
КООТРОМСКІЯ

годъ

4-е

1885

                               

ПЕРВЫЙ,

Ш

 

IL

 

ЧАСТЬ

 

ЮШШАЛШЯ.
!ТЪ

 

ЧРЁЗЪ

 

ДВЪ

 

НЕДЕЛИ.

(Ь

   

12-Й

                          

і

 

ю

 

н

 

я.

803СТАН0ВЛЕШЕ

 

УПРАЗДНЕННЫХЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ШЩШѣ

И

 

ЗАШТАТНЫХЪ

 

ЦЕРНОВНЫХЪ

 

ПРИЧТОВЪ.

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

недавшімъ

 

распоряженіемъ

 

Св.

Синода

 

(Костр.

 

Еиарх.

 

Вѣдом.

 

1885

 

г.

 

ч.

 

оффиц.

 

Ж

 

14— 15і

стр.

 

154—157)

 

возобновлены

 

всѣ

 

церковные

 

приходы

 

съ

 

ихъ

причтами,

 

упраздненные

 

въ

 

1869

 

году.

Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

сего

 

мѣроиріятія

 

съ

 

нолнымъ

 

со-

чувствіемъ,

 

какъ

 

самаго

 

цѣлесообразнаго,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

въ

теченіе

 

болѣе

 

патнадцати

 

лѣтъ

 

(1869—1885)

 

сельскій

 

народъ

во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

систематически

 

отучался

 

отъ

 

церкви.

 

•

Упраздняя

 

«лншніе»

 

церковные

 

приходы,

 

вѣдомство

 

право,

славнаго

 

исповѣданія

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

поднять

 

и

 

лучше

 

обезпечить

сельское

 

духовенство

 

предоставленіемъ

 

ему

 

болынихъ

 

доходовъ,

благодаря

 

увеличенію

 

числа

 

прихожаиъ

 

и

 

сокращенію

 

личнаго

 

со-

става

 

самаго

 

причта.

 

Но

 

на

 

дѣлѣ

 

эта

 

мѣра

 

не

 

оправдала

 

ожида-

ній.

 

«Въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ,

 

конечно,

 

указанная

 

мѣра

 

дости-

гала

 

цѣли:

 

въ

 

ооедииенныхъ

 

приходахъ,

 

число

 

прихожанъ,

 

a

 

слѣ-

довательно

 

и

 

доходы

 

иричтовъ

 

увеличились.

 

Но

 

вообще-то

 

за

этой

 

лицевой,

   

такъ

   

сказать,

   

стороной

 

дѣла

 

скрывались

    

много
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другихъ

 

сторонъ— твиевыхъ.

 

Прежде

 

всего

 

эта

 

мѣра

 

тотчасъ

 

же

вызвала

 

сконленіе

 

въ

 

духовномъ

 

оословіи

 

«не

 

пристроеиныхъ

 

Къ

мѣоту»

 

лицъ

 

и

 

волей-неволей

 

заставила

 

ихъ

 

эмигрировать

 

на

незнакомое

 

ноле

 

деятельности.

 

Особенно

 

плохо

 

иришлось-такъ

 

на-

зываемыми

 

недоучкамъ.

 

При

 

двойномъ

 

сокращены

 

{^количества

штатныхъ

 

ириходовъ

 

и

 

состава

 

приходскихъ

 

причтовъ)

 

не

 

по-

лучивіиимъ

 

иолнаго

 

оеминарокаго

 

образованія,

 

а

 

твмъ

 

болѣе

 

учи-

лищнаго,

 

стало

 

положительно

 

не

 

куда

 

дъваться.

 

Тоже

 

можно

сказать

 

и

 

о

 

печальной

 

судьбѣ

 

неуотроеиныхъ

 

дочерей

 

свящеино-

н-церковнослужителей,

 

ирестарѣлыхъ

 

отцовъ,

 

осиротѣвшихъ

 

дѣтей

н

 

проч.

 

Словомъ,

 

за

 

улучшеиіе

 

быта

 

нѣкоторыхъ

 

поплатилось,

можно

 

оказать,

 

все

 

сословіе.

 

Это— во

 

первыхъ.

 

Но

 

кромѣ

 

этого

зла

 

для

 

самаго

 

духовенства,

 

и

 

для

 

пасомыхъ

 

обнаруяшлись

 

такія

неудобства

 

и

 

иеуотроенія,

 

которыя

 

были

 

бы

 

нежелательны

 

даже

 

и

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

они

 

вели

 

къ

 

действительному

 

улучшенію

быта

 

пастырей»

 

(Віоок.

 

Церк.

 

Вѣд.).

 

Населенія

 

скорбѣли,

 

видя

какъ

 

храмы

 

ихъ

 

запирались,-по

 

не

 

могли

 

большею

 

частію

 

со-

брать

 

капитала,

 

по

 

указанной

 

иормѣ,

 

для

 

обезпеченія

 

своего

причта,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

появилось

 

множество

 

церквей

 

безъ

своего

 

причта,

 

«принисныхъ» ,

 

потому

 

что

 

прихожане

 

ихъ

 

были

приписаны

 

кь

 

иной

 

церкви.

 

Но

 

въ

 

«чуя!ую»

 

церковь,

 

къ

 

кото-

рой

 

были

 

приписаны

 

крестьяпе

 

бѣдныхъ

 

ириходовъ,

 

новые

 

при-

хожане

 

ходить

 

затруднялись

 

но

 

дальности

 

разстояиія

 

(10

 

— 15

верстъ)

 

и

 

по

 

прпчинѣ

 

дурныхъ

 

дорогъ,

 

въ

 

особенности

 

во

 

время

весенней

 

распутицы,

 

когда

 

крестьяне

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

физической

возможности

 

попасть

 

въ

 

приходское

 

село

 

(въ

 

«ногостъ»

 

).

 

Къ

 

этому

присоединялся

 

естественный

 

антагонизмъ

 

между

 

оосѣдними

 

селами.

Всякій

 

знаетъ,

 

что

 

стоить

 

лишь

 

разъ

 

отвыкнуть

 

отъ

 

правильна-

го

 

посѣщенія

 

храма

 

Божія,

 

чтобы

 

утратить

 

и

 

живую

 

потребность

въ

 

общей

 

молитвъ.

 

Дабы

 

устранить

 

въ

 

некоторой

 

степени

 

выше-

указанное

 

неудобство,

 

въ

 

нъкоторыхъ

 

приходахъ

 

епархій

 

была

заведена

   

очередь

   

для

    

двухъ-трехъ

   

церквей

   

приписаиныхъ

   

къ
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одному

 

приходу,

 

такъ

 

что

 

въ

 

одно

 

воскресенье

 

служба

 

была

 

въ

одной

 

церкви,

 

въ

 

слѣдующее

 

воскресенье— въ

 

другой,

 

далѣе

 

въ

третьей,

 

или

 

опять

 

въ

 

первой

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

если

 

жители

 

тѣхъ

селъ,

 

въ

 

церквахъ

 

которыхъ

 

совершались

 

эти

 

службы,

 

могли

слѣдить

 

за

 

этою

 

очередью,

 

то

 

жители

 

деревень

 

за-частую

 

не

 

знали,

пъ

 

какую

 

церковь

 

идти

 

въ

 

данное

 

воскресенье;

 

такъ

 

какъ

 

на

 

да-

лекомъ

 

нространствѣ,

 

при

 

туманной

 

погодѣ,

 

и

 

благовѣстъ

 

церков-

ный

 

иной

 

разъ

 

нельзя

 

слышать;— да

 

къ

 

тому

 

же,

 

если

 

изъ

 

такой

отдаленной

 

деревни

 

за

 

нѣсколько

 

верстъ

 

собираться

 

по

 

первому

удару

 

колокола

 

въ

 

церковь,

 

то

 

пришлось

 

бы

 

придти

 

ко

 

храму

уже

 

поелѣ

 

шапочнаго

 

разбора.

 

Къ

 

тому

 

же

 

очередь

 

часто

 

мѣня-

лась

 

вслѣдствіе

 

погоды,

 

бездорожицы,

 

просьбы

 

црихожанъ,

 

на-

конецъ

 

личнаго

 

усмотрѣнія

 

священника,

 

и

 

легко

 

можно

 

понять,

что

 

многимъ

 

деревнямъ

 

приходилось

 

«рукой

 

махнуть

 

на

 

церковь»

 

;

А

 

тутъ

 

на

 

смѣну

 

церкви

 

явился

 

въ

 

болыпинствѣ

 

нашихъ

весей

 

кабакъ.

 

Пробовали

 

крестьяне

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

съ

 

каба-

комъ

 

бороться,

 

но

 

не

 

встрѣтпвъ

 

ни

 

поддержки,

 

ни

 

ободренія,

 

сло-

жили

 

иредъ

 

нимъ

 

оружіе.

 

M

 

вотъ,

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни,

 

когда

 

прежде,

 

бывало,

 

весь

 

ириходъ

 

тѣснился

 

въ

 

своемъ

храмѣ,

 

крестьяне

 

стали

 

придумывать

 

разные

 

предлоги,

 

чтобы

 

не

ходить

 

въ

 

«чужую»

 

дальнюю

 

церковь,

 

а

 

оставаться

 

у

 

себя

 

дома,

благо

 

подъ

 

бокомъ

 

есть

 

соблазнъ

 

въ

 

кабакѣ.

 

Часто

 

слышатся

упреки

 

сельскому

 

духовенству

 

за

 

то,

 

что

 

оно

 

не

 

борется

 

противъ

огульнаго

 

пьянства;

 

но

 

средства

 

борьбы

 

у

 

духовенства

 

съ

 

1869

года,

 

когда

 

было

 

закрыто

 

болѣе

 

2000

 

церквей,

 

значительно

 

умень-

шились,

 

и

 

хотя

 

у

 

каждаго

 

священника

 

но

 

спиенамъ

 

теперь

 

чис-

лилось

 

больше

 

прихожанъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

однако

 

большинство

 

ихъ,

не

 

посѣщая

 

по

 

вышеуномянутымъ

 

причинамъ

 

церковныхъ

 

службъ,

стали

 

недоступны

 

для

 

пастырскаго

 

слова

 

и

 

отношенія

 

священпи-

ковъ,

 

которые,

 

при

 

дальности

 

разстоянія

 

(10—15

 

верстъ)

 

и

 

мно-

гочисленности

 

требъ,

 

и

 

на

 

дому

 

своихъ

 

прихожанъ

 

посьщать

 

не

успѣвали;

 

мало

 

того,

 

даже

 

иныхъ

 

требъ

 

по

 

физической

 

невозмож-
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ности

 

не

 

исполняли.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ирп

 

слпшкомъ

 

большпхъ

прнходахъ

 

стали

 

много

 

и

 

часто

 

страдать

 

интересы

 

мірянъ.

Печальные

 

результаты

 

сокращенія

 

приходовъ

 

ирсдвидѣли

 

мно-

гіе

 

архипастыри

 

наши,

 

и

 

они

 

не

 

признавали

 

необходимости

 

спѣ-

шить

 

сокращеніемъ

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

своихъ

 

епархіяхъ.

Таковъ

 

былъ

 

взглядъ

 

иокойнаго

 

архипастыря

 

костромскаго,

 

архі-

еиископа

 

Платона.

 

Митроиолитъ

 

кіевскій

 

-Рилофей,

 

бывши

 

твер-

скимъ

 

архіепископомъ,

 

высказывался

 

съ

 

рѣшительностію

 

также

нротивъ

 

этого

 

нововведонія

 

церковной

 

администраціи.

 

Сокращеніе

приходовъ,

 

по

 

словамъ

 

покойнаго

 

владыки

 

Филофея,

 

есть

 

«рефор-

ма

 

самая

 

ошибочная

 

и

 

печальная

 

но

 

свонмъ

 

послѣдствіямъ,

 

ко-

торыя

 

я

 

еще

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

предвидѣлъ;

 

поэтому,

 

бывши

 

тогда

на

 

паствѣ

 

тверской,

 

всѣ

 

усилія

 

свои

 

ириложилъ

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

какъ

 

можно

 

менѣе

 

оставить

 

церквей

 

приписными,

 

безъ

 

осо-

баго

 

причта,— и

 

Богъ

 

видимо

 

помогь

 

мнѣ

 

въ

 

этомъ...

 

Интригѣ,

зависти,

 

клеветѣ

 

и

 

всякой

 

иенравдѣ

 

реформа

 

эта

 

дала

 

обширное

иоле

 

дѣйствія» ...

Отиынѣ

 

это

 

ненормальное,

 

это

 

нестройпое

 

епархіально-прп-

ходское

 

положеніе

 

кончилось.

 

Повымъ,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

оиредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

19 — 28

 

февраля

 

1885

 

г.

 

M

 

308,

касательно

 

устройства

 

церковныхъ

 

приходовъ

 

и

 

состава

 

причтовъ,

предоставляется

 

енархіалыіымъ

 

архіереямъ

 

возстаиовить

 

самостоя-

тельные

 

принты

 

по

 

иросьбамъ

 

прихожанъ

 

и

 

при

 

наличности

 

до-

статочныхъ

 

по

 

мѣстиымъ

 

условіямъ

 

средствъ

 

содержанія

 

при

 

та-

кихъ

 

церквахъ,

 

который

 

были

 

приписаны

 

къ

 

другимъ

 

церквамъ

16

 

апрѣля

 

1869

 

года.

 

Прпходскія

 

церкви,

 

вошедшія

 

въ

 

составъ

соединенныхъ

 

приходовъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

при

 

нихъ

 

особыхъ

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

причетниковъ,—такія

 

церкви

 

выдѣлены

 

изъ

 

соеди-

ненныхъ

  

приходовъ

 

и

 

призиапы

 

самостоятельными.

Если

 

за

 

пятнадцать

 

лѣтъ

 

(1869 — 1885

 

г.)

 

во

 

многихъ

 

се-

леніяхъ

 

религіозный

 

и

 

нравственный

 

уровень

 

успѣли

 

уже

 

пони-

зиться,—

 

о

 

чемъ

 

громко

 

свидѣтельствуетъ

 

опытъ;

 

то

 

увеливаемому
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количеству

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

и

 

приходскаго

 

духовенства

 

пред-

стоитъ

 

серьезно

 

позаботиться

 

о

 

возвращении

 

народа

 

къ

 

церкви

 

и

къ

 

благочестіго.

 

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

отсталъ,

 

какъ

 

по

 

винѣ

 

кабака,

 

такъ

 

еще

 

и

 

вслѣдствіе

 

развивша-

гося

 

сектантства.

 

Внимайте

 

себѣ

 

и

 

всему

 

стаду,

 

въ

 

немъ

 

же

вас&

 

Духъ

 

Святый

 

постави

 

епископы,

 

пасти

 

церковь

 

Господа

и

 

Бога,

 

юже

 

стяжа

 

провію

 

Своею

 

(Дѣян.

 

XX,

 

28),

 

пасти

 

гсер-

ковь,

 

т.

 

е.

 

наставлять

 

людей

 

въ

 

вѣрѣ,

 

благочестіи

 

и

 

добрыхъ

 

дѣ-

лахъ,

 

примѣромъ,

 

поученіямп

 

и

 

обхожденіемъ

 

(тактомъ).

 

Ни

 

въ

еебѣ,

 

нп

 

въ

 

наствѣ

 

духа

 

не

 

угашайте

 

(1

 

Сол.-

 

5,

 

19),

 

но

 

па-

че

 

исполняйтесл

 

духомъ

 

(Еф.

 

5,

 

18),

 

тщаиіемъ

 

не

 

лѣниви,

духом»

 

горяще,

 

Господеви

 

работаюгае

 

(Рим.

 

12,

 

11).

Еромѣ

 

совершеиія

 

богослуженія

 

неопустительно,

 

важнымъ

 

под-

спорьемъ

 

для

 

православныхъ

 

русскихъ

 

пастырей

 

и

 

по

 

преимущест-

ву

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

появившимся

 

въ

 

на-

родов

 

индифферентизмомъ

 

должна

 

слугжпть

 

хорошо

 

веденная

 

цер-

ковно-приходская

 

школа,

 

которая

 

обезпечитъ

 

отечеству

 

религіоз-

ное

 

воспитаніе

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

подрастающаго

 

поколѣнія.

 

Преж-

ней

 

(съ

 

1869

 

г.)

 

епархіально-приходскій

 

порядокъ

 

былъ

 

также

неблагопріятенъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

церковно-приходской

 

школѣ.

Некоторые

 

приходы,

 

состоявшіе

 

изъ

 

селеній,

 

разбросанныхъ

 

на

многоверстномъ

 

пространствѣ,

 

затруднялись

 

открывать

 

церковно-

приходскую

 

школу

 

въ

 

томъ

 

еелъ,

 

гдв

 

живетъ

 

священиикъ,

 

по

 

той

нричинѣ,

 

что

 

дѣтямъ

 

прихожанъ

 

приходилось

 

бы

 

совершать

 

еже-

дневно

 

дадьвія

 

путешествія— изъ

 

дому

 

въ

 

шкоду

 

п

 

изъ

 

школы

домой,

 

тратя

 

даромъ

 

такое

 

время,

 

которое

 

съ

 

пользой

 

могло

 

бы

быть

 

употреблено

 

либо

 

на

 

ученье,

 

либо

 

на

 

домашнюю

 

работу

 

въ

помощь

 

родителями

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

даже

 

самые

 

трудолюби-

вые

 

священники,

 

получавшіе

 

иногда

 

въ

 

награду

 

за

 

свои

 

заслуги

многолюдные

 

приходы,

 

лишались

 

возможности

 

посвящать

 

даже

 

ма-

лую

 

долю

 

своего

 

времени

 

приходскимъ

 

школамъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

нихъ

часто

 

недоставало

 

времени,

 

чтобы

 

какъ

  

сдѣдуетъ

   

исполнить

 

всѣ
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требы

 

въ

 

разныхъ

 

отдаленныхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

деревняхъ,

 

при-

иадлежавшихъ

 

къ

 

ихъ

 

приходу.

 

Въ

 

большинства

 

сельскихъ

 

при-

ходовъ,

 

распоряшеніемъ

 

1869

 

года,

 

сократившнмъ

 

приходы

 

и

ііричты,

 

священники

 

поставлены

 

были

 

въ

 

безвыходное

 

ноложеніе.

Отнынѣ

 

оно

 

благопріятио

 

измѣпепо

 

новымъ

 

опредѣлеиіемъ

 

Св.

 

Си-

нода.

Для

 

успѣховъ

 

церковео-ириходской

 

школы

 

нужно

 

еіце

 

осво-

бодить

 

ее

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

тормазовъ,

 

на

 

которые

 

печать

неоднократно

 

указывала,

 

напр.

 

отъ

 

недостатка

 

депежныхъ

 

средствъ,

отъ

 

розни

 

между

 

.соприкосновенными

 

по

 

шволѣ

 

сторонами

 

и

 

т.

 

и.

Но

 

это —дѣло

 

времени.

 

Главное

 

рѣшено:

 

приходскіе

 

храмы

 

и

 

при-

ходское

 

духовенство

 

умножены.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

иародъ

 

былъ

внпмателенъ

 

къ

 

духовенству,

 

а

 

духовенство

 

было

 

учительно.

 

Иѣсть

учеиикъ

 

надъ

 

(выше)

 

учителя

 

своего,

 

ниже

 

рабъ

 

падъ

 

господи-

на

 

своего.

 

Довлѣет.ъ

 

ученику,

 

да

 

будетъ,

 

яко

 

учитель

 

его,

 

и

рабъ

 

яко

 

господь

 

его...

 

Еже

 

глаголю

 

вамъ

 

во

 

тъмѣ,

 

рцыте

 

во

свѣтѣ:

 

и

 

еже

 

во

 

уши

 

слышите,

 

проповѣдите

 

на

 

кровѣхъ

 

(Матѳ.

,10,24,25,27).

ЦЕРКОВНЫЕ

   

ПРИХОЖАНЕ

и

 

предметы

 

соврегѵзенныхъ

 

заботь

 

ихъ.

ОКОНЧАНІЕ

   

(*).

IY.

 

Накоиецъ,

 

будетъ

 

полезно

 

обозрѣть

 

съ

 

нѣкоторою

 

подроб-

ное™

 

самый

 

условія,

 

благопріятныя

 

для

 

благочестія

 

и

 

добродѣ-

тели,

 

въ

 

которыхъ

 

должны

 

преуспѣвать

 

и

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

совер-

шенствоваться

 

всѣ

 

члены

 

церковнаго

 

прихода

 

вмѣств

 

и

 

каждый

въ

 

частности,

 

въ

 

назиданіе

 

другъ

 

друга,

 

во

 

славу

 

Божію,

 

по

смыслу

 

перваго

 

прошенія

 

молитвы

 

Господней:

 

да

 

святится

 

имя

(*)

 

Костр.

 

Епар.

 

Ввд.

 

ч.

 

неоффиц.

 

Щ

 

9.



—

 

352

 

—

Твое,

 

Отецъ

 

нить

 

небесный:

 

Еакнмъ

 

образомъ

 

церковные

 

при-

хожане

 

могутъ

 

сделаться

 

наиболѣе

 

воспріимчивыми

 

къ

 

благоче-

стію

 

и

 

добродѣтолн,

 

къ

 

тону

 

благочеотію,

 

которое

 

несетъ

 

чедо-

ввкамъ

 

блага

 

какъ

 

для

 

настоящей

 

жйзёй,

 

такъ

 

и

 

для

 

будущей,

которое

 

обѣтованіе

 

имѣетъ

 

живота

 

нытьшняго

 

и

 

грядущаго?

Какими

 

церковно-общественными

 

и

 

приходскими

 

учрежденіями

или

 

порядками

 

искушеніе

 

порока

 

можетъ

 

быть

 

уменьшено

 

до

 

ма-

лѣйшихъ

 

размѣровъ,

 

a

 

добродѣтели

 

доставлено

 

наибольшее

 

коли-

чество

 

и

 

наиболѣе

 

сильныхъ

 

іюбудительныхъ

 

нричинъ?

 

Это

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

частей

 

дѣла,

 

прикадлежащаго

именно

 

церввп.

Условія,

 

самый

 

благопріятныя

 

для

 

усиѣховъ

 

благочестія

церковно-нриходскаго

 

и

 

заслужішающія

 

серьезнаго

 

вниманія,

 

суть

олѣдующія.

Привлекающую

 

силу,

 

которая

 

повсюду

 

благопріятно

 

дъйство-

вала

 

на

 

людей,

 

предохраняла

 

ихъ

 

отъ

 

обоеобленія

 

и

 

грубости,

иредставляющихъ

 

прямую

 

противоположность

 

христіанству,

 

и

 

соеди-

няла

 

ихъ

 

въ

 

общины

 

родовыя,

 

сельскія,

 

городскія,

 

государствен-

ныя,

 

сдѣлавшись

 

зародышемъ

 

и

 

началомъ

 

всеобщаго

 

христіан-

скаго

 

общества,— эту

 

силу

 

составляетъ

 

родственная

 

связь.

 

Госу-

дарство

 

первоначально

 

было

 

основано

 

на

 

представленіи

 

кровнаго

родства,

 

и

 

христианство

 

уиотребляеть

 

споеобь

 

выраженія

 

кров-

наго

 

родства,

 

когда

 

оно

 

иазываетъ

 

всьхъ

 

людей

 

братьями.

 

Раз-

витее

 

и

 

охраненіе

 

семейныхъ

 

чувствъ

 

во

 

веѣхъ

 

членахъ

 

церков-

наго

 

прихода — вотъ

 

предмета

 

серьезныхъ

 

попеченій

 

въ

 

интересѣ

христіанскаго

 

благочестія!

 

Сердце

 

того,

 

въ

 

комъ

 

пробуждены

 

се-

мейиыя

 

чувства,

 

будетъ

 

въ

 

высшей

 

мврѣ

 

открытымъ

 

и

 

для

 

люб-

ви

 

къ

 

человѣчеству

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

видамъ

 

христіанскаго

 

благочеетія.

Безполезио

 

было-бы

 

указывать

 

человѣку— любить

 

все

 

человѣче-

ство,

 

если

 

онъ

 

никогда

 

не

 

любнлъ

 

отдѣльныхъ

 

членовъ

 

этого

человѣчества,

 

и

 

только

 

по

 

разсказамъ

 

знаетъ,

 

что

 

такое

 

любовь.

Слвдуетъ

 

признать,

 

что

 

семейная

 

привязанность,

   

въ

   

какомъ

 

бы
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то

 

ни

 

было

 

видѣ— семейная

 

нежность,

 

радушіе

 

и

 

довѣрчивостъ—

есть

 

самое

 

необходимое

 

начало

 

христіанскаго

 

благочестія

 

и

 

пер-

вое

 

условіе

 

уопъховъ

 

его.

 

Эту

 

семейную

 

привязанность

 

правиль-

но

 

называютъ

 

естественною;

 

это

 

значить,

 

что

 

она

 

должна

 

воз-

никнуть

 

сама

 

собою,

 

если

 

этому

 

не

 

помъшаютъ

 

искуственнымъ

сиособомъ.

 

Вслѣдствіе

 

того,

 

важною

 

обязанностію

 

церковныхъ

прихожанъ

 

относительно

 

самосовершенствованія

 

себя

 

въ

 

христі-

аискомъ

 

благочестіи

 

становится

 

устраненіе

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

вся-

кнхъ

 

пренятствій

 

на

 

пути

 

къ

 

семейной

 

привязанности

 

между

членами

 

церковнаго

 

прихода.

Какія

 

же

 

это

 

прспятствія?

 

Они

 

безчнсленны

 

и

 

возникаютъ

изъ

 

многочнсленныхъ

 

и

 

многоразличиыхъ

 

иесовмѣстпостей

 

темпе-

раментовъ

 

и

 

вкусовъ,

 

несовмвстностей

 

вызваниыхъ

 

естественными

различіямп

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

отстраненія

 

подобныхъ

 

нренятствій

 

нель-

зя

 

указать

 

какія-либо

 

частныя

 

правила.

 

Въ

 

сопротивленіи

 

нмъ

и

 

въ

 

устранении

 

ихъ

 

шіѣетъ

 

преимущественное

 

зиаченіе,

 

что

называется,

 

христіанскій

 

тактъ,

 

т..

 

е.

 

непосредственное

 

умѣнье

членовъ

 

церковнаго

 

прихода

 

соблюдать

 

во

 

взапмныхъ

 

отношені-

яхъ

 

между

 

собою

 

христианское

 

согласіе

 

и

 

уваженіе,

 

мпръ,

 

любовь

и

 

терпѣиіе.

 

Однако

 

существуютъ

 

и

 

такія

 

иренятствія,

 

вредящія

семейной

 

привязанности,

 

которыя

 

люди

 

могутъ

 

устранить,

 

потому

что

 

они

 

сами

 

еоздаютъ

 

ихъ

 

себѣ.

 

Мы

 

можемъ

 

указать

 

здьсь

 

на

браки,

 

заключенные

 

по

 

разечетамъ

 

или

 

изъ

 

каішхъ

 

либо

 

нрили-

чій.

 

Дѣти,

 

происходящія

 

оть

 

такпхъ

 

браковь,

 

нерѣдко

 

ограничен

 

-

ныя

 

по

 

дарованіямъ,

 

возраотаютъ,

 

кромЬ

 

того

 

въ

 

холодной

 

атмо-

сферѣ

 

сунружеекихъ

 

отцошеній,

 

рано

 

убивающей

 

всякій

 

цвѣтъ

доброты,

 

какой

 

бы

 

ни

 

произвела

 

ихъ

 

природа.

 

Есть

 

и

 

другой

свирѣпый

 

врагь

 

и

 

ужасный

 

истребитель

 

естественной

 

привязан-

ности, — бѣдіюта.

 

Бываютъ

 

случаи

 

такой

 

бѣдноети,

 

которая

 

пред-

ставляется

 

болѣе

 

гибельною

 

для

 

души,

 

чѣмъ

 

самая

 

ослабляющая

роскошь.

 

Когда

 

самое

 

существованіе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

поддержи-

ваемо

 

бсзъ

 

ежеминутный-,

 

наиряженныхъ

 

и

 

усиленныхъ

 

трудовъ,
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тогда

 

въ

 

сердцѣ

 

бѣдняка

 

не

 

остается

 

никакого

 

другаго

 

чувства,

кромѣ

 

инстинкта

 

самосохраненія,

 

подавляющаго

 

всякія

 

разумный

побуждеиія

 

и

 

стремленія.

 

Какой

 

нѣжности,

 

какой

 

благодарности,

какой

 

добродѣтели

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

бѣдняка

 

неребивающагося

со

 

дня

 

на

 

день

 

и

 

насыщающагося

 

хлѣбомъ

 

въ

 

нроголодь?

 

Людямъ,

которые

 

по

 

вышеуказаннымъ

 

обстоятельствамъ,

 

не

 

ооладаютъ

естественнымъ

 

чувствомъ

 

любви,

 

мало

 

пользы

 

разъяснять

 

въ

иоученіяхъ

 

и

 

на

 

урокахъ

 

христіанское

 

ученіе

 

объ

 

обязаниостяхъ.

Ваши

 

рѣчи

 

не

 

вызовутъ

 

въ

 

нихъ

 

никакого

 

воодушевленія

 

къ

человѣчеству,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

произведутъ

 

въ

 

нихъ

 

пзстунленіе

страха

 

или

 

фанатизма.

 

Обученіе

 

нравственности

 

или

 

догмата»

вѣры

 

не

 

сдѣлаетъ

 

ихъ

 

пи

 

болѣе

 

нравственными,

 

ни

 

болѣе

 

вѣру г -

ющими,

 

но

 

только

 

болѣе

 

свѣдущпми

 

и

 

самодовольными.

 

Даяге

единичные

 

и

 

случайные

 

примѣры

 

доброй

 

и

 

благочестивой

 

жизни

не

 

въ

 

силахъ

 

благопріятно

 

подѣйствовать

 

на

 

нравственность

 

че-

ловѣка,

 

постоянно

 

находящагося

 

подъ

 

давленіемъ

 

обстоятсльствъ

неблагопріятныхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеиіп.

 

Вотъ

 

почему

 

устраненіе

всѣхъ

 

тѣхъ

 

недуговъ

 

общественныхъ,

 

которые

 

разрушаютъ

 

есте~

ственныя

 

привязанности

 

и

 

убиваютъ

 

самое

 

начало

 

христіанской

добродѣтели,

 

любовь,

 

человѣколюбіе, — есть

 

серьезная

 

задача

 

цер-

ковно-приходской

 

практики

 

п

 

предмета

 

заботливаго

 

вниманія

 

для

церковныхъ

 

прихояшнъ.

Но

 

когда

 

въ

 

строѣ

 

церковнаго

 

прихода

 

устранены

 

всѣ

 

обсто

ятельства,

 

могущія

 

вредить

 

успѣхамъ

 

церковно-приходскаго

 

бла-

гочестія

 

и

 

препятствовать

 

образованію

 

христіаискихъ

 

добродѣтелей

у

 

церковныхъ

 

прихожанъ,

 

тогда

 

предмете мъ

 

церковно -приходской

заботливости

 

становится

 

новая

 

сторона

 

церковно-приходской

 

жиз-

ни, —такая

 

сторона,

 

отъ

 

которой

 

на

 

ряду

 

съ

 

проповѣдію

 

въ

 

при-

ходскомъ

 

храмѣ

 

и

 

обученіемъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

много

 

зависятъ

 

успѣхи

 

бдагочестія

 

церковныхъ

 

ирихояіанъ

 

и

вообще

 

совершенство

 

нравовъ

 

ихъ.

 

Это— восиитаніе.

 

Несомнѣнно,

что

  

воспитаніе

 

есть

 

условіе

 

совершенства

 

нравовъ

   

и

 

жизни

 

дю-



-4355

 

—

дей

 

боіѣе

 

могущественное,

 

чѣмъ

 

церковная

 

проиовѣдь

    

и

 

школь-

ное

 

обученіе

 

въ

 

тѣономъ

 

смыслѣ.

 

Во

 

нервыхъ,

    

восннтаніе

   

дьй-

ствуета

 

на

 

чсловѣческое

 

существо

 

въ

 

такой

 

возрастъ,

  

когда

 

оно

склонно

 

подчиняться

 

вліяніямъ

 

и

 

особенно

 

нравственнымъ — болѣе,

чѣмъ

 

въ

 

послѣдующій

 

возрастъ.

 

Во

 

вторыхъ,

   

воспитаніе

   

двйст-

вуетъ

 

на

 

человѣка

 

постоянно,

 

усиленно

 

и

 

многими

    

различными

методами,

 

въ

 

теченіе

 

ряда

 

годовъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

проповѣдь

 

и

школьное

 

обученіе

 

дѣйствуеть

 

на

 

него

   

съ

 

перерывами,

 

большею

частію

 

однообразными

 

способами

   

и

    

въ

 

нрододженіи

    

немногихъ

годовъ.

 

Проповвдь

 

есть

 

нравственное

 

убѣжденіе,

 

формально

 

испол-

няемое

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени.

 

Въ

  

хорошомъ

   

воспитаиіи

 

такъ

же

 

употребляется

 

нравственное

   

убѣжденіе

  

и

 

прптомъ

   

высказы-

вается

 

болѣс

 

впечатлптельнымъ

 

образомъ,

 

нежели

   

въ

 

ироповѣди,

потому

 

что

 

оно

 

обращается

 

въ

 

воспитаніи

 

къ

 

отдвльиымъ

 

лично-

стямъ

 

и

 

въ

 

ту

 

самую

 

минуту,

 

когда

 

возникаешь

   

потребность

 

въ

яемъ.

 

Но

 

кромѣ

 

нравственнаго

 

убѣжденія

 

въ

 

воопптаніи

 

употреб-

ляются

 

еще

 

п

 

другія

 

средства;

 

между

 

ними

 

главное

 

есть

 

автори-

тета.

 

Нѣтъ

 

въ

 

мірѣ

 

другаго

 

столь

 

сильиаго

 

нравственнаго

 

вліянія

(не

 

говоря

 

о

 

проявляющемся

 

временами

 

вліяніи

 

великихъ

 

людей),

которое-бы

 

можно

 

было

 

сравнить

 

съ

  

вліяніемъ

 

хорошаго

    

воспи-

тателя-учителя;

  

нѣтъ

   

въ

   

мірѣ

  

другаго

 

такаго

    

ноложенія,

 

при

которомъ

 

достоинство

 

человѣка,

 

могло-бы

 

въ

 

качествв

  

нравствен-

наго

 

рычага

 

достигнуть

 

столь

 

хорошаго

 

результата,

 

какъ

    

плоды

усилій

 

добросовѣстнаго

 

п

 

преданиаго

    

своему

 

дѣлу

   

воспитателя.

Поэтому

 

вопросъ

 

о

 

восшітаніи

 

иодростающаго

   

поколѣнія,

 

касаю-

щійся

 

того,

 

какимъ

 

людямъ

 

слѣдуета

 

поручить

   

дѣло

 

воспитанія

и

 

какой

   

методъ

 

при

 

этомъ

   

избрать, — есть

 

такой

   

вопросъ,

  

въ

числе

 

предметовъ

   

церковио-приходскихъ

 

забота,

   

которымъ

 

цер-

ковные

 

прихожане

 

должны

 

поинтересоваться

  

и

 

въ

 

практическомъ

рѣшеніи

 

котораго

 

нравственно

 

обязаны

 

принять

 

участіе,

 

для

 

успѣ-

ховъ

 

церковно-приходскаго

 

благочестія.

Сдѣлаемъ

  

шагъ

 

далѣе

 

въ

 

обозрѣніи

 

условій

   

бдагопріятныхъ
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для

 

добродѣтели,

 

на

 

которыя

 

церковнымъ

 

нрихожанамъ

 

слѣдуетъ

нынѣ

 

обращать

 

заботливое

 

внпманіе.

 

Предположимъ,

 

что

 

предъ

пами

 

дитя,

 

которое —благодаря

 

взаимной

 

любви

 

свопхъ

 

добрыхъ

родителей — обладаешь

 

здоровою

 

организаціей

 

и

 

обиліемъ

 

живыхъ

естественныхъ

 

чувствъ,

 

а

 

благодаря

 

умеренному

 

благосостояние

своихъ

 

родителей

 

свободно

 

отъ

 

ощущеній

 

бѣдноты,

 

доводящихъ

человѣка

 

до

 

нравственной

 

тупости;

 

это

 

д'итя

 

имѣло

 

воспитателя-

учителя,

 

занимавшегося

 

съ

 

нимъ

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

Провпдѣніе

воспитывало

 

челцвѣчсекій

 

родъ,

 

употребляя

 

въ

 

благопріятное

время

 

жребій

 

служенія

 

Моисея,

 

затвмъ

 

Исаін,

 

потом'ь— Крестите-

ля

 

и

 

наконецъ

 

приведши

 

его

 

въ

 

присутствие

 

сама

 

го

 

іиоуса

 

Христа

Спасителя

 

и

 

введши

 

въ

 

оощеніе

 

съ

 

Пимъ.

 

И

 

мы

 

видимъ

 

предъ

собою

 

молодаго

 

человѣка.

 

въ

 

умѣ

 

котораго

 

оозрвло,

 

путемъ

 

пра-

вильна™

 

развитія

 

или

 

методическаго

 

восиитанія,

 

повелительное

созианіе

 

обязанностей

 

къ

 

ближішмъ,

 

къ

 

царю

 

и

 

Богу.

 

Время

возмужалости,

 

вь

 

которое

 

онъ

 

встушілъ,

 

принесешь

 

ли

 

ему

 

повыя

опасности?

 

Какого

 

рода

 

эти

 

опасности?

 

И

 

какое

 

предохранепіе

можетъ

 

быть

 

иредусмотрѣно

 

противъ

 

нихъ?

Самое

 

большое

 

искушеніе

 

для

 

человѣка

 

въ

 

періодъ

 

возмужа-

лости

 

заключается

 

въ

 

тѣхъ

 

обстоятельствахъ,

 

приходящихъ

 

въ

этотъ

 

періодъ,

 

которыя

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

назвалъ

 

заботами

 

(печаль-

ми)

 

житейскими

 

(Лук.

 

21,

 

34),

 

способными

 

отягчать

 

сердца

человѣковъ.

 

Отроку

 

и

 

юиошѣ

 

работа

 

назначается

 

родителями

 

или

наставниками.

 

Благоразумные

 

родители

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

не

 

задавать

 

ему

 

такого

 

количества

 

работы,

 

которое-бы

 

превратило

ихъ

 

сына

 

въ

 

невольника

 

и

 

не

 

оставило-бы

 

времени

 

его

 

свобод-

ной

 

мысли

 

и

 

чувству,

 

украшающими

 

молодость.

 

Но

 

въ

 

періодъ

возмуяиілости,

 

работа

 

назначается

 

намъ

 

не

 

другими

 

людьми,

 

ко-

торые

 

устрояютъ

 

наше

 

бдагосостояиіе,

 

но

 

неотвратимою

 

необхо-

димостью,

 

которая

 

не

 

соображается

 

съ

 

нашими

 

силами

 

и

 

сред-

ствами.

 

Далѣе,

 

семья,

 

всточникъ

 

счастія

 

въ

 

зрѣломъ

 

возрастѣ,

увеличиваешь

 

зоботы.

 

Человѣкъ

    

нерѣдко

 

находить,

  

что

    

незави-
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еящія

 

отъ

 

него,

 

неизбежный

 

обстоятельства

 

и

 

забота

 

о

 

своемъ

семействе

 

ноглощаютъ

 

всю

 

его

 

преднріимчпвость,

 

и

 

этими

 

обсто-

ятельствами

 

онъ

 

пользуется

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

безъ

 

зазрѣнія

 

сове-

сти

 

не

 

исполнять

 

многихъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

нравственности

 

и

Олагочестія.

 

Не

 

редко

 

человеку

 

кажется,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

еще

 

и

еще

 

подѣлать

 

для

 

своего

 

семейства,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

оиъ

 

сдѣ-

лалъ

 

для

 

него

 

достаточно'.

 

Въ

 

виду

 

подобпыхъ

 

случаевъ,

 

Іисусъ

Христосъ

 

и

 

увещеваешь,

 

чтобы

 

мы

    

смотрели

    

за

   

собою,

   

дабы

сердца

   

наши

   

не

 

отягчались .....

    

заботами

 

житейскими,

    

или

 

не

увлекались

 

интересами

 

мірскими

 

и

 

своекорыстными,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

действительно

 

сердце,

 

предназначенное

 

имѣть

 

расположеніе

къ

 

благочсстію,

 

можешь

 

очерстветь

 

и

 

притупиться

 

для

 

всъхъ

высшихъ

 

отношеній

 

жизни.

 

Кто

 

не

 

встречался

 

съ

 

такими

 

лица-

ми,

 

которыя

 

въ

 

двадцать

 

леть

 

были

 

исполнены

 

духовнаго

 

огня,

высокихъ

 

намѣреніЙ

 

и

 

плановъ

 

посвятить

 

свою

 

жизнь

 

благу

 

лю-

дей

 

и

 

которыя,

 

после

 

того

 

какъ

 

заботы

 

яштейскія

 

налегли

 

на

нихъ,

 

оставили

 

свои

 

памвренія

 

и

 

планы,

 

довольствуясь

 

испол-

нсніемъ

 

самыхъ

 

общихь

 

правственныхъ

 

правплъ,

 

по

 

заведенному,

съ

 

иезанамятныхъ

 

временъ,

 

порядку.

Для

 

охраненія

 

людей

 

отъ

 

ногруженія

 

въ

 

житейскую

 

суету,

способную

 

охладить

 

ихъ

 

къ

 

обязанностямъ

 

благочестія,

 

христиан-

ская

 

церковь

 

имеешь

 

драгоценное

 

учре/кденіе

 

воскресиаго

 

дня

 

и

праздпиковъ.

 

Чрезъ

 

каждые

 

шесть

 

дней

 

въ

 

седьмой

 

она

 

провоз-

глашаешь

 

неремиріе

 

всякимъ

 

личнымъ

 

заботамъ

 

и

 

попеченіямъ

о

 

средствахъ

 

существованія

 

или

 

объ

 

успехе

 

во

 

внешней

 

жизни,

и

 

повелеваешь,

 

намъ

 

собраться

 

вместе,

 

дабы,

 

на

 

время

 

отложивъ

всякое

 

житейское

 

попеченіе,

 

сообща

 

предаться

 

высшимъ

 

помыс-

ламъ,

 

способнымъ

 

дать

 

покой

 

утомленной

 

душВ

 

и

 

новую

 

кре-

пость

 

всЬмъ

 

ея

 

силамъ

 

на

 

последующіе

 

шесть

 

дней.

 

Для

 

техъ

людей,

 

которыхъ

 

жизнь

 

представляешь

 

суровую

 

борьбу

 

съ

 

нуж-

дою,

 

съ

 

суетою,

 

какое

 

можно

 

вообразить

 

более

 

драгоценное

 

бла-

го,

 

чемъ

 

это

 

время,

 

когда

 

дается

 

озабоченному

 

человеку

 

вздохнуть
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свободно

 

и

 

насытиться

 

единымъ

 

па

 

потребу— чѣиъ

 

это

 

праздне-

ство

 

недѣльнос

 

или

 

воскресное,

 

въ

 

которое

 

обязательно

 

прекра-

щается

 

всякій

 

суетный

 

трудъ?Съ

 

воскресеньемъ

 

соединено

 

торже-

ственное

 

и

 

умилительное

 

богослуженіе,

 

которое

 

составляем,

обильный

 

источникъ

 

высокихъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

способныхъ

освѣжить

 

высохшее

 

отъ

 

шестидневной

 

суеты

 

человѣческое

 

сердце

и

 

сообщить

 

ему

 

гориій

 

полетъ.

 

Въ

 

этомъ

 

богослуженіи

 

сосредото-

чены

 

всѣ

 

впечатлѣиія,

 

могущія

 

побудить

 

человѣка

 

на

 

всякое

доброе

 

дѣло,

 

на

 

всякій

 

подвигъ

 

благочестія.

 

Богослужеиіе

 

напоми-

наетъ

 

человѣку

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

чго

 

Оиъ

 

сдѣлалъ

 

для

 

человѣка;

напоминаетъ

 

о

 

оамомъ

 

человѣкѣ

 

и

 

его

 

обязанностяхъ

 

къ

 

Богу,

блішнему

 

и

 

къ

 

себѣ

 

самому.

 

Въ

 

богоолуженіи

 

есть

 

свѣтъ,

 

спо-

собный

 

преобразить

 

человѣка...

Ёромѣ

 

покоя

 

и

 

богослуженія

 

воскресиаго

 

дня,

 

служащихъ

протпвовѣсомъ

 

житейской

 

суетѣ

 

и

 

средствомъ

 

противъ

 

погруженія

въ

 

нее,

 

учреждаются

 

еще

 

нѣкоторыя

 

общества

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

чтобы

 

принадлежащія

 

къ

 

составу

 

ихъ

 

лица

 

могли

 

на

 

время

стряхнуть

 

съ

 

себя

 

гнетъ

 

житейской

 

суеты

 

и

 

предаться

 

свобод-

нымъ

 

чувствамъ

 

своего

 

сердца,

 

таковы— общества:

 

любителей

духовнаго

 

нросвѣщенія,

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

иоощреиія

 

трудолюбія

 

и

 

трезвости,

общества

 

благотворительный

 

и

 

т.

 

иод.,

 

и

 

практикуются

 

^кото-

рый

 

учрежденія,

 

дающія

 

мѣсто,

 

время

 

и

 

исходъ

 

свободнымъ

 

по-

рывамъ

 

отдыхающаго

 

отъ

 

суеты

 

духа,

 

таковы:

 

вечера

 

литератур-

ные,

 

музыкальные,

 

духовные

 

концерты

 

и

 

под.

 

Хотя

 

воскресный

день

 

и

 

его

 

богослуженіе

 

освобождаютъ

 

человѣка

 

на

 

нѣкоторое

время

 

отъ

 

преслѣдующихъ

 

его

 

житейскихъ

 

заботъ

 

и

 

возражда-/

ютъ

 

въ

 

немъ

 

стремление

 

къ

 

высшей

 

жизни;

 

но

 

они

 

не

 

даютъ

ему

 

занятій,

 

иринадлежащпхъ

 

къ

 

этой

 

высшей

 

жизни,

 

и

 

не

 

ука-

зывают

 

предметовъ

 

его

 

высшимъ

 

стремленіямъ

 

духа,

 

освободив-

шагося

 

отъ

 

будничной

 

суеты.

 

Вотъ

 

это

 

нослѣднее

 

и

 

дѣлаютъ

 

выше-

упомянутая

 

общества

 

и

 

учрежденія.
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Иаконецъ,

 

ни

 

суета

 

и

 

заботы

 

житейскія

 

не

 

могутъ

 

совер-

шенно

 

заглушить,

 

ни

 

время

 

воскреснаго

 

дня

 

и

 

праздншшвъ

 

н

церковное

 

богослуженіе

 

ихъ,

 

ни

 

даже

 

доброполезныя

 

собранін

 

и

порядки,

 

иріурочиваемые

 

къ

 

этимъ

 

дпямъ,

 

не

 

могутъ

 

достаточно

удовлетворить

 

глубокую

 

потребность

 

человвческаго

 

сердца

 

въ

 

бо-

жіемъ

 

благоволепіи,

 

въ

 

мирѣ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

съ

 

совѣстію,

 

въ

 

успо-

коительномъ

 

и

 

радостномъ

 

созиаиіи

 

чсловѣка,

 

что

 

Богъ— ему

отецъ

 

и

 

онъ

 

Богу— сынъ

 

(чадо).

 

Если

 

человѣкъ

 

долго

 

и

 

много

предается

 

суетѣ

 

и

 

жптейскимъ

 

поиеченіямъ,

 

то

 

въ

 

коицѣ

 

концевъ

въ

 

немъ

 

пробуждается

 

томительнѣйщее

 

чувство

 

того,

 

что

 

онъ—

«окаянный

 

человѣкъ,»

 

за

 

суетою

 

совершенно

 

забывшій

 

Бога

 

и

пришедшій

 

къ

 

крайне

 

бѣдственное

 

состояніе

 

духовное,

 

близкое

 

къ

смерти

 

духовной.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

человвкъ,

 

руководясь

благочестивыми

 

побужденіями,

 

унотребляетъ

 

много

 

времени,

 

силъ,

средствъ

 

и

 

усердія

 

на

 

дѣла

 

добра

 

и

 

любви,

 

сверхъ

 

прямыхъ

своихъ

 

обязанностей;

 

то

 

все-же

 

онъ

 

не

 

мояіетъ

 

сказать

 

о

 

себѣ

болъе

 

того,

 

что

 

онъ— рабъ

 

непотребный,

 

который

 

всьми

 

своими

сверхобязательными

 

двлами

 

совершил

 

ь

 

только

 

то,

 

что

 

обязанъ

былъ

 

совершить

 

(См.

 

Лук.

 

17,

 

10).

 

Скорбное

 

чувство

 

крайней

неудовлетворенности

 

по

 

вроменамъ

 

громко

 

вопіетъ

 

въ

 

человѣкѣ,

сохраняющемъ

 

память

 

о

 

своемъ

 

христіаискомъ

 

призваніи!

Глубоко

 

ч^встзуя

 

свою

 

крайнюю

 

душевную

 

бѣдность,

 

проис-

шедшую

 

вслѣдствіе

 

продолжителыіаго

 

увлсченія

 

суетою

 

и

 

забо-

тами

 

житейскими,

 

и

 

изнемогая

 

отъ

 

своего

   

окаянства,

   

истощаю-

щаго

 

всѣ

 

разумныя

 

силы,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

ли

 

не

 

искать

 

выхода
и.

изъ

   

сего

   

угнетеннаго

   

иоложснія

   

своего

 

и

 

можетъ

 

ли

 

не

 

имѣть

нужды

 

въ

 

средствахъ,

 

сиособиыхъ

 

доставить

 

его

 

томящемуся

 

сердцу

удовлетвореніе,

 

миръ,

 

отраду

 

и

 

утѣшеніе?

И

 

когда

 

никакіе

 

самые

 

напряженные

 

подвиги

 

человѣка,

 

на

которые

 

онъ

 

унотребляетъ

 

все

 

свое

 

свободное

 

время,

 

всѣ

 

свои

 

си-

лы,

 

средства

 

и

 

усердіе,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

бываютъ

 

наполнить

 

его

душевную

 

пустоту

 

и

 

сообщить

 

ему

 

умилительное

 

сознаніе

 

благо-
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воленія

 

Божія

 

и

 

богиугоднооти,

 

и

 

высокія

 

чувешва

 

совершеннаго

довольства,

 

споконствія

 

и

 

радости;

 

тогда

 

что

 

остается

 

ему

 

упо-

требить

 

для

 

того,

 

чтобы

 

родилось

 

въ

 

немъ

 

это

 

умилительное

 

ео-

знаиіе

 

и

 

чтобы

 

пришли

 

къ

 

нему

 

эти

 

высокія

 

чувства.

 

Абезънихъ

оставаться

 

ему

 

не

 

возможно;

 

ибо

 

безъ

 

нихъ

 

жизнь

 

его— не

 

жизнь,

a

 

безутѣшное

 

страданіе, —

 

не

 

свѣтлый

 

день,

 

а

 

темная

 

мрачная

ночь,— не

 

прямое

 

шествіе

 

къ

 

ясно-сознанной

 

цѣли,

 

a

 

блужднніе

«очертя

 

голову»

 

.

У

 

божественнаго

 

вавѣта

 

благочестія

 

есть

 

средства

 

и

 

на

 

эти

возможные

 

и

 

опасные

 

случаи.

 

Противъ

 

угнетающей

 

и

 

опустошаю-

щей

 

душу

 

христіанскую

 

суеты

 

служатъ

 

средствами:

 

воздержаніе,

говѣніе,

 

постъ

 

и

 

святая

 

исповѣдь;

 

противъ

 

неудовлетворяемо-

сти

 

духа

 

всѣми

 

сверх-обязательными

 

дѣлами

 

благочестія,

 

прилеж-

но

 

совершаемыми

 

христіаниномъ,

 

служить

 

дѣйствительнѣйшимъ

средотвомъ

 

достойное,

 

тщательно

 

подготовленное

 

святое

 

причаще-

ніе.

 

Пресытившись

 

суетою

 

и

 

изнемогши

 

отъ

 

заботъ

 

житейскихъ,

человѣкъ

 

осуждаетъ

 

свое

 

прошлое,

 

горько

 

обманувшее

 

его;

 

онъ

нлачетъ

 

о

 

грѣхахъ

 

своихъ,

 

онредішіетъ

 

себѣ

 

подвиги

 

поста

 

и

говѣнія,

 

идетъ

 

на

 

исповѣдь

 

къ

 

своему

 

духовному

 

отцу

 

безотла-

гательно,

 

какъ

 

скоро

 

это

 

понадобится,— и

 

въ

 

святомъ

 

причаще-

ніи,

 

котораго

 

сподобляется

 

послѣ

 

исповѣдн,

 

получаетъ

 

полное

удовлетвореніе

 

всѣхъ

 

духовиыхъ

 

потребностей,

 

совершенное

 

утѣ-

шеніе

 

послѣ

 

всѣхъ

 

скорбей

 

и

 

высшую

 

радость,

 

заставляющую

его

 

забыть

 

всѣ

 

бывшія

 

печали.

 

Тогда

 

какъ

 

до

 

исповъди

 

и

 

свя-

таго

 

иричастія

 

жизнь

 

человѣка

 

была

 

темною

 

ночью, —послѣ

 

испо-

веди

 

и

 

святаго

 

иричащенія

 

она

 

становится

 

яснымъ,

 

свѣтлымъ,

благонріятнымъ

 

днемъ.

 

Благодатіею

 

Вожіею

 

есмь,

 

еже

 

есмь,

 

и

благодать

 

Его,

 

яже

 

во

 

мнѣ,

 

не

 

тща

 

бысть...

 

потрудихся:

 

не

азъ

 

же,

 

по

 

благодать

 

Вожія,

 

яже

 

со

 

мною

 

(1

 

Корине.

 

15,

10) —со

 

смиреніемъ

 

и

 

благодарностію

 

исповедуется

 

хрнстіанинъ.

На

 

этомъ

 

мы

 

кончпмъ

 

обозрѣніе

 

наиболѣе

 

благонріятныхъ

 

усдовій,

отъ

   

которыхъ

 

зависни,

 

усиѣхи

 

и

 

подъемъ

 

церковно-прнходскаго
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благочестія,

 

и

 

который,

 

поэтому

 

должны

 

обратить

 

на

 

себя

 

за-

ботливьйшее

 

вниманіе

 

церковиыхъ

 

прихожанъ.

Надобно

 

употреблять

 

стараніе

 

и

 

трудъ,

 

если

 

хотимъ

 

видѣть

успѣхи

 

въ

 

своей

 

жпзни

 

и

 

не

 

отвращаться

 

отъ

 

преподобныхъ

 

и

святыхъ.

 

Царствіе

 

Ѣожіе

 

берется

 

усиліями,

 

п

 

тѣ,

 

которые

употребляютъ

 

усилія,

 

достигаютъ

 

его.

Итакъ—нынѣ

 

церковные

 

прихожане

 

обстоятельствами

 

време-

ни

 

призываются

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

серьезно

 

подумать

 

о

 

мѣрахъ

 

са-

мопомощи

 

и

 

позаботиться

 

о

 

иравильномъ

 

устройствѣ

 

церковно-

ириходскихъ

 

понечительствъ,

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

объ

обезпеченіи

 

церковиыхъ

 

причтовъ

 

п

 

о

 

развитіи

 

условій

 

енособст-

вующихъ

 

возвышенію

 

церковно-общественной

 

нравственности.

Гусевъ.

ПРАЗДНОВАНІЕ

   

6-ГО

   

АПРѢЛЯ

   

1885

  

ГОДА

въ

 

селѣ

 

Березникахъ

 

Костромской

 

епархіи.

Общеприходское

 

приготовленіе

 

къ

 

столь

 

знаменательному

 

тор-

жеству

 

церковному

 

въ

 

честь

 

св.

 

равноапостольныхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Ки-

рилла,

 

учителей

 

Славянскихъ,

 

въ

 

еелъ

 

нашемъ

 

началось

 

съ

 

25

марта

 

текущаго

 

года.

 

Слѣдовало

 

бы

 

н

 

раиве

 

начать

 

это—такъ

 

ска-

зать—духовное

 

нренразднство,

 

но,

 

по

 

исключительно

 

мѣстнымъ

условіямъ

 

здЬсь

 

жизни

 

приходской,

 

не

 

было

 

для

 

того

 

желанной

возможности.

 

Народъ

 

нашъ

 

промысловой

 

почти

 

весь:—домохозяева

и

 

Д'вти

 

ихъ,

 

съ

 

16-ти

 

до

 

65-тилѣтняго

 

возрастало

 

весьвеликій

иостъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ранве,

 

живутъ

 

на

 

заработкахъ

 

въ

 

чужихъ

краяхъ;

 

возвращаются

 

въмѣста

 

жительства

 

своего

 

лишь

 

на

 

страст-

ную

 

великую

 

субботу,

 

б.

 

ч.

 

ночью,

 

и

 

только — на

 

одну

 

недѣлю.

25

 

марта,

 

въ

 

радостнѣйшій

 

и

 

торжествениѣйшій

 

праздннкъ,

 

осо-

бенно

 

нынѣ,

 

на

 

Божественную

 

литургію

 

собралось

 

громадное

 

ко-

личество

 

богомольцевъ

 

н — можно

 

сказать— весь

 

народъ

 

нашъ

 

дѣ-
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левой

 

ириходскііі,

 

пришедшій

 

съ

 

своихъ

 

заработков'!,.

 

Пользуясь

такимъ

 

благопріятнымъ

 

случаемъ

 

для

 

иастырскаго

 

назидаиія

 

наео-

мыхъ,

 

послѣ

 

іі])Илнчнаго

 

празднику

 

и

 

релипозио-нравственному

состоянію

 

прихожанъ

 

поученія

 

на

 

литургіи,

 

настоятель

 

церкви

 

въ

краткой

 

рѣчи,

 

но

 

отпустѣ,

 

возвѣстилъ

 

приходу

 

о

 

нредстоящемь

торжествѣ

 

6-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

и

 

о

 

нриготовленіяхъ

 

къ

 

оному

«во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

славяно-русскаго

 

міра,

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

св.

равноапостоловъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

учителей

 

Славянскихъ,

 

род-

ныхъ

 

нашихъ

 

благодѣтелен

 

и

 

просветителей» .

 

При

 

чемъ

 

народъ

приглашенъ

 

былъ

 

ко

 

вседневному

 

и

 

достодолжному

 

празднован ію

6-го

 

анрѣля

 

и

 

къ

 

пожертвоваиіямъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

храма

 

Бо-

жія

 

св.

 

иконы,

 

во

 

имя

 

св.

 

Меѳодіи

 

и

 

Кирилла,

 

для

 

чего

 

предло-

жено

 

было

 

принести

 

въ

 

Ѳомино

 

воскресенье

 

особую

 

лепту

 

по

усердію

 

каждаго.

 

Тѣмъ

 

временемъ

 

начались

 

переговоры

 

и

 

совѣща-

нія

 

съ

 

учителемъ

 

приходской

 

въ

 

селѣ

 

школы

 

о

 

нразднованіи

 

дѣ-

тей-учениковъ,

 

о

 

ихъ

 

подготовленіи

 

къ

 

чтенію

 

и

 

нѣнію

 

въ

 

день

праздника

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Въ

 

недѣлю

 

св.

 

Ѳомы

 

въ

краткой

 

же

 

рѣчн

 

пастырской,

 

по

 

случаю

 

отлучки

 

прихожанъ

 

вновь

на

 

заработки — съ

 

вторника

 

Ѳоминой

 

недѣли,

 

высказано

 

достодолж-

ное

 

напутствіе

 

имъ;

 

нричемъ

 

для

 

единодушиаго

 

торжества

 

и

празднеиства

 

6-го

 

апрѣля

 

вмѣстѣ

 

съ

 

родиною,

 

предложено

 

было

нрихожаиамъ — не

 

забыть

 

день

 

сей

 

на

 

чужбинѣ

 

и

 

праздновать

 

тамъ

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

св.

 

молитвою

 

въ

 

храмѣ

 

Боянемъ

 

и

 

добродѣ-

ланіемъ

 

во

 

славу

 

Божію

 

н

 

въ

 

честь

 

и

 

намять

 

св.

 

.равноапосто-

ловъ

 

нашихъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

a

 

тѣмъ— кто

 

остается

 

дома —

сдѣлано

 

нриглашеніе

 

всѣмъ

 

собраться

 

на ,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

пя-

токъ

 

вечера

 

5

 

апрѣля

 

и

 

6-го

 

на

 

Божественную

 

литургію,

 

на

 

ко-

торой,

 

сказано,

 

изъ

 

иастырскаго

 

поученія

 

узнаетъ

 

каждый

 

о

 

томъ:

кто

 

были

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Мееодій,

 

и

 

какую

 

безцѣнную

 

услугу

оказали

 

они

 

для

 

иасъ.

 

Для

 

возбужденія

 

же

 

прихожанъ

 

къ

 

доброй

жертвѣ";на

 

нріобрѣтеиіе

 

для

 

храма

 

св.

 

иконы,

 

во

 

имя

 

ихъ,

 

свя-

щешюцерковнослужителн

 

нашли

 

нужнымъ

 

собственнымъ

 

усердіемъ



—

 

363

 

—

показать

 

прпмѣръ

 

къ

 

тому,— и

 

за

 

ними

 

прихожане,

 

не

 

смотря

 

на

претерпѣваемыя

 

ими

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

очевидную

 

бьдность

 

и

недостатки,

 

также

 

положили

 

свою

 

посильную

 

лепту

 

на

 

доброе

 

дѣло,

которая

 

аъ

 

тотъ

 

же

 

день

 

п

 

отправлена

 

въ

 

г.

 

Кострому

 

для

 

прі-

обрѣтеиія

 

иконы.

Для

 

привлечеиія

 

возможно

 

большаго

 

числа

 

богомольцевъ

 

иа

торжество

 

церковное,—

 

3-го

 

анрѣля

 

церковный

 

сторожъ

 

нарочито

обходить

 

всѣ

 

приходскія

 

селенія

 

съ

 

оообымъ

 

пастырскимъ

 

воззва-

ніемъ

 

о

 

надлежащемъ

 

и

 

вседнсвномъ

 

празднестве

 

6-го

 

числа

 

н

 

въ

дополненіе

 

къ

 

тому

 

4-го

 

числа,

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію,

 

дѣлается

 

сно-

піеніе

 

съ

 

мѣстнымъ

 

управленіемъ

 

сельскимъ;

 

съ

 

учителемъ

 

же

 

и

знкоиоучителемъ

 

школы

 

приходской

 

дѣлается

 

полояштельное

 

со-

глашеніе

 

для

 

возможио-болѣе

 

торжественнаго,

 

примѣрнаго

 

и

 

еди-

иодушнаго

 

празшованія

 

церкви

 

нашей,

 

народа

 

и

 

школы,

 

насколько

нозволяютъ

 

общія

 

силы

 

и

 

обстоятельства...

 

И

 

торжество

 

вышло

но

 

истпнѣ

 

умилительное.

Въ

 

5 J/2

 

(*)

 

часовъ

 

по

 

полудни

 

5-го

 

аирѣля

 

праздничный

 

ко-

локолъ

 

возвѣстилъ

 

приходу

 

о

 

пачалв

 

церковнаго

 

торжества

 

все-

нощнымъ

 

бдѣиіемъ

 

и

 

въ

 

7

 

!/з

 

ч.

 

утра

 

6-го

 

числа— къ

 

Божествен-

ной

 

лптургіп.

 

Прихояіане,

 

б.

 

ч.

 

женщины

 

съ

 

юными

 

и

 

возраст-

ными

 

дьтьми,

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

многочисленпаго

 

прихода

 

спѣшатъ

въ

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

съ

 

ними —школьиикн-двта

 

«по-иарно»

 

съ

нрпмѣрно-добрымъ

 

и

 

благонравнЬйншмъ

 

своимъ

 

наставникомъ

 

П.

И.

 

Птицинымъ

 

(**).

 

Стечсніе

 

богомольцевъ

 

было

 

нежданно

 

боль-

шое,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

работящая

 

и

 

многочисленная

 

часть

приходскаго

 

наоеленія

 

(до

 

700

 

душъ),

 

какъ

 

сказано,

 

уже

 

выбыла

(*)

 

Ранѣе

 

обыішовеішаго

 

для

 

продолженія

 

благовѣста

 

въ

 

ожи-

даніи

 

прихожанъ

 

изъ

 

дальннхъ

 

(4

 

в.)

 

деревень.

(**)

 

П.

 

И.

 

Птицынъ—примьрный

 

и

 

ревностнѣйшій

 

настав-

никъ,

 

сынъ

 

священника

 

Костромской

 

епархіи,

 

иолучившій

 

обра-
зована

 

въ

 

низшемъ

 

отдѣленіп

 

Костром.

 

Духов.

 

Семииаріи.
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изъ

 

прихода

 

въ

 

мѣста

 

своихъ

 

заработковъ

 

мпоготрудиыхъ.

 

Воз-

растные

 

богомольцы

 

занимаютъ

 

въ

 

храме

 

Божіемъ

 

заднюю

 

часть

его,

 

а

 

юные

 

и

 

школьники— до

 

ЮОдушъи

 

болѣе— предалтарную,

раздѣленные

 

на

 

две

 

половины:

 

старшіе

 

и

 

другіе

 

пвть

 

способные—

при

 

правомъ

 

клиросв,

 

a

 

младшіѳ

 

при

 

левомъ.

 

Два-три

 

возрает-

ныхъ

 

мальчика-

 

командированы

 

для

 

чтенія,

 

для

 

прислуяшванія

 

въ

алтаре,

 

для

 

несенія

 

иконы

 

праздника

 

и —

 

«занрестольныхъ»

 

во

время

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

пр.

 

Торягественное

 

богослуженіе

 

совер-

шается

 

«соборне»

 

двумя

 

местными

 

священниками

 

съ

 

діакономъ,

въ

 

лучшихъ

 

облаченіяхъ,

 

не

 

спешно,

 

особенно

 

громогласно,

 

вну-

шительно

 

и

 

благоговейно;

 

клиросное

 

пѣніе

 

и

 

чтеніе — стройное

 

и

внятное.

 

Храмъ

 

освещается— какъ

 

въ

 

великіе

 

иторжественнейшіе

праздники.

 

Праздничный

 

«тропарь»

 

и

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу»

на

 

всенощномъ

 

бденіи

 

клнръ,

 

съ

 

детьми-школьниками

 

и

 

ихъ

 

на-

ставнике

 

мъ,

 

поетъ

 

предъ

 

алтаремъ

 

при

 

иконе

 

празднуемыхъ

 

свя-

тыхъ,

 

a

 

«величаніе» ,

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

предъ

 

иконою

 

ихъ— по-

среде

 

храма,

 

вместе

 

съ

 

священнослужащиил.

 

«Шестопсалміе»

 

ра-

зумно

 

и

 

громогласно

 

читаетъ

 

школыіикъ

 

у

 

амвона,

 

тутъ

 

же

 

чи-

таются

 

внятно

 

псаломщиками—

 

«каѳизмы»

 

и

 

«канонъ»

 

святымъ.

Бденіе

 

продолжается

 

3

 

часа,

 

божественная

 

же

 

литургія

 

съ

 

крестнымъ

ходомъ

 

-4

 

часа.

 

«Верую»

 

и

 

Отче

 

пашъ» ,

 

на

 

литургіи,

 

ыиръ

 

съ

детьми

 

умильио

 

иоютъ

 

предъ

 

алтаремъ

 

Божіимъ;

 

настоятель

 

церкви

въ

 

свое

 

время

 

говорить

 

приличное

 

торжеству

 

поучеиіе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

кратко

 

раскрыта

 

исторія

 

жизни

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

ихъ

безцеиныя

 

заслуги

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

преимуществеппо—для

Славяно-русскаго

 

міра.

 

Предъ

 

молебствіемъ

 

провозглашается

 

(темъ

же

 

настоятелемъ)

 

посланіе

 

Святейшаго

 

Сгнода

 

и

 

после

 

онаго

 

ска-

зывается

 

глубоко-прочувствованная

 

пастырская

 

речь

 

о

 

доетодолж-

номъ

 

чествованіи

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла

 

въ

 

дни

 

памяти

 

ихъ.

 

За

речью,

 

по

 

выходе

 

изъ

 

храма,

 

на

 

открытомъ

 

воздухе

 

начинается

торжественный

 

молебенъ

 

святымъ

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

кругомъ

 

церкви

съ

 

краткими

 

молитвословіями

 

но

 

сторонамъ

 

ея.

 

За

 

темъ

 

крестное
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шествіе

 

при

 

колоколыммъ

 

звоне

 

и

 

множестве

 

народа

 

направляется

въ

 

сельское

 

училище.

 

Заѣсь

 

совершается

 

водосвятіе,

 

при

 

нѣніи

детей

 

вмвсте

 

съ

 

ихъ

 

добрымъ

 

иаставникомъ

 

и

 

съ

 

клириками

 

...

Все

 

школьники

 

стоять

 

напереди,

 

а

 

за

 

ними— ихъ

 

матери

 

и

 

от-

цы

 

некоторыхъ,

 

и

 

далее— множество

 

другихъ

 

прихожанъ.

 

Предъ

молебномъ

 

въ

 

школе

 

законоучитель

 

говорить

 

прекрасное

 

и

 

про-

чувствованное

 

иоученіе

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

детямъ,

 

а

 

после

 

молебна

настоятель

 

церкви

 

произносить

 

краткую

 

пастырскую

 

речь,

 

обра-

щенную

 

исключительно

 

къ

 

дѣтямъ

 

школы

 

(*).

 

При

 

чемъ,

 

приспо-

собительно

 

къ

 

детскому

 

пониманію,

 

поясняются

 

заслуги

 

для

 

насъ

святыхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

важное

 

значеніе

 

церковно

 

славянскаго

языка,

 

библейскихъ,

 

святоотеческихъ

 

и

 

Богослужебныхъ

 

книгъ,

службъ

 

церковиыхъ,

 

св.

 

молнтвъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

высказывается

 

жела-

ніе,

 

чтобы

 

дети-школьники

 

съ

 

особенною

 

любовію

 

и

 

усердіемъ

более

 

всего

 

читали

 

и

 

изучали

 

священный

 

н

 

церковный

 

книги

 

и

внимательнее

 

слушали

 

церковное

 

пеніе

 

и

 

чтеніе,

 

участвуя

 

въ

томъ

 

самымъ

 

деломъ

 

и

 

неппустительно

 

посещая

 

веб

 

церковный

 

Бого-

служенія,

 

особенно

 

въ

 

праздники,—при

 

чемъ

 

непременно

 

пріучи-

лись

 

бы

 

призывать

 

на

 

помощь

 

себе

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

и

 

св.

равноапостоловъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла.

 

По

 

окончаніи

 

речи

 

дети

 

съ

ихъ

 

иаставникомъ

 

и

 

клириками

 

съ

 

особениымъ

 

воодушевленіемъ

 

за-

пели

 

«величаиіе»

 

святымъ

 

и

 

крестное

 

шествіе

 

при

 

колокольпомъ

звоне

 

направилось

 

обратно

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

при

 

чемъ

 

тб

 

же

дети

 

и

 

клиръ

 

пели

 

«тропарь»

 

и

 

«кондакъ»

 

святымъ

 

и

 

при

входе

 

въ

 

храмъ—

 

«Святися,

 

святися,

 

новый

 

Іерусалиме»

 

!...

 

По

сугубой

 

эктеніи

 

во

 

храме

 

діакономъ

 

провозглашено

 

многолетіе:

 

1)

(-Царствующему

 

Дому,

 

2)

 

Святейшему

 

правительствующему

 

Сѵ-

ноду

 

и

 

Епархіальному

 

Архіерею,

 

Преосвященнейшему

 

Александру,

Епископу

 

Костромскому

 

и

 

Галичскому,

 

и

 

3)

 

Правительствующему

(*)

 

Напечатана

 

въ

 

Костр.

 

Ей.

 

Вед.
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Синклиту

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ» .

 

Послѣ

 

сего

 

на-

стоятель

 

церкви

 

приветствовалъ

 

евященнослужащихъ,

 

клиръ,

 

на-

родъ

 

и

 

наставника

 

Шкоды

 

съ

 

детьми

 

съ

 

торжеотвеннейшимъ

 

празд-

никомъ,

 

принося

 

благодареніе

 

всемъ

 

за

 

усердіе

 

и

 

прося

 

чтить

 

не-

ослабно

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,— ежегодно

 

6-го

 

апреля,

 

11-го

мая

 

и

 

14

 

февраля.

Такъ

   

совершалось

   

церковное

   

торжество

 

въ

 

честь

 

и

 

память

«святыхъ

 

равноапостольныхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

   

учителей

   

сло-

венскихъ»,

 

въ

 

селе

 

Березникахъ

 

Костромской

 

епархіи.

При

 

всемъ

 

вышеозначенномъ

 

нельзя

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ

пріитно-глубокомъ

 

впечатленіи

 

и

 

душевномъ

 

умиленіи,

 

яакое

 

от-

ражалось

 

на

 

лнцахъ

 

празднующихъ.

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

бла-

голепное

 

освещеніе

 

храма

 

Божія,

 

усердіемъ

 

церковнаго

 

старосты,

бываемое

 

токмо

 

по

 

особымъ

 

случаямъ

 

и

 

въ

 

торжественнейшіе

праздники

 

церкви,

 

внятное,

 

неспешное

 

и

 

благоговейное

 

служеніе

въ

 

лучшихъ

 

облаченіяхъ

 

«еоборне»

 

евященнослужащихъ,

 

строй-

ное

 

при

 

этомъ

 

иеніе

 

клира

 

и

 

детей

 

нарочито

 

подготовленныхъ

для

 

того

 

ихъ

 

добрымъ

 

иаставникомъ,

 

внятное

 

и

 

назидательное

чтеніе

 

шестопсалмія,

 

каѳизмъ

 

и

 

ганона

 

«посреде

 

церкве» ,

 

чтеніе

носланія

 

Святей шаго

 

Сѵнода

 

и

 

пастырскія

 

поученія

 

и

 

речи

 

и

 

т,

п.,— все

 

это

 

глубоко

 

подействовало

 

на

 

молящихся,

 

такъ

 

что

 

у

многихъ

 

обильныя

 

слезы

 

текли

 

отъ

 

умиленія

 

и

 

отъ

 

некоторыхъ

заявлены

 

тотчасъ

 

же

 

глубоко-признательныя

 

выраженія

 

такого

 

рода:

«И,

 

Господи,— какъ

 

хороша

 

эта

 

служба

 

ныне!

 

Спаси

 

васъ

 

Господи,

родимые!

 

и

 

т.

 

под.» .

 

И

 

душа

 

каждаго

 

полна-полна

 

была

 

въ

 

этотъ

день

 

светлой

 

радости!

Священным

 

Ж.

 

Р—ѣ,
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Р

  

Ѣ

  

ч

 

ь

къ

   

прихожанамъ,

   

по

   

прочтеніи

   

посланія

 

Святѣйщаго

   

Сѵнода,

сказанная

   

предъ

  

молебномъ

   

6-го

  

апрѣля

   

1885

   

г.,

   

въ

  

селѣ

Березникахъ

 

Костромской

 

епархіи.

Что

 

слышали

 

мы

 

сейчасъ—это

 

гласъ

 

съ

 

неба,

 

гласъ

 

Все-

святой

 

Воли

 

Божіей,

 

изреченный

 

къ

 

намъ

 

устами

 

собора

 

іерарховъ

Христовой

 

церкви

 

Всероссійской.

Итакъ,

 

прославимъ

 

и

 

восхвалимъ

 

ныне

 

богомудрую

 

и

 

бого-

любивую

 

двоицу

 

наставниковъ

 

нашихъ

 

и

 

просветителей

 

свв.

Меѳодія

 

и

 

Кирилла!

 

Будемъ

 

праздновать

 

имъ,

 

какъ

 

празднуемъ

мы

 

великимъ

 

святымъ

 

церкви

 

нашей,

 

какъ

 

празднуемъ

 

мы,

наприм.,

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю

 

и

 

другимъ,

 

не

 

рабо-

тая

 

въ

 

дни

 

памяти

 

ихъ

 

и

 

усердно

 

приходя

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

на

молитву.

 

Почтимъ

 

св.

 

память

 

великихъ

 

благодетелей

 

нашихь

 

св.

братьевъ

 

не

 

только

 

словойъ,

 

но

 

паче

 

деломъ,

 

подражая

 

имъ

 

въ

жизни

 

ихъ

 

высокому

 

примеру

 

смиренія,

 

терпенія

 

и

 

любви

 

къ

 

церкви

Христовой

 

и

 

къ

 

своимъ

 

братіямъ

 

славянамъ,

 

къ

 

изученію

 

и

 

чтенію

священныхъ

 

и

 

церковиыхъ

 

книгъ

 

на

 

пользу

 

себе

 

и

 

другимъ,

 

и

ихъ

 

усердію

 

къ

 

службамъ

 

божественнымъ

 

и

 

богомыслію.

 

Поста-

раемся

 

жить

 

всѣ,

 

какъ

 

родные

 

братья-славяне

 

и

 

каіп»

 

чада

 

еди-

наго

 

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

единой

 

спасающей

 

насъ

 

матери— св.

 

церк-

ви

 

Христовой,

 

жить

 

въ

 

мире

 

и

 

единеніи,

 

пребывая

 

въ

 

любви

нелицемерной,

 

а

 

не

 

въ

 

расколе

 

и

 

озлобленіи,

 

не

 

споря

 

более

такъ

 

неравумно,

 

какъ

 

бусурмане

 

и

 

какъ

 

наши

 

братья

 

заблужд-

іціе,

 

о

 

старой

 

и

 

новой

 

верѣ,

 

о

 

черной

 

букве

 

или

 

книге,

 

о

 

ще-

поти,

 

или

 

о

 

крестѣ

 

медномъ

 

и

 

на

 

древе,

 

8-ми-конечномъ

 

и

 

4-хъ-

конечномъ,

 

не

 

нападая

 

на

 

книги

 

церковный,

 

исправленныя

 

верною

рѣчью

 

славянскою,

 

какъ

 

научили

 

насъ

 

святые

 

учители

 

словен-

скіе.

 

Ибо

 

неразумной

 

распри

 

нашей

 

и

 

съ

 

нею

 

раскольства

 

отъ

святости,

 

любви,

 

единенія

 

и

 

общенія

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

какъ

страшнаго

   

греха

   

предъ

   

Богомъ

 

и

 

предъ

 

св.

 

церковію,

    

не

    

из-
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гладить

 

и

 

кровь

 

мученическая,

 

по

 

учеш'ю

 

св.

 

отецъ.,.

 

«Един*

Богь,

 

едина

 

вѣра,

 

едино

 

крещеніе»

 

:

 

вѳсхвалимъ

 

и

 

прославим*

Бога

 

св.

 

любовію

 

и

 

единствомъ,

 

а

 

не

 

злобою-

 

и

 

раскольствомъ

богонротивнымъ,

 

помня

 

одно,

 

что

 

не

 

буквы

 

спасаютъ

 

насъ,

 

а

 

ев,

вѣра

 

Христова^

 

не

 

въ

 

пальцахъ

 

чудѳдвйотвенная

 

сила,

 

насъ

спасающая,

 

а

 

въ

 

Крестъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

въ

Его

 

Св.

 

Таинствахъ.

Святіи

 

равноапостольніи

 

Меѳодіе

 

и

 

Кирилле,

 

проовѣтители

наши

 

и

 

присніи

 

къ

 

Богу

 

Ходатаи

 

и

 

Молитвенники!

 

Воззрите

 

съ

неба

 

на

 

стадо

 

Христово,

 

вашею

 

грамотою

 

и

 

священными

 

книгами,

вами

 

намъ

 

переданными

 

на

 

нашемъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

научаемое

и

 

просвѣщаемое, —и

 

вразумите

 

овцы

 

въ

 

вемъ

 

заблуждшія!

 

У

насъ

 

есть,

 

и

 

нынъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

ваше

 

время,

 

неразумно'

мудрствующіе

 

о

 

вѣрѣ,

 

вами

 

намъ

 

переданной

 

на

 

родномъ

 

язъікѣ.

У

 

насъ

 

есть

 

даже

 

и

 

такіе,

 

которые

 

оставили

 

св.

 

вѣру

 

Христову

— вѣру

 

вашу,

 

a

 

крѣпко

 

держать

 

только

 

однѣ

 

«свои»

 

книги, —ко-

торые

 

отвергли

 

священство

 

Христово,

 

Таинства

 

и

 

вето

 

еилу

 

вѣры

спасающей,

 

а

 

оставили

 

у

 

себя

 

одоѣ

 

только

 

буквы...

 

Оставили

только

 

тѣло

 

одно,

 

а

 

душу

 

потеряли,— возлюбили

 

тьму

 

и

 

удали-

лись

 

отъ

 

свѣта...

 

О,

 

Двоице

 

Богомудрая!

 

Соберите

 

врученное

 

намъ

стадо

 

Христово

 

въ

 

церковь

 

Бога

 

Жива,

 

да

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

единъ

 

пастырь;

 

«Владыку

 

всѣхъ»

 

умолите

 

всѣхъ

 

насъ

 

«утвердити

въ

 

православіи

 

и

 

единомысліи,

 

умирити

 

міръ

 

и

 

спасти

 

души

 

наша» .

Двоицѣ

 

богомудрѳй—св.

 

Кириллу

 

и

   

Меѳодію— усердно,

  

бр.,

помолимся.

Свящеиникъ

 

Николай

 

Ру.мянце&ь.

Извѣотія

 

ж

 

замѣтки.

—

 

6

 

мая,

 

по

 

случаю

 

дня

 

рожденія

 

Его

 

Императорская*

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдвпка

 

Цесаревича,

 

въ

 

костромском*

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

преосвященнымъ

 

епископомъ

 

Алекеавдромъ

совершена

    

литургія,

   

съ

    

благодарственнымъ

   

молебствіемъ,— въ

«
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прйсутствіи

 

г.

 

начальника

 

губерніи,

 

мѣстныхъ

 

военных*

 

й

 

граж-

данскихъ

 

чинов*,

 

представителей

 

сосдовій

 

и

 

города.

—

  

1142

 

мая,

 

былъ

 

въ

 

Костромѣ

 

преосвященный

 

Алексій,

 

епи-

скоп*

 

Таврическій

 

и

 

Снмфоропольскій,

 

проѣздом*

 

изъ

 

Москвы-

 

И -то

мая,

 

въ

 

Б'/з

 

ч.

 

по

 

полудни,

 

его

 

преосвященство

 

служил*

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

въ

 

женскомъ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

12

 

числа,

 

въ

Троицынъ

 

день,

 

совершалъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

монастырѣ

 

съ

 

большою

Торжественностью

 

божественную

 

литургію,

Вечеромъ

 

12

 

мая,

 

преосвященный

 

Алексій

 

на

 

пароходѣ

 

обще-

ства

 

«Самолет*»

 

уѣхалъ

 

въ

 

Ростовъ,

 

чтобы

 

посетить

 

свою

 

ро-

дину.

 

Преосвященный

 

Алексій,

 

по

 

слухамъ,

 

назначается

 

епи-

скономъ

 

Литовскимъ

 

и

 

Виленскимъ.

■—

 

12

 

мая,

 

въ

 

день

 

св.

 

Троицы,

 

по

 

случаю

 

храиоваго

 

празд-

ника

 

въ

 

Троицком*

 

соборѣ

 

Ипатъевскаго

 

монастыря,

 

совершал*

лйтургію

 

преосвященный

 

Александръ,

 

егшскопъ

 

Костромскій

 

к

Галичокій;

 

на

 

богослужеяіи

 

присутствовалъ

 

г.

 

начальникъ

 

губер-

ніи

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

лица.

 

Толпы

 

молящихся

 

окружали

 

храм*,

не

 

могшій

 

вмѣстить

 

въ

 

себя

 

всѣхъ

 

желавшихъ

 

поклониться

 

древ-

ней

 

костромской

 

святынѣ.

 

На

 

владыкѣ

 

въ

 

этот*

 

день

 

было

 

ве-

ликолѣпное

 

облачеиіе,

 

изготовленное

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ;

все

 

облаченіе— шелковое,

 

блѣднорозоваго

 

цвѣта,

 

украшенное

 

аква-

рельного

 

живописью.

—

   

15

 

мая,

 

въ

 

день

 

Коронованія

 

Йхъ

 

Императорскихъ

 

Вели-

чествъ,

 

въ

 

каѳефральномъ

 

соборѣ

 

было

 

архіерейское

 

служеиіе

 

бо-

жественной

 

литургіи

 

и,

 

по

 

окончайіи

 

ея,

 

благодарственнаго

 

мо-

лебна,

 

на

 

сіе

 

торжество

 

положеннаго.

—'11

 

мая,

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни,

 

была

 

торжественная

 

встръча

чудотворной

 

иконы

 

Ѳеодоровской

 

(костромской)

 

Божіей

 

Матери,

возвратившейся

 

изъ

 

путешествія

 

въ

 

Галич*

 

и

 

Буй,

 

и

 

крестным*

ходом*

 

отнесеніе

 

ея

 

в*

 

Ипатіевскій

 

монастырь,

 

но

 

случаю

 

хра-

моваго

 

праздника

 

въ

 

оном*

 

в*

 

день

 

ев,

 

Троицы;

 

13-го

 

мая

 

крест-



370-

нымъ

 

же

 

ходом*

 

св.

 

икона

 

принесена

   

в*

 

костромской

 

каѳедраль--

ный

 

собор*.

—

   

В*

 

Кремепцв

 

прощаніе

 

учеников*

 

мѣстной

 

семинаріи

 

съ

ректором*

 

своим*

 

о.

 

Алек.

 

Хотовицкпмъ,

 

перемѣщеннымъ

 

въ

Житомиръ

 

и

 

устроенные

 

ему

 

проводы

 

24

 

апрѣля

 

были

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

задушевны

 

и

 

вмвстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

торжественны.

 

По-

раженные

 

отозваніем*

 

своего

 

любимаго

 

и

 

уважаемаго

 

ректора,

они

 

плакали

 

при

 

прощальном*

 

словѣ,

 

сказанном*

 

им*

 

послѣ

напутствеинаго

 

молебна

 

въ

 

семинарской

 

церкви.

 

Затѣмъ

 

веЬ

ученики

 

собрались

 

въ

 

семинарском*

 

залѣ,

 

куда

 

явился

 

для

прон.анія

 

съ

 

ними

 

и

 

отьѣзжающій,

 

и

 

тут*

 

сказано

 

было

нѣсколько

 

рѣчей,

 

въ

 

которых*

 

со

 

всею

 

искренностью

 

и

 

задушев-

ностью

 

свойственными

 

юности

 

вылилась

 

вся

 

скорбь,

 

наполнявшая

их*

 

сердца.

 

Въ

 

заключеніе

 

ученики

 

поднесли

 

отцу

 

Хотовицкому

золотой

 

наперсный

 

крестъ,

 

украшенный

 

топазами,

 

вмѣстѣ

 

съ

телеграммою

 

нреосвященнаго

 

принять

 

и

 

возложить

 

таковой

 

на

себя.

 

Вообще,

 

по

 

словам*

 

Кременецкнх*

 

старожилов*,

 

не

 

было

еще

 

въ

 

стѣнахъ

 

семинаріи

 

подобнаго

 

прощанія;

 

оно

 

имвло

 

бодѣе

характер*

 

проводов*

 

дѣтьми

 

любимаго

 

отца,

 

нежели

 

подчиненны-

ми

 

начальника.

—

   

Развитіе

 

нашего

 

церковнаго

 

самосознанія

 

находить

 

для

 

себя

выраженіе

 

въ

 

помѣстныхъ

 

съѣздахъ

 

епархіальныхъ

 

преосвящен-

ныхъ.

 

Такихъ

 

съѣздовъ

 

было

 

уже

 

два:

 

в*

 

Кіевѣ

 

и

 

Петербург*;

на

 

нервом*

 

изъ

 

нихъ

 

обсуждался

 

вопросъ

 

о

 

штундѣ,

 

значительно

усилившейся

 

на

 

югв

 

Россіи,

 

а

 

на

 

послѣднемъ— о .

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

и

 

о

 

возстановленіи

 

церковыыхъ

 

приходов*

Теперь

 

на

 

очереди

 

стоит*

 

новый

 

съѣздъ

 

архіереевъ,

 

который

и

 

имѣетъ

 

состояться

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ,

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

преосвящ.

 

каз.

 

Палладія.

 

Здѣсь

 

соберутся

 

архипа-

стыри

 

тѣхъ

 

вооточныхъ

 

епархій,

 

въ

 

которыхъ

 

сильно

 

развито

магометанство,

 

а

 

также

 

и

 

раскол*,

 

а

 

именно,

 

казанской,

 

уфимской,

симбирской,

 

оренбургской,

 

астраханской,

   

нижегородской,

   

саратов-



371-

екой

 

и

 

пермской.

 

Как*

 

извѣстно,

 

часть

 

татарскаго

 

населенія

 

въ

восточных*

 

губерніяхъ,

 

хотя

 

и

 

приняла

 

хрнстіанство,

 

но

 

усвоила

его

 

весьма

 

слабо

 

и

 

потому

 

легко

 

может*

 

вновь

 

перейти

 

въ

 

ислам*,

чему

 

уже

 

и

 

были

 

иримѣры.

 

Для

 

крещенных*

 

татар*,

 

не

 

знаю-

щих*

 

ни

 

русскаго,

 

ни

 

церковно-славянскаго

 

языков*,

 

совершенно

непонятно

 

наше

 

богослуженіе

 

и

 

потому

 

необходимо

 

для

 

них*

 

со-

вершать

 

его

 

на

 

татарском*

 

языкѣ.

 

Мордва,

 

чуваши,

 

черемисы

 

и

другіе

 

инородцы

 

также

 

нуждаются

 

в*

 

устаиовленіи

 

богослуженія

на

 

их*

 

туземном*

 

языкѣ.

 

Замѣчателыіая

 

пропаганда

 

русскаго

 

ра-

скола

 

въ

 

поволжских*

 

губерніяхъ

 

сама

 

по

 

оебѣ

 

вызывает*

 

пра-

вославное

 

духовенство

 

на

 

усиленные

 

труды

 

по

 

воздѣйствію

 

на

просвѣщеніе

 

раскольников*.

 

Все

 

это

 

показывает*,

 

что

 

съѣзду

архіереевъ

 

въ

 

Казани

 

предстоигь

 

обсудить

 

весьма

 

много

 

вопро-

сов!,,

 

вызываемых*

 

интересами

 

православной

 

церкви

 

въ

 

восточ-

ныхъ

 

губерніяхъ

 

Россіи.

Вслѣдъ

 

за

 

съѣздомъ

 

в*

 

Казани,

 

произойдет*

 

въ

 

август*-

съѣздъ

 

архипастырей

 

сибирских*

 

енархій,

 

въ

 

Иркушскѣ^

 

под*

председательством*

 

архіепнскопа

 

Иркутска

 

го

 

Веніамина.

—

 

Издатель-редактор*

 

выходящего

 

въ

 

Москве

 

журнала:'

 

«Дѣт-

ская

 

помощь» .

 

нротоіерей

 

Г.

 

П.

 

Смирновъ-Платонов*

 

издал*

 

на-

дняхъ

 

брошюру,

 

озаглавленную:

 

«Статистика

 

приходской

 

благо-

творительности

 

въ

 

Москвѣ» .

 

По

 

документальным*

 

данным*,

 

кото-

рыми

 

пользовался

 

составитель

 

брошюры,

 

оказывается,

 

что

 

в*

Москвѣ,

 

в*

 

настоящее

 

время,

 

существуетъ

 

двадцать

 

девять

 

по-

печительствъ

 

при

 

приходскихъ

 

церквах*

 

Въ

 

прошломъ

 

1884

 

г,

этими

 

нопечительотвамн

 

было

 

собрано:

 

на

 

дѣла

 

общественной

 

бла-

готворительности

 

34,171

 

р.

 

43

 

к.

 

и

 

употреблено

 

на

 

помощь

бѣдствующимъ,

 

въ

 

томь

 

числѣ

 

и

 

на

 

помощь

 

дѣтямъ,

 

21,637

 

р.

58

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

пошло

 

на

 

милостыню,

 

т.-е.

 

на

 

раздачу

денегъ

 

бѣднымъ

 

въ

 

руки— 15,791

 

р.

 

38

 

к.

 

и

 

на

 

благотворитель-

ный

 

учрежденія,

 

каковы — школы,

 

библіотеки,

 

медицинская

 

помощь,

дешевыя

 

квартиры,

 

стішендіи,

 

пріюты— 5,846

 

p.

 

20

 

к.

 

Непрнко-



—

 

372

сновенный

 

или

 

основной

 

капитал*,

 

фонд*

 

приходской

 

благотво-

рительности

 

в*

 

Москвѣ,

 

в*

 

настоящее

 

время,

 

сверх*

 

издержан-

ных*

 

сумм*

 

на

 

дѣла

 

благотворенія,

 

составляет*

 

122255

 

руб.

Приходскія

 

попечительства

 

при

 

церквах*

 

начали

 

возникать

 

съ

1863

 

г.,

 

когда

 

московскою

 

митроподіею

 

унравлялъ

 

приснопамят-

ный

 

іерархъ

 

руской

 

церкви

 

митрополита

 

Филарет*.

—'

 

Смоленскій

 

енархіальный

 

съѣздъ

 

в*

 

засѣданіи

 

14

 

февраля

1885

 

г.

 

обсуждал*

 

предложеніе

 

относительно

 

учреждеиія

 

эмериталь-

ной

 

кассы

 

для

 

духовенства

 

Смоленской

 

епархіи» .

 

Эмеритура,

 

как*

дѣло

 

весьма

 

полезное,

 

вообще

 

духовеиствомъ

 

желательна,

 

и

 

къ

составу

 

кассы

 

желаютъ

 

примкнуть

 

кориораціи

 

чиновниковъ

 

кон-

систоріи

 

и

 

нъкоторыхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Съѣздъ

 

по-

становил*

 

сформировать

 

коммиссію,

 

для

 

пересмотра

 

проэкта

 

устава

эмеритальной

 

кассы

 

и

 

выработки

 

иолнаго

 

устава.

 

На

 

семь

постановленіи

 

резолюція

 

его

 

преосвященства

 

последовала

 

такая:

«утверждается» .

—

   

Въ

 

Тифлисѣ,

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ

 

Кирилло-Меѳодіев-

скомъ,

 

въ

 

зданіи

 

семинаріи,

 

высокопреосвященный

 

Павелъ,

 

экзарх*

Грузіи,

 

обратился

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

 

присутствовавшим'*

 

на

 

тор-

жествѣ

 

лицамъ,

 

въ

 

которомъ

 

предложилъ

 

ознаменовать

 

память

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

учрежденіемъ

 

при

 

Тифлискомъ

 

Сіонскомъ

соборѣ

 

православнаго

 

братства

 

во

 

имя

 

Пресвятой

 

Богородицы,

Покровительницы

 

Грузіи,

 

съ

 

цѣлію

 

развитія

 

внѣ-богослужебных*

собесѣдованій

 

на

 

Кавказѣ

 

на

 

русском*

 

и

 

грузинском*

 

языках*,

а

 

также

 

и

 

распространенія

 

брошюр*

  

религіознаго

 

содержанія.:

—

  

Газета

 

«Нижегородскій

 

Листок*»

 

сообщает*,

 

что

 

кресть-

янин*

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Ярославской

 

губерніи,

 

И.

 

А-

 

Рулев*,

человѣкъ

 

зажиточный

 

и

 

уважаемый

 

среди

 

мѣстнаго

 

населенія,

устроилъ

 

на

 

свои

 

средства

 

при

 

церкви

 

села

 

Любидокъ,

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда,

 

запксный

 

магазпнъ

 

въ

 

больших*

 

размърахъ,

 

затра-

тив*

 

на

 

этот*

 

предмет*

 

довольно

 

крупную

 

сумму

 

денег*.

 

Рулевъ

основал*

 

магазин*

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

нуждающіеся

 

Любнлков-



—

 

373

 

—

скіе

 

прихожане,

 

в*

 

случаѣ

 

неурожая

 

или

 

неиредвидѣнныхъ

 

бѣдст-

вій,

 

могли

 

пользоваться

 

запаснымъ

 

зерном*

 

заимообразно

 

съ

 

обя-

зательствомъ

 

возвращать

 

заемъ

 

съ

 

небольшими

 

излишками.

 

Какъ

завѣдываніе,

 

такъ

 

и

 

раздача

 

зерна

 

производится

 

мѣстнымъ

 

цер-

ковнымъ

 

причтомъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

церковным*

 

старостой

 

и

почетными

 

прихожанами.

Магазин*

 

и

 

запасенный

 

въ

 

нем*

 

зерновой

 

хлѣбъ

 

состав-

ляют*

 

собственность

 

церкви.

 

При

 

таком*

 

целесообразном*

 

устрой-

ства

 

дѣла

 

по

 

завѣдыванію

 

магазином*

 

Любилковская

 

церковь

 

бу-

дет*

 

оказывать

 

вспоможествованія

 

только

 

лишь

 

тѣмъ

 

домохозяе-

вамъ,

 

которые,

 

оправившись

 

послѣ

 

нужды,

 

благодаря

 

своевремен-

ной

 

помощи,

 

могут*

 

снова

 

вести

 

правильное

 

трудовое

 

сельское

хозяйство.

 

Истинно

 

нуждающіеся

 

прихожане

 

не

 

останутся

 

без*

поддержки,

 

что,

 

как*

 

извѣстно,

 

нерѣдко

 

случается

 

при

 

завѣдыва-

ніи

 

общественными

 

хлѣбными

 

магазинами

 

мѣстнымп

 

воротилами.

Устройство

 

г.

 

Рулевым*

 

хлѣбнаго

 

магазина

 

при

 

сельской

 

церкви

является

 

еще

 

совершенно

 

horoio

 

и

 

притом*

 

весьма

 

практическою

формой

 

общественно-частной

 

благотворительности

 

в*

 

дѣлѣ

 

помощи

нуждающимся

 

в*

 

хлѣбѣ

 

крестьянам*.

—

 

18

 

мая

 

въ

 

Костром*

 

скончался

 

послѣ

 

продолжительной

болѣзни

 

заслуженный

 

протоіерей,

 

городской

 

Власіевской

 

церкви,

ѣаннъ

 

Бисильевичъ

 

Веселовскій,

 

на

 

70

 

году

 

от*

 

рождеыія.

Отпъваніе

 

ночившаго,

 

происходившее

 

21-го

 

мая,

 

совершалъ

 

пре-

освященный

 

Александр*,

 

епископ*

 

Костромскій,

 

съ

 

городскимъ

духовенствомъ,

 

при

 

болыномъ

 

стеченіи

 

почитателей

 

покойнаго

 

о,

протоіерея,

 

нрихожанъ

 

его

 

и

 

на рода.___________________________

~

 

Содержание

 

неоффиціальнаго

 

të

 

12-го.

 

Возстановленіе
упраздненных*

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ.

 

Церковные

 

прихожане

 

и

предметы

 

современных*

 

забот*

 

их*

 

(окончаніе).

 

Празднованіе

 

6-го
анрѣля

 

въ

 

сель.

 

Рѣчь.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.____________________

Редакторъ

 

свлщеппикь

 

Г.

 

И.

 

Гусем.

Печатать

 

д<хшолнот<м.

 

Цвдвошь,

 

Каеедралъный

 

иротоіерей

 

Іояннъ

 

Нмепѣловъ.

Воетронай

 

Тшюѵрафія

 

Андроникова.
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