вышенная

 

религіозная

 

настроенность

 

священника

 

долясна

 

служить

первымъ

 

и

 

главнымъ

 

средствомъ;

 

это

 

краеугольный

 

камень

 

всѣхъ

другихъ

 

нредначинаній

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,

 

безъ

 

такого

 

камня

 

они

не

 

будут

 

имѣть

 

основанія,

 

будут

 

зданіями,

 

построенными

 

на

пескѣ.

 

Подобная

 

настроенность,

 

дѣйствуя

 

благотворнымъ

 

образомъ

на

 

все

 

поведеніе

 

пастыря,

 

прелгде

 

всего

 

скажется

 

на

 

его

 

цер-

ковной

 

скужбѣ,

 

сообщая

 

ей

 

характеръ

 

вдумчивости,

 

благоговѣй-

ности

 

и

 

привлекательности,

 

ибо

 

благолѣпное

 

богослулсеніе

 

яв-

ляется

 

весьма

 

важпымъ

 

орудіемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

религіознаго

чувства

 

народа.

 

Такой

 

пастырь

 

ужь

 

не

 

будетъ

 

довольствоваться

двухъ,

 

трехчасовымъ

 

богослуліеніемъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

воскресный

 

день;

 

онъ

 

отслужит

 

въ

 

тот-ясе

 

день

 

и

 

вечерню,

прочтет

 

акаѳистъ

 

и

 

скалсетъ

 

поученіе;

 

замѣтивъ,

 

что

 

многіе

прихожане

 

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

не

 

могут

 

часто

 

посѣщать

храма,

 

онъ

 

поѣдетъ

 

къ

 

нимъ

 

самъ,

 

отпоетъ

 

всенощную,

 

молебенъ.

побесѣдуетъ

 

съ

 

ними

 

или

 

почитает

 

имъ

 

что-нибудь.

 

Вообще

трудно

 

перечислить

 

и

 

указать

 

всѣ

 

тѣ

 

свособы,

 

какими

 

можетъ

пользоваться

 

священникъ

 

къ

 

оздоровленію

 

религіозной

 

жизни

своихъ

 

прихожанъ;

 

но

 

главное

 

объединяющее

 

начало

 

въ

 

данномъ

случаѣ— повторяю

 

одно —личная

 

повышенная

 

религіозная

 

на-

строенность

 

его

 

самого:

 

безъ

 

этого

 

условія

 

никакія

 

мѣры

 

недѣй-

ствительны.

 

Не

 

имѣя

 

огонька

 

въ

 

душѣ,

 

заговорите

 

вы

 

съ

 

наро-

домъ,

 

никто

 

васъ

 

не

 

станет

 

слушать;

 

зазвоните

 

къ

 

вечернѣ,

никто

 

не

 

нойдетъ

 

къ

 

вамъ;

 

заведите

 

приходскіе

 

совѣты,

 

общества

трезвости, —толку

 

опять

 

никакого

 

не

 

выйдет.

 

Но

 

другой

 

вопросъ,

гдѣ-же

 

взять

 

этот

 

огонекъ

 

и

 

чѣмъ

 

питать

 

и

 

поддерживать

 

его?!
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Средство

 

для

 

сего

 

только

 

одно,

 

единственное,

 

указанное

 

самимъ

Спасителемъ

 

и

 

лучшими

 

Его

 

поелѣдователями— это

 

тайная,

 

ке-

лейная

 

молитва

 

наша;

 

передній

 

уголъ

 

съ

 

возженной

 

лампадой,

по

 

словамъ

 

одного

 

архипастыря,— вотъ

 

наша

 

академія,

 

иашъ

университета;

 

вотъ

 

кладезь,

 

откуда

 

мы

 

можемъ

 

черпать

 

„воду

живу"

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ.

Села

 

Студенецъ

Свящ.

 

Васимй

 

Якшинскій.

Изъ

 

2-й

 

части

 

дневника

Енисейскаго

 

Епископа

 

Никодима

 

Казанскаго.
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ

 

числѣ

 

моего

 

рукописна™

 

собраніл

 

находится

 

обширный

дпевникъ

 

Енисейскаго

 

Преоспященнаго

 

Никодима

 

Казанскаго,

скончаишагося

 

]

 

1

 

іюня

 

1874

 

г.

Въ

 

Чтеніихъ

 

Императорскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

архимандритомъ

 

Григоріемъ

 

во

 

2-й

 

книжкѣ

 

чтеній

 

за

 

1877

 

г.

была

 

напечатана

 

статья

 

пр.

 

Никодима:

 

„О

 

Филаретѣ

 

Московскомъ

моя

 

память".

 

Отецъ

 

архимандритъ

 

Григорій

 

къ

 

этому

 

сочиненно

Преосвященнаго

 

сдѣлалъ

 

и

 

свое

 

предисловіе.

Пр.

 

Никодимъ

 

родился

 

5

 

сентября

 

1803

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Комлевѣ,

Рузскаго

 

уѣзда,

 

Московской

 

губерніи,

 

отъ

 

дьячка

 

Ивана

 

Ивано-

вича

 

Казанскаго

 

и

 

при

 

крещеніи

 

назпанъ

 

Никитою.

Преосвященный

 

воспитывался

 

сперва

 

въ

 

Звенигородскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ,

 

потомъ

 

(съ

 

1818

 

г.)

 

въ

 

Виѳанской

 

семинаріи,

находящейся

 

въ

 

трехъ

 

съ

 

половиной

 

верстахъ

 

къ

 

юго-востоку

 

отъ

Троицкой

 

Сергіевой

 

Лавры.

 

Въ

 

Московскую

 

Академію

 

поступи.іъ

въ

 

1826

 

г.

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

(седьмый)

 

въ

 

1830

 

г.

 

5-мъ

 

маги-

стромъ.

 

Въ

 

1829

 

г.,

 

31

 

марта,

 

будучи

 

уже

 

старшимъ

 

студентомъ,

пострнженъ

 

въ

 

монашество,

 

о

 

іюля

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона;

черезъ

 

годъ

 

рукоположепъ

 

былъ

 

Владыкою

 

Филаретомъ,

 

Митро-

иолитомъ

 

Московскимъ,

 

во

 

іеромонаха.

По

 

окончаніи

 

курса,

 

въ

 

1S30

 

г.

 

опредѣленъ

 

былъ

 

инсиекто-

ромъ

 

въ

 

Тульскую

 

семинарію,

 

вторымъ

 

профессоромъ

 

богослоиія

и

 

обучающимъ

 

еврейскому

 

языку.

 

Въ

 

1832

 

г.

 

нереведенъ

 

въ

Новогородскую

 

семинарію

 

инпекторомъ

 

же

 

и

 

профессоромъ

 

фило-


