
КОСТРОМСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОШ.
ГОДЪ

                               

1885

                               

ПЕРВЫЙ.

ОТДѢЛЪ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

НМФИШАЖАЯ.
ВЫХОДИТЬ

 

ЧРЕЗЪ

 

ДВЪ

 

НЕДЪЛИ.

І2-го

                                  

6-Й.

                             

МАРТА.

14-е

  

МАРТА

   

1613

   

ГОДА

  

ВЪ

  

ЕОСТРОМѢ.

Шло

 

къ

 

концу

 

тягостное

 

тогда

 

для

 

всехъ

 

на

 

Руси

 

время

междуцарствія

 

(1610 — 1613).

Въ

 

это.

 

время

 

Промыслъ

 

Божій

 

взыскалъ

 

Кострому

 

и

 

сделалъ

ее

 

исторически

 

славною.

 

Дело

 

началось

 

въ

 

Москве

 

и

 

съ

 

вели-

кимъ

 

успехомъ

 

совершилось

 

въ

 

Костроме.

По

 

грамотамъ,

 

разосланнымъ

 

по

 

всемъ

 

городамъ,

 

въ

 

Москву

съехались

 

изо

 

всехъ

 

месть

 

Русской

 

земли

 

выборные

 

люди

 

для

избранія

 

новаго

 

государя.

 

Было

 

положено

 

предъ

 

начатіемъ

 

вели-

каго

 

дела

 

три

 

дня

 

поститься

 

и

 

молебствовать.

 

Все

 

съ

 

перваго

раза

 

приговорили

 

изъ

 

чуяшемцевъ

 

не

 

выбирать

 

никого,

 

а

 

выби-

рать

 

изъ

 

своихъ

 

бояръ.

 

Казалось,

 

много

 

толковать

 

было

 

не

 

о

 

-

чемъ.

 

Не

 

было

 

тогда

 

никого

 

милее

 

народу

 

русскому,

 

какъ

 

родъ

Романовыхъ.

 

Ужь

 

издавна

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

любви

 

народной.

 

Крепко

хранилась

 

добрая

 

память

 

о

 

первой

 

супруге

 

царя

 

Ивана

 

Василье-

вича,

 

Анастасіи,

 

которую

 

народъ

 

за

 

ея

 

добродетели

 

почиталъ

 

чуть

не

 

святою.

Помнили

 

и

 

не

 

забыли

 

ея

 

добраго

 

брата

 

Никиту

 

Романовича

и

 

сободезновали

 

о

 

его

 

детяхъ,

 

которыхъ

 

Борисъ

 

Годуновъ

 

пере-

мучилъ

 

и

 

перетомилъ.

   

Уважали

  

митрополита

 

Филарета,

 

бывшаго
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боярина

 

Федора

 

Никитича,

 

жоторый

 

находился

 

въ

 

плену

 

въ

 

Полыпѣ

и

 

Русекжмъ

 

:казался

 

истивнымъ

 

мученикомъ

 

за

 

правое

 

дело.

Былъ

 

у

 

яіего

 

шестнадцатилѣтній

 

сынъ

 

Михаилъ;

 

вместе

 

съ

 

ма-

терью

 

именемъ

 

Марфою

 

(постриженною

 

насильно

 

Борисомъ,

 

какъ

m

 

ея

 

мужъ)

 

и

 

дядею

 

Иваномъ

 

онъ

 

сидълъ

 

въ

 

Кремле,

 

съ

 

про-

чими

 

боярами,

 

когда

 

поляки

 

владели

 

столицею.

 

Еще

 

когда

 

только

Шуйскато

 

низложили

 

съ

 

престола,

 

многіе

 

желали

 

его

 

посадить,

но

 

онъ

 

былъ

 

тогда

 

еще

 

малъ,

 

да

 

главное

 

поляки

 

помѣшали,

 

на-

вязавъ

 

Москве

 

Владислава.

 

Теперь,

 

какъ

 

только

 

стали

 

говорить

 

и

толковать

 

о

 

царскомъ

 

выборе,

 

сразу

 

заговорили

 

о

 

Михаиле

 

Рома-

нове.

 

Но

 

были

 

у

 

него

 

противники.

 

Некоторые

 

бояре

 

хотели

 

себе

власти

 

и

 

нарочно

 

тянули

 

выборъ,

 

а

 

сами

 

засылали

 

къ

 

выбор-

нымъ

 

людямъ,

 

чтооъ

 

расположить

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Это

 

было

напрасно.

 

Не

 

выборные

 

люди,

 

а

 

служилые

 

и

 

земскіе

 

и

 

казаки

написали

 

челобитныя,

 

что

 

вся

 

земля

 

хочетъ

 

Михаила

 

Романова,

и

 

иодали

 

троицкому

 

келарю

 

Авраамію,

 

чтобъ

 

онъ

 

ихъ

 

желаніе

показалъ

 

выборной

 

думе.

 

Тутъ

 

же

 

кетати

 

пришли

 

челобитныя

 

изъ

Галича

 

и

 

другихъ

 

соседнихъ

 

съ

 

нимъ

 

городовъ:

 

и

 

оттуда

 

люди

всемъ

 

міромъ

 

заявляли,

 

что

 

блике

 

всехъ

 

по

 

родству

 

съ

 

прежними

царями

 

Михаилъ

 

Феодоровпчъ

 

Романовъ,

 

его

 

и

 

надобно

 

избрать

государемъ.

 

Тянуть

 

выбора

 

нельзя

 

было

 

дольше.

 

Казаки

 

вскри-

чали,

 

что

 

и

 

они

 

хотятъ

 

царемъ

 

только

 

Романова.

 

Казацкимъ

 

го-

лосомъ

 

нельзя

 

было

 

пренебречь.

 

Если

 

выбрать

 

царя

 

не

 

по

 

ихъ

мысли,

 

то

 

можно

 

было

 

ожидать

 

большихъ

 

смутъ.

 

Оь

 

избраніемъ

Романова

 

выходило

 

такъ

 

хорошо,

 

что

 

и

 

земекіе

 

люди

 

и

 

казаки

могли

 

быть

 

довольны.

 

Въ

 

неделю

 

православія,

 

21

 

февраля,

 

вышли

на

 

Красную

 

площадь

 

рязанскій

 

архіенископъ

 

Феодоритъ,

 

Троице-

Сергіева

 

монастыря

 

келарь

 

Авраамій

 

Палицыиъ,

 

бояринъ

 

Василій

Иетровичъ

 

Морозовъ

 

и

 

хотѣли

 

спрашивать

 

множество

 

народа,

нарочно

 

собраннаго

 

для

 

этого.

 

Но

 

имъ

 

не

 

довелось

 

сказать

 

ни

 

од-

ного

 

слова.

 

Народъ,

 

какъ

 

только

 

увидалъ

 

и

 

догадался

 

за-чѣмъ

его

 

собрали

 

и

 

что

   

у

 

него

 

хотятъ

  

спрашивать,

   

въ

 

одинъ

 

голосъ
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шщтшъ:

 

Миханлъ

 

Ѳсдоровичъ

 

Романовъ

 

будетъ

 

царь-государь»

Московскому

 

государству

 

в

 

всей

 

Русской

 

державе..

 

«Се

 

бысть

 

но'

сиотренію

 

Всевышияго

 

Бога!»

   

сказать

 

тогда

 

Авраамій

 

Палицыиъ.

После

 

этого

 

отслужили

 

молебепъ

 

и

 

на

 

ектепіяхъ

 

помянули

новоизбранна™

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеѳдоровпча.

Теперь

 

въ

 

Москве

 

избрали

 

самыхъ

 

благоразумпыхъ

 

мужей

и

 

въ

 

качестве

 

пословъ

 

отрядили

 

ихъ

 

въ

 

Кострому

 

просить.

 

Ми-

хаила

 

Ѳедоровича

 

на

 

царство.

 

Главными

 

въ

 

томъ

 

посольстве

 

были:

Ѳедоръ

 

Иетровичъ

 

Шереметевъ,

 

князь

 

Владиміръ

 

Ивановичи

 

Бах-

теяровъ— PoctobckîiI,

 

изъ

 

окольничихъ

 

Ѳедоръ

 

Васильевичъ

 

Го^

ловинъ,

 

а

 

съ

 

ними

 

служилые

 

всякихъ

 

чиновъ.

 

(по

 

спискамъ,

 

а.

именно:

 

стольники,

 

стряпчіе,

 

дворяне

 

московскіе,

 

дьяки,

 

жильцы,,

дворяне

 

и

 

дети

 

бѳярскіе

 

изъ

 

городовъ,

 

головы

 

стрелецкіе т

 

гости,,

атаманы,

 

казаки,

 

стрЬльцы)..

 

Отправивъ

 

посольство

 

къ

 

царю,,

 

советъ.

выбориыхъ

 

людей

 

и

 

вся

 

земская

 

душ

 

послали

 

къ

 

Сигпзмунду

 

III

гонца

 

известить

 

его

 

польское

 

величество,

 

что-

 

Московское-

 

госу-

дарство

 

ни

 

коими

 

мерами

 

не

 

яіелаетъ

 

более

 

видеть

 

сына

 

коро-

левскаго,

 

Владислава,

 

на

 

престоле,

 

но

 

согласно

 

заключить

 

еъ

Польшею

 

миръ

 

и

 

яіитъ

 

съ

 

поляками

 

по-друяхсеки,

 

по-соседски;

пусть

 

поляки

 

отпустять

 

тѣхъ

 

пословъ,

 

которые

 

поехали

 

просить

на

 

царство

 

Владислава

 

и

 

которыхъ

 

они

 

несправедливо

 

задер-

жали;

 

пусть

 

также

 

отпустять

 

всехъ

 

плевниковъ

 

русскихъ,

 

взя-

тыхъ

 

въ

 

прошлое

 

недавнее

 

время,

 

a

 

русскіе

 

отпустить

 

въ

 

Польшу

тЬхъ

 

иоляковъ,

 

которыхъ

 

взяли

 

въ

 

Москве,

 

въ

 

иленъ.

Новоизбранный

 

царь

 

жіілъ

 

тогда

 

еъ

 

матерію

 

въ

 

Ииатьевскомъ-

монастыре

 

возле

 

самого

 

г.

 

Костромы

 

(*},.

   

Туда

 

прибыло

 

Москов-

(*)

 

Есть

 

грамота

 

царя

 

Михаила

 

Ѳедоровпча,

 

данная

 

въ

1619

 

году,,

 

г.гЬ

 

говорится,

 

что

 

тогда

 

иольскіе

 

и

 

литовскіе

 

люди

замучили

 

до

 

смерти

 

крестьянина

 

села

 

Домниыа

 

Ивана.

 

Сусанина,,
не

 

допросившись

 

у

 

него,

 

где

 

находится

 

Михаилъ

 

Федоровичъ.
Царь

 

наградить

 

его

 

потомство,

 

которое

 

ныігб

 

местожительство
ішвстъ

 

въ

 

селе

 

Коробовѣ.
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ское

 

посольство

 

и

 

явилось

 

въ

 

монастырь

 

13

 

марта.

 

Нгкжішя

Марфа

 

и

 

сынъ

 

ея

 

назначили

 

ймъ

 

придти

 

и

 

говорить

 

о

 

дѣлахъ

на

 

другой

 

день.

14

 

марта

 

после

 

обедни

 

послы

 

пригласили

 

съ

 

собой

 

костром-

ское

 

духовенство,

 

и

 

подняли

 

чудотворную

 

икону

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы,

 

называемую

 

Ѳеодоровской,

 

оттого,

 

что

 

эта

 

икона,

 

какъ

гласило

 

преданіе,

 

была

 

чудотворно

 

припесена

 

изъ

 

Городца

 

въ

Кострому

 

святымъ

 

Ѳеодоромъ

 

Стратилатомъ.

 

Мать

 

и

 

сынъ

 

встре-

тили

 

шествіе

 

за

 

воротами

 

монастыря

 

и,

 

не

 

желая

 

соглашаться

 

при-

нимать

 

чести,

 

которую

 

предлагали

 

имъ

 

пріѣхавшіе

 

послы,

 

отка-

зывались

 

было

 

идти

 

за

 

иконами

 

и

 

хоругвями

 

въ

 

церковь:

 

насилу

ихъ

 

упросили,

 

и

 

они

 

пошли.

 

Въ

 

соборной

 

церкви

 

послы

 

объявили 7

что

 

все

 

Московское

 

государство

 

просить

 

Михаила

 

Федоровича

 

при-

нять

 

скипетръ

 

царствія,

 

а

 

мать

 

благословить

 

сына

 

на

 

царство.

Но

 

и

 

Михаилъ

 

Ѳедоровичъ

 

и

 

мать

 

его

 

не

 

хотели

 

поступить

 

по

желанію

 

посольства.

 

При

 

этомъ

 

инокиня

 

Марфа

 

Ивановна

 

говорила

такъ:

 

«сынъ

 

мой

 

еще

 

не

 

въ

 

совершенныхъ

 

летахъ,

 

да

 

при

 

томъ

Московскаго

 

государства

 

люди

 

измалодушествовались—-давали

 

свои

души

 

прежнимъ

 

Московскимъ

 

государямъ

 

и

 

не

 

прямо

 

служили

 

имъ,

Какъ

 

грвхъ

 

ради

 

всего

 

Московскаго

 

государства

 

пресекся

 

корень

прирождснныхъ

 

государей

 

и

 

пе

 

стало

 

блая?еиной

 

памяти

 

государя

-

 

Ѳедора

 

Ивановича,

 

московскіе

 

люди

 

избрали

 

на

 

престолъ

 

Бориса

Ѳедоровича

 

Годунова,

 

и

 

целовали

 

крестъ

 

слуашть

 

и

 

прямить

 

ему

и

 

его

 

детямъ,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

Бориса

 

царя

 

пе

 

стало,

 

изменили

сыну

 

его

 

царю

 

Ѳедору

 

Борисовичу,

 

отъехали

 

къ

 

вору,

 

который

по

 

злоумышлеиію

 

иольскаго

 

короля

 

назвался

 

Дмитріемъ

 

Иваиови-

чемъ,

 

а

 

потомъ

 

царя

 

Ѳедора

 

Борисовича

 

съ

 

матерью

 

воръ

 

пре-

далъ

 

горькой

 

смерти.

 

Потомъ

 

московскіе

 

люди

 

вора,

 

котораго

сами

 

назвали

 

царемъ

 

Дмитріемъ,

 

убили

 

и

 

сожгли,

 

выбрали

 

на

престолъ

 

князя

 

Василія

 

Ивановича

 

Шуйскаго,

 

целовали

 

ему

 

крестъ,

и

 

изменили:

 

миогіе

 

уехали

 

къ

 

другому

 

вору

 

въ

 

Тушино,

 

а

 

те,

которые

 

туда

 

не

 

отъехали,

 

скииулн

    

съ

 

престола

    

царя

 

Василія,
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-

постригли,

 

да

 

въ

 

Литву

 

отдали

 

съ

 

братьями.

 

Какъ

 

же

 

южно

 

быть,

на

 

Мосеовокомъ

 

государствѣ

 

государю,

 

видя

 

такое

 

непостоянство

и

 

клятво-преступленія,

 

и

 

убійства,

 

н

 

поруганія

 

надъ

 

прежними

государями?

 

Да

 

при

 

томъ

 

Московское

 

государство

 

отъ

 

польекихъ

и

 

литовскихъ

 

людей

 

и

 

отъ

 

непостоянства

 

русскпхъ

 

люден

 

разо-

рено

 

до

 

конца,

 

прежиія

 

царскія

 

сокровища

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

литов-

скіе

 

люди

 

вывезли;

 

дворцовыя

 

села,

 

черныя

 

волости,

 

пригородки

и

 

посады

 

розданы

 

въ

 

помѣстья

 

дворянамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

боярскішъ,

изопустошены;

 

воѣ

 

служилые

 

люди

 

бѣдны;

 

и

 

кому

 

повелитъ

 

Богь

быть

 

государемъ,

 

тому

 

чѣмъ

 

жаловать

 

служивыхъ

 

людей

 

и

 

пол-

нить

 

свои

 

государевы

 

обиходы

 

и

 

стоять

 

противъ

 

своихъ

 

недру-

говъ— польскаго

 

короля

 

и

 

другихъ

 

пограничныхъ

 

государей?

 

Жиѣ

благословить

 

сына

 

своего

 

на

 

царство

 

развѣ

 

на

 

одно

 

погубленіе;

отецъ

 

его

 

митрополита

 

Филарета

 

нынѣ

 

въ

 

плѣну

 

у

 

короля

 

въ

Лнтвѣ

 

въ

 

великомъ

 

утѣсненіи;

 

свѣдаетъ

 

король,

 

что

 

по

 

прошенью

и

 

по

 

челобитью

 

всего

 

Московскаго

 

государства

 

учинится

 

госуда-

ремъ

 

его

 

и

 

мой

 

сынъ,

 

онъ

 

тотчасъ

 

велитъ

 

надъ

 

отцомъ

 

его

 

мит-

рополитомъ

 

Филаретомъ

 

какое

 

нибудь

 

зло

 

сдѣлать;

 

да

 

ему,

 

сыну

моему,

 

нельзя

 

быть

 

на

 

Московскомъ

 

гооударствѣ

 

безъ

 

благослове-

нія

 

отца

 

своего» .

На

 

это

 

послы

 

возражали

 

такъ:

«Государь

 

Михаилъ

 

Ѳедоровичъ!

 

Не

 

призри

 

моленія

 

и

 

чело-

битья

 

воякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

Московскаго

 

государства;

 

а

 

ты,

 

ве-

ликая

 

старица

 

инокиня

 

Марѳа

 

Ивановна,

 

благослови

 

сына

 

своего

государя

 

на

 

государство.

 

Московскаго

 

государства

 

всякихъ

 

чиновъ

люди

 

будутъ

 

государю

 

служить

 

и

 

прямить

 

во

 

всемъ.

 

Его

 

государя

избрали

 

на

 

Московское

 

государство

 

россійскаго

 

царствія

 

по

 

изво-

ленію

 

Всемилостиваго

 

въ

 

Троицѣ

 

славимаго

 

Бога

 

и

 

причистыяего

Богородицы

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

а

 

не

 

по

 

его

 

государскому

 

хотвнью;

Богъ

 

положнлъ

 

такъ

 

единомышленіе

 

въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

хрнстіанъ

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

горо-

дахъ

 

всего

   

Россійскаго

  

государства,

 

a

 

прежиіе

 

государи

 

не

 

такъ



воцарились.

 

Царь

 

Борись

 

сѣлъ

 

на

 

государство

 

евопмъ

 

хотвньежтц,

изведши

 

государскій

 

корень,

 

царевича

 

Димптрія-,

 

и

 

началъ

 

дѣлать»

многія

 

неправды;

 

и

 

Богь

 

ему

 

метилъ

 

за

 

убіеніе

 

и

 

за

 

кровь-

 

нра-

веднаго

 

бозпорочнаго

 

государя

 

царевича

 

Димитрія

 

Ивановича

 

бого-

отступникомъ

 

Гришкою

 

Отреиьевымъ;

 

а

 

воръ

 

Гришка

 

Отрепьева

разстрига

 

пріялъ

 

отъ

 

Бога

 

месть

 

но

 

дѣламъ

 

своимъ

 

и

 

злою

 

смер-

тію

 

умеръ;

 

а

 

царя

 

Василія

 

избрали

 

на

 

государство

 

не

 

многіе

 

люди*,

и

 

тогда

 

по

 

вражью

 

дѣйству

 

многіе

 

города

 

не

 

захотвли

 

ему

 

служить,.

а

 

отложились

 

отъ

 

Московскаго

 

государства;

 

все

 

это

 

дѣлалось

 

во-

лею

 

Божіею

 

по

 

грѣхамъ

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

хрвстіаиъ:

 

во

 

всѣхъ

людяхъ

 

Московскаго

 

государства

 

была

 

рѳзнь

 

в

 

межусобство;

 

да

 

въ-

то

 

же

 

время

 

по

 

злоумышленію

 

польскаго-

 

короля

 

нришеяъ

 

калуж-

скій

 

воръ

 

подъ

 

Москву

 

съ

 

русскими

 

II

 

съ

 

литовскими

 

людьми,

 

щ

гетманъ

 

Желкѣевскій

 

шелъ

 

къ

 

Москвѣ

 

съ

 

польскими

 

пзмѣиника-

ми,

 

и

 

умысла,

 

чѣмъ

 

бы

 

разорить-

 

Московское

 

государство

 

и

 

прель-

стить

 

людей,

 

началъ

 

ссылаться-

 

съ

 

боярами,

 

будто

 

король

 

^Сигиз-

мундъ

 

прислалъ

 

его

 

для:

 

хриетіаискаго

 

покоя

 

и

 

даетъ

 

на

 

престолъ

московскій

 

сына

 

своего,

 

кормевича

 

Владислава,

 

и

 

тогда

 

москов-

скіе

 

люди,

 

видя

 

себѣ

 

отовсюду

 

тѣсноту,

 

били

 

челомъ

 

царю

 

Васи-

лію,

 

чтобы

 

онъ

 

государство

 

оставилъ

 

и

 

христіанская

 

кровь

 

пере-

стала

 

бы

 

литься;

 

и

 

царь

 

Василій

 

царство

 

оставилъ.

 

Что

 

учини-

лось

 

надъ

 

царевичеиъ

 

Ѳедоромъ

 

Борисѳвичсмъ

 

и

 

надъ

 

царсмъ

 

Ва*-

сильемъ,

 

то

 

учинилось

 

Праведнаго

 

Владыки

 

судьбами

 

и

 

казнью

всѣхъ

 

людей,

 

a

 

нынѣ

 

люди

 

Московскаго

 

государства

 

нокаялися

всѣ

 

и

 

пришли

 

въ

 

соединеніе

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ,

 

А

 

чтобы

 

король

въ

 

Литвѣ

 

отцу

 

государеву

 

митрополиту

 

Филарету

 

какого

 

зла

 

не

сдѣлалъ,

 

тамъ

 

бояре

 

и

 

всякихъ

 

чиновъ

 

люди

 

посылаготъ

 

изъ

 

Москвы

къ

 

королю

 

посланнике

 

въ

 

и

 

даютъ

 

за

 

отца

 

государева,

 

митропо-

лита

 

Филарета,

 

въ

 

обмѣиъ

 

многихъ

 

польекихъ

 

и

 

литовскихъ

 

лю-

дей»

 

.

 

.

Но

 

Михайло

 

Ѳедоровичъ

 

и

 

мать

 

его

 

не

 

подались

 

на

 

эти

 

рѣчи

и

 

но

 

прежнему

 

отказывались.

 

Ихъ

 

просили

 

долго-;

 

переговоры

 

про.
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должалпсъ

 

шесть

 

наоовъ.

 

Держали

 

передъ

 

новоизбраннымъ

 

царемъ

царскій

 

посохъ,

 

а

 

оиъ

 

не

 

бралъ

 

его.

 

Наконецъ

 

послы

 

сказали:

«Только

 

ты,

 

государь

 

Мнхайло

 

Ѳедоровичъ,

 

не

 

пожалуешь

 

всякихъ

чиновъ

 

Мосвовскаго

 

государства

 

людей,

 

и

 

презришь

 

ихъ

 

и

 

наше

слезное

 

челобитье:

 

не

 

захочешь

 

быть

 

на

 

Московскомъ

 

государствѣ,

ъ

 

ты,

 

великая

 

старица,

 

инокиня

 

Марѳа

 

Ивановна,

 

не

 

изволишь

благословить

 

сына

 

своего

 

на

 

царство,

 

то

 

всѣ

 

люди

 

будута

 

въ

 

сѣ-

тованіи

 

и

 

печали,

 

а

 

Московское

 

государство

 

придать

 

въ

 

конечное

запустѣніе

 

отъ

 

непріятелей,

 

а

 

святыя

 

Бошія

 

и

 

аностольскія

 

церкви

и

 

многоцѣлебиыя

 

мощи

 

и

 

чудиыя

 

иконы,

 

будутъ

 

оноруганы

 

и

 

ста-

нется

 

истинной

 

православной

 

хршзтіанской

 

вѣрѣ

 

и

 

православнымъ

хрпстіанамъ

 

разореыіе

 

н

 

f

 

асхнщеніе,

 

и

 

все

 

это

 

за

 

души

 

православ-

ныхъ

 

христіанъ

 

взыщета

 

Богь

 

на

 

тебѣ,

 

государь

 

Михаилъ

 

Ѳедо-

ровичъ,

 

л

 

на

 

тебѣ,

 

на

 

великой

 

старицѣ

 

пнокинѣ

 

Марѳѣ

 

Ива.

новнѣ» ..

Это

 

клятвенное

 

молепіе

 

пословъ

 

московскихъ

 

подѣйствовало

на

 

молодаго

 

царя

 

и

 

па

 

его

 

мать.

 

Они

 

согласились,

 

какъ

 

бы

 

стра-

шась

 

наказанія

 

Божія

 

за

 

неиополпепіе

 

всенародной

 

просьбы.

 

Царь

взялъ

 

въ

 

руки

 

дарскій

 

посохъ,

 

а

 

мать

 

всенародно

 

благословила

его.

 

Тотда

 

всѣ

 

по

 

чинамъ

 

подходили

 

къ

 

царской

 

рукѣ.

Чрезъ

 

несколько

 

дней,

 

19

 

марта

 

(*),

 

новоизбранный

 

царь

 

вы-

ѣхалъ

 

изъ

 

Костромы

 

чрезъ

 

Ярославль

 

въ

 

Москву:

 

2-го

 

мая

 

онъ

пріѣхалъ

 

въ

 

Москву,

 

которая

 

чуть

 

начинала

 

отстраиваться

 

посдв

разоренія,

 

а

 

10-го

 

іюля

 

вѣнчался

 

на

 

царство.

(Изъ

 

книжки

 

«Повѣсть

 

объ

 

освобожденіи

 

Москвы

 

отъ

 

Поля_-

ковъ

 

въ

 

1612

 

году

 

и

 

избраніе

 

царя

 

Михаила»).

(*)

 

Надъ

 

воротами

 

Инатьевскаго

 

монастыря

  

ьъ

 

р.

 

Еостромѣ
есть

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

мучениковъ

 

Хрисанфа

 

и

 

Даріи.
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ЦЕРКОВНЫЕ

   

ПРИХОЖАНЕ
м

 

предметы

 

ихъ

 

совреіиенныхъ

 

заботь.

ПРОДОЛЖЕНІЕ

   

(*).

ЗЕсли

 

неудовлетворителенъ

 

нынѣшній

 

видъ

 

церковныхъ

 

при-

хожанъ,

 

то

 

каковъ

 

же

 

онъ

 

долженъ

 

быть?

 

Если

 

не

 

отвѣчаетъ

 

сво-

ей

 

идев

 

нынѣшняя

 

церковно-приходская

 

единица,

 

то

 

какая

 

же

 

от-

ввчаетъ

 

этой

 

идеѣ

 

и

 

съ

 

какой

 

надлеяштъ

 

брать

 

примѣръ

 

нынѣш-

нимъ

 

цержовнымъ

 

прихожанамъ?

 

Образцового

 

цсрковно-приходскою

единицею

 

всегда

 

былъ

 

и

 

нынѣ

 

остается

 

первый

 

на

 

свѣтѣ

 

церков-

но-историческій

 

приходъ—церковь

 

Іерусалимская,

 

описанная

 

столь

сочувственно

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Св.

 

Апостовъ.

 

Какъ

 

изображаются

здѣсь

 

церковные

 

прихожане?

 

Не

 

многими,

 

но

 

полными

 

высокаго

«сочувствія

 

и

 

глубокой

 

назидательности

 

словами

 

и.

 

выраженіями.

Вотъ

 

они—съ

 

необходимыми

 

поясненіями.

Втъ

 

тьруюіще^

 

составлявшіе

 

приходъ

 

церкви

 

Іерусалимской,

4>ыли

 

вмѣстѣ 1

 

составляя

 

весьма

 

единодушное

 

и

 

уваягательное

 

друга

къ

 

другу

 

общество

 

и

 

имѣли

 

все

 

общее,:

 

имуществениики

 

смотрѣли

па

 

свое

 

имѣніе

 

какъ

 

на

 

даръ

 

Божій

 

и

 

на

 

принадлежность

 

какъ

пхъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

свопхъ

 

ближнихъ,

 

и,

 

не

 

будучи

 

сами

 

коры-

столюбивы

 

и

 

скупы,

 

способны

 

были

 

съ

 

великою

 

охотою

 

ОТДЕЛЯТЬ

части

 

своего

 

имѣиія

 

ближнимъ

 

своимъ,

 

въ

 

необходимыхъ

 

случаяхъ,

такъ

 

что

 

всякій

 

иушдающійся

 

обращался

 

къ

 

достаточному,

 

бѣднякъ

—къ

 

богатому

 

и

 

безъ

 

отказа

 

получалъ

 

въ

 

чемъ

 

нуждался;

 

всѣ

были

 

довольны,

 

трудясь

 

прилежно,

 

и,

 

не

 

обременяясь

 

земными

нуждами,

 

со-всеусердіемъ

 

совершенствовались

 

въ

 

христіанскомъ

благочестіи,

 

горняя

 

мудрствуя,

 

а

 

не

 

земная.

И

 

каждый

 

день

 

единодушно

 

пребывали

 

въ

 

храмѣ:

 

ежедневно

приходили

 

изъ

 

своихъ

 

домовъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

здѣоь

 

собирались

 

всъ

вмѣетѣ

 

на

 

общую

 

единодушную

 

и

 

согласную

 

молитву

 

(на

 

слуяѵбу

(*)

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

ч.

 

неоффиц.

 

Щ|

 

2,

 

3,

 

5.
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Божію),

 

которая

 

составляла

 

для

 

иихъ

 

преимущественное

 

дѣло

 

бла-

гочестия;

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нему

 

житейскія

 

занятія

 

(дѣланіе)

составляли

 

неизбѣжное

 

и

 

неотвратимое

 

дѣло,

 

но

 

не

 

первый

 

инте-

ресъ,—злобу

 

дня,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

вопросъ

 

цѣлой

 

яшзнц;

 

вопросомъ

всей

 

жизни

 

было

 

благочестіе,

 

преуспѣяніе

 

въ.

 

духовныхъ

 

совершен-

ствахъ,—не

 

интересы

 

матеріальные,

 

промышленные

 

или

 

идониче-

скіе

 

(игра

 

въ

 

карты,

 

спектакли),

 

а

 

разумные,

 

идеальные,

 

духов-

ные.

 

По

 

этому,

 

употребивъ

 

нѣкоторые

 

часы

 

дня,

 

начиная,

 

съ

 

ран-

няго

 

утра,

 

на

 

исполненіе

 

дѣлъ

 

житейскихъ

 

и

 

земныхъ,въ

 

домахъ

и

 

хозяйствахъ,

 

вѣрующіе

 

спѣшили

 

въ

 

храмъ

 

и

 

проводили

 

лучшее

время

 

здѣсь,

 

упраяшяясь

 

вь

 

молптвѣ

 

и

 

при

 

посредствѣ

 

ея

 

нази-

дая

 

другъ

 

друга

 

въ

 

христіанскомъ

 

благочестіи,

 

укрѣпляя

 

въ

 

своемъ

сознаніп

 

совершенный

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

чтобы

 

подражать

Ему

 

во

 

всемъ,

 

чтобы

 

предъявлять

 

въ

 

своемъ

 

поведеніи

 

тѣ

 

же

 

ка-

чества,

 

какія

 

явилъ

 

въ

 

своей

 

высокой

 

жизни

 

Іисусъ

 

Христосъ,—

во

 

спасеніе

 

всѣхъ.

И,

 

преломлял

 

по

 

домамъ

 

хлѣбъ,

 

принимали

 

пигцу

 

во

 

ве-

селіи

 

и

 

простопѵь

 

сердца,

 

хваля

 

Бога

 

и

 

находясь

 

въ

 

любви'

 

у

всего

 

народа.

 

Пробывъ

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

храмѣ

 

на

 

молитвв,

общей

 

еще

 

съ

 

Іудеями,

 

Хрнстіане

 

переходили

 

изъ

 

храма

 

въ

 

домъ,

получавшій

 

достоинство

 

храма

 

христіанскаго,

 

и

 

здѣсь

 

священнодѣй-

ствовали

 

установленное

 

Іисусомъ

 

Христомъ

 

таинство

 

Св.

 

Прича-

щенія,

 

совершавшееся

 

внѣшшшъ

 

образомъ

 

чрезъ

 

преломленіе

 

и

вкушеиіе

 

хлѣба,

 

пресуществленнаго

 

въ

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

раздава-

емаго

 

вѣрующимъ,

 

и

 

чрезъ

 

вкушеиіе

 

вина,

 

пресуществленнаго"

 

въ

кровь

 

Христову.

 

Тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

сего

 

тайнодѣйствія,

 

къ

 

кото-

рому

 

вѣрующіе

 

(^рихояише)

 

собирались

 

отнюдь

 

не

 

съ

 

пустыми

руками,

 

а

 

съ

 

щедрыми

 

и

 

обильными

 

нрияосавіи

 

хлѣба,

 

вина,

 

елея

и

 

т.

 

под.,

 

устроялась

 

въ

 

этомъ

 

я«е

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

общая

 

тра-

пеза

 

изъ

 

большнхъ

 

остатковъ

 

обильныхъ

 

и

 

щедрыхъ

 

принопіеній,

и

 

всѣ

 

получали

 

мѣсто

 

за

 

этою

 

трапезою,

 

какъ .

 

много

 

принеешіе,
такъ

 

и

 

прииесшіе

 

мало,

 

но

 

бъдности

 

своей;

 

всѣ

 

принимали

 

за

 

этою
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трапезою

 

зинцу,

 

кто

 

«сколько

 

имѣлъ

 

потребности

 

въ

 

ней

 

(алчности

a

 

чревоугодію

 

здѣсъ

 

не

 

была

 

мѣста

 

и

 

пищи);

 

веѣ

 

были

 

довольны

тѣмъ,что

 

потребляли,

 

или

 

что

 

ѣли

 

и

 

пили,

 

насыщая

 

свой

 

аппе-

тита

 

не

 

столько

 

явствами

 

и

 

напитками,

 

сколько

 

духовными

 

сло-

вами,

 

подъ

 

впечатлѣніемъ

 

тайнодѣйствія

 

вѣры

 

и

 

вообще

 

богослу-

женія, —всѣ

 

были

 

веселы,

 

всѣ

 

приравнивались

 

другъ

 

къ

 

другу

одинаковостію

 

мѣета

 

за

 

общимъ

 

столомъ,

 

одинаковое™

 

вкушаемаго

съ

 

общаго

 

стола,—всѣ

 

забывали

 

внѣшнія

 

разности

 

положенія

 

и

состоянія

 

своего,

 

возвышая

 

другъ

 

друга

 

въ

 

глазахъ

 

своихъ,

 

по-

читая

 

другъ

 

въ

 

другѣ

 

сосудъ

 

благодати

 

Св.

 

Духа,

 

членъ

 

тѣла

Христова,

 

обитель

 

или

 

храмъ

 

Св.

 

Троицы

 

—въ

 

глубокомъ

 

убѣжденіи

вѣрующаго

 

ума

 

своего

 

и

 

въ

 

теплой

 

любви

 

сердца

 

своего.

Высокая

 

картина

 

сего

 

христіанскаго

 

собранія

 

за

 

общимъ

 

сто-

ломъ,

 

послѣ

 

всеобщаго

 

причащенія

 

Св.

 

Даровъ

 

и

 

общей

 

единодуш-

ной

 

молитвы,—картина

 

живой

 

и

 

теплой

 

любви

 

другъ

 

къ

 

другу

по

 

побужденіямъ

 

вѣры — была

 

трогательнымъ

 

для

 

постороннихъ

выраженіемъ

 

согласной

 

хвалы

 

Богу

 

со

 

стороны

 

членовъ

 

сего

 

свя-

таго

 

собранія

 

и

 

сильнымъ

 

побужденіемъ

 

чтить

 

и

 

уважать

 

членовъ

этого

 

общества.

Господь

 

же

 

ежедневно

 

прилагалъ

 

спасаемыхъ

 

къ

 

церкви.

 

Не

удивительно

 

по

 

этому,

 

что

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

числа

 

постороннихъ

людей

 

являлось

 

желаніе

 

присоединиться

 

къ

 

сему

 

благонастроепнѣй-

шему

 

обществу

 

христіанскому,

 

многіе

 

заявляли

 

просьбу

 

о

 

приия-

тіи

 

ихъ

 

въ

 

число

 

членовъ

 

этого

 

примѣрнаго

 

общества,

 

и

 

ежедневно

происходило

 

вступленіе

 

все

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

членовъ

 

въ

 

составь

Іерусалимскаго

 

церковнаго

 

прихода.

 

Всвмъ

 

видно

 

было

 

неустан-

ное

 

дѣйствіе

 

Господа

 

во

 

спасеніе

 

человѣковъ

 

(Гл.

 

2,

 

44—47).

Апостолы

 

же

 

всякій

 

день

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

по

 

домамъ

 

не

 

пере-

ставали

 

учить

 

и

 

благовѣствовать

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

(гл.

 

5

ст.

 

42).

A

 

приходскіе

 

пастыри

 

сего

 

образцоваго

 

церковно-историческаго

прихода

 

Іерусалимскаго,

 

каковыми

 

были

 

именно

 

Апостолы

 

Христо-
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вы,

 

находились

 

постоянно

 

при

 

паствв

 

своей,

 

своимъ

 

учдатемЬу

примѣромъ

 

и

 

словомъ

 

назидалд

 

прихожанъ

 

своихъ

 

въ

 

благочестіи?

христіанскомъ

 

и

 

содѣйствовали

 

возвышение

 

ихъ

 

понятій,

 

нравовъ*

и

 

учрежденій.

 

Сами

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

послвдуя

 

Начальнику

 

вѣры

Господу

 

Іисусу

 

Христу,

 

и

 

въ

 

понятіяхъ,

 

и

 

въ

 

дѣйствГяхъ,^—при-

ходскіе

 

пастыри-апостолы

 

увлекали

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

прихожанъ

своихъ,

 

побуждая

 

ихъ

 

къ

 

дѣятельному

 

послѣдованію

 

или

 

подража-

нію

 

Христу

 

и

 

своимъ

 

словомъ

 

(поученіями)

 

и

 

собственнымъ

 

при-

мѣромъ

 

(добровольнымъ

 

починомъ

 

во

 

всемъ

 

благочестивомъ,

 

бла-

гопотребномъ

 

и

 

доброполезномъ).

Апостолы

 

оюе

 

съ

 

великою

 

силою

 

воздавали

  

свидѣтельство

воскресенью

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

(гл.

 

4

 

ст.

 

33),

 

Преимуще-

ственнымъ

  

же

 

источникомъ

  

жизни

 

и

 

оживленности

  

приходскихь

пастырей

 

церковнаго

 

прихода

 

Іерусалимскаго,

 

непоколебимымъ

 

ос-

нованіемъ

  

ихъ

 

неослабной

   

енергіи

 

въ

 

управленіи

   

прихожанами,,

ихъ

 

пастырскихъ

 

непрестанныхъ

 

трудовъ

 

и

 

занятій

 

съ

 

вѣрующими

была

 

высокая

 

и

 

глубокая

 

вѣра

 

ихъ

 

въ

 

воскресеніе

 

Господа

 

Іисуса:

Христа.

 

Сами

 

пламенѣя

 

сею

 

вѣрою,

 

по

 

двйотвію

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

нихъ,

ириходскіе

 

пастыри

 

воспламеняли

 

сею

 

же

 

вѣрою,

 

живою

 

и

 

живо-

творящею,

 

и

 

церковныхъ

 

прихожанъ

 

своихъ.

 

Сами

 

побуждаясь

 

сею

вѣрою

 

къ

 

всестороннему

 

совершенствованію

 

но

 

тѣлу

   

и

 

по

 

душѣ,.

—по

 

уму

 

и

 

по

 

прочимъ

   

способностямъ

   

духа,—по

   

внутреннему

настроенію

 

и

 

по

 

внѣшнпмъ

 

отяошеніямъ, —приходскіе

 

священники

-апостолы

    

влекли

 

по

 

тому

 

же

  

направленію

 

и

 

духовныхъ

   

дѣтей

своихъ,—влекли

   

ихъ

   

словомъ

 

и

 

примѣромъ

 

и

 

принимали

  

непо-

средственное

 

участіе

 

въ

 

обновленіи

 

жизни

 

своихъ

 

церковныхъ

 

при-

хожанъ

 

во

 

всѣхъ

  

отношеніяхъ,

 

дѣлая

   

починъ,

  

или

 

полагая

 

на-

чало

 

всякому

 

доброму

 

порядку

 

и

 

полезному

 

установлевію

  

вь

  

еб-

щеотвѣ

 

христіанскомъ.

И

 

великая

 

благодать

 

была

 

на

 

всѣхь

 

ихъ

 

(ml

 

4

 

ст.

 

33).

И

 

воѣ

 

весьма

 

усиѣвали

 

во

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

начинаніяхь

 

своихъ

 

и

во

 

всѣхъ

 

благихъ

   

мвропріятіяхъ,

 

и

 

всѣмъ

 

была

 

великая

   

іюльа»
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отъ

 

сихъ

 

начинашй

 

и

 

мѣропріятій,— день

 

отъ

 

дня

 

все

 

больше

 

ж

больше

 

замѣчалось

 

преспѣяніе

 

вѣры

 

и

 

возрастало

 

благоиолучіе

всьхъ,

 

какъ

 

церковныхъ

 

прихожанъ,

 

такъ

 

и

 

прпходскихъ

 

церков-

никовъ;

 

всѣмъ

 

было

 

хорошо,

 

по

 

милости

 

Бояней:

 

и

 

прихояшнамъ,

и

 

церковникамъ.

Изъ

 

такого

 

общаго

 

и

 

согласнаго

 

стремлепія

 

къ

 

совершенной

жизни,

 

къ

 

совершеннымъ

 

отяошеніямъ,

 

какимъ

 

одушевлена

 

была

церковно-приходская

 

единица

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

постеиенио

 

возникали

и

 

образовались

 

разныя

 

церковио-прнходскія

 

учрежденія.

 

Новозавѣт-

ный

 

яшвотворный

 

духъ

 

жизни

 

съ

 

одинаковою

 

енергіею

 

проявлялся

какъ

 

въ

 

Іеруеалпмскомъ

 

церковномъ

 

приходѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Антіохій-

скомъ

 

и

 

въ

 

Коринѳскомъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

самыхъ

 

нервыхъ

 

церковно-

историческихъ

 

приходахъ.

 

Вездв

 

возникали

 

необходнмыя

 

и

 

полез-

ный

 

церковно-нриходскія

 

учрежденія,

 

вызываемый

 

обстоятельствами,

и

 

свпдѣтельетвующія

 

о

 

нредметахъ

 

церковио-приходсішхъ

   

заботь.

Въ

 

той

 

же

 

св.

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостольскнхъ

 

ясно

 

изображена

церковно-нрнходская

 

единица

 

въ

 

ея

 

главныхъ

 

фушщіяхъ,

 

или

 

со

стороны

 

ея

 

учреждений

 

благочестія,

 

изображена

 

въ

 

такихъ

 

чер-

тахъ,

 

который

 

могутъ

 

служить

 

для

 

насъ

 

твердымъ

 

основаиіемъ

 

и

вѣрнымъ

 

крнтеріемъ

 

сужденій

 

о

 

предметахъ

 

совремешшхъ

 

заботь

и

 

попеченій

 

церковныхъ

 

прихожанъ.

I.

 

Первымъ

 

горемъ

 

церковныхъ

 

прихоя^апъ

 

явилась

 

бѣдиость

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

и

 

следовательно

 

первымъ

 

предметомъ

 

ио-

печеній

 

для

 

церковныхъ

 

прихожанъ

 

сдѣлались

 

т$

 

бѣдные

 

люди,

которые

 

принадлежали

 

къ

 

церковному

 

приходу

 

и

 

которые

 

по

 

раз-

нымъ

 

обстоятельствамъ

 

и

 

причпнамъ

 

терпѣли

 

нужду

 

и

 

имѣли

потребность

 

въ

 

посторонней

 

помощи,

 

чтобы

 

наряду

 

съ

 

другими

достигать

 

цѣлей

 

благочестія.

 

Бѣдность

 

есть

 

неизбѣяшое

 

явленіе

 

въ

церковно-приходскон

 

жизни,

 

находящееся

 

въ

 

зависимости

 

отъ

боотоянія

 

всего

 

рода

 

человѣческаго.

 

Во

 

всѣхъ

 

человѣческихъ

 

обще-

ствахъ

 

есть

 

много

 

бѣдиыхъ

 

но

 

разнымъ

 

причпнамъ,

 

частію

 

не-

завиоящимъ

 

отъ

 

воли

 

самихъ

 

бѣдиыхъ

 

людей,

 

и

 

частію

 

отъ

 

нихъ
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с&мйхъ

 

зависящимъ'.

 

Въ

 

обществах!.,

 

въ

 

которыхъ

 

члены

 

соеди*

нились

 

между

 

собою

 

цѣлями

 

утилитарными

 

или

 

идоническими,

 

съ

несостоятельными

 

членами

 

поступаютъ

 

просто:

 

ихъ

 

исключаютъ

изъ

 

своей

 

среды

 

и

 

вычеркиваютъ

 

изъ

 

списка

 

членовъ

 

своего

общества.

 

Не

 

такъ

 

поступаем,

 

съ

 

бѣднымн

 

общество

 

религіозное,

называемые

 

святою

 

церковію.

 

Оно

 

допускаетъ

 

въ

 

составь

 

свой

какъ

 

состоятельныхъ

 

въ

 

имущественномъ

 

отношеніи

 

людей,

 

такъ

и

 

несостоятельныхъ,

 

считая

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

одинаково

 

способ-

ными

 

для

 

цѣлей

 

благочестія,

 

одинаково

 

предназначенными

 

для

царства

 

Божіяі

 

Какъ

 

же

 

оно

 

устанавлнваета

 

взаимный

 

отношенія

между

 

богатыми

 

и

 

бѣдными

 

благонріятно

 

и

 

полезно

 

для

 

тѣхъ

 

и

Другихъ?

 

Богатымъ

 

оно

 

даетъ

 

понять,

 

что

 

богатство

 

ихъ

 

есть

 

даръ

Божій,

 

которымъ

 

они

 

могутъ

 

воспользоваться

 

для

 

цѣлсй

 

благоче-

стія,

 

если

 

захотятъ

 

правильно

 

употреблять

 

его.

 

A

 

бѣднымъ

 

оно

даетъ

 

попять,

 

что

 

недостатокъ

 

матеріалыіыхъ

 

срсдствъ

 

не

 

есть

 

суще-

ственное

 

преПятотвіе

 

къ

 

достижению

 

цѣлей

 

благочестія,

 

что

 

и-

 

въ

бѣдности,

 

если

 

не

 

злоупотреблять

 

ею,

 

можно

 

достигнуть

 

царства

Божія.

 

Тѣмъ

 

и

 

другимъ

 

церковь

 

внушаетъ,

 

что

 

не

 

матеріаль-

ными

 

сокровищами

 

пріобрѣтаются

 

преимущества

 

благочестія,

положеиіе

 

въ

 

царствѣ

 

Божіемъ,

 

а

 

сокровищами

 

духовными,

 

ко-

торыми

 

всякій

 

человѣкъ

 

иадѣленъ

 

отъ

 

Бога

 

одинаково,

 

будучи

украшеиъ

 

тѣмъ

 

же

 

образомъ

 

Божіимъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

люди.

Такнмъ

 

образомъ

 

церковь

 

склоияетъ

 

богатыхъ

 

помогать

 

отъ

 

свог

ихъ

 

достатковъ

 

бѣдиымъ,

 

въ

 

облегченіе

 

имъ

 

возможности

 

преу-

спѣвать

 

въ

 

благочестіи,

 

a

 

бѣдпыхъ

 

нредостерегаетъ

 

отъ

 

особенной

падкости

 

на

 

подаяпіе

 

отъ

 

богатыхъ

 

и

 

отъ

 

надоѣдливости

 

имъ.

Изъ

 

такихъ

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

между

 

богатыми

 

и

 

бѣдными

 

въ

перво-христіанской

 

церкви

 

Божіей

 

произошло

 

то,"

 

что

 

въ

 

ней

 

не

было

 

нуждающихся,

 

или

 

терішщпхъ

 

нужды,

 

которыя-бы

 

препят-

ствовали

 

Съ

 

успѣхомъ

 

совершать

 

дѣЛо

 

олагочеотія,

 

или

 

снасенія

своей

 

души.

 

«Въ

 

числѣ

 

прихожанъ

 

церкви

 

Іерусалкмской

 

ні

 

быю

никого

    

нуждающагося,

 

говорить

 

новозавѣтный

 

бытописатель;

 

ибо
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есѣ,

 

которые

 

владѣли

 

землями,

 

или

 

домами,

 

продавая

 

ихъ,

приносили

 

цѣну

 

проданного

 

и

 

полагали

 

къ

 

ногамъ

 

апостоловъ,

и

 

каокдому

 

давалось,

 

въ

 

чемъ

 

кто

 

имѣлъ

 

нужду.

 

Такъ

 

Іосія,

прозванный

 

отъ

 

Апостоловъ

 

Варнавою,

 

что

 

значить

 

сынъ

утѣгиеиіЯу

 

лежит,

 

родомъ

 

Штрянинъ,

 

у

 

которого

 

была

 

своя

земля,

 

продавъ

 

ее,

 

пргтесь

 

деньги

 

и

 

положим

 

къ

 

ногат

 

апо-

столовъ

 

(Дѣян.

 

4,

 

34).

 

Такое

 

обращеніе

 

съ

 

имуществомъ

 

было

выраженіемъ

 

высокаго

 

нравственнаго

 

состояпія

 

церкви

 

Іеруоалим-

ской,

 

въ

 

которой

 

землевладѣльцы

 

и

 

домовладѣльцы

 

буквально

жертвовали

 

своимъ

 

имуществомъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

себя

 

обре-

кали

 

на

 

полную

 

нестяжательность.

 

Въ

 

послѣдующія

 

времена

 

церкви

примѣры

 

такого

 

обращенія

 

съ

 

имѣніями

 

встрѣчаются

 

довольно

 

не

рѣдко

 

(Св.

 

Филарета

 

милостивый,

 

св.

 

Григорій

 

Великій

 

и

 

др.).

Но

 

если

 

многіе

 

другіе

 

древне-церковные

 

богачи

 

и

 

собственники

не

 

рѣшались

 

совсѣмъ

 

отказываться

 

отъ

 

своихъ

 

правъ

 

на

 

собствен-

ность,

 

подобно

 

собственникамъ

 

іерусалимскимъ;

 

то

 

опи

 

поступались

частію

 

своихъ

 

имуществеиныхъ

 

правь

 

въ

 

пользу

 

бѣдиыхъ

 

едино-

вѣрцевъ

 

своихъ,

 

дѣлая

 

щедрыя

 

п

 

доброхотный

 

пояіертвованія

 

на

нужды

 

вѣрующнхъ,

 

по

 

обстоятельствамъ.

 

Вотъ

 

примѣръ:

 

Дѣян.

 

11,

27—30.

 

«Въ

 

тѣ

 

дни

 

(годичнаго

 

пребыванія

 

Варнавы

 

и

 

Савла

въ

 

Антіохіп

 

Сирійской)

 

пришли

 

изъ

 

Іерусалима

 

въ

 

Антіохію
пророки.

 

И

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

по

 

имени

 

Агавъ,

 

вставь,

 

предвоз-

вѣстилъ

 

духомъ,

 

что

 

по

 

всей

 

вселенной

 

будешь

 

великгй

 

голодь,

которой

 

и

 

быль

 

при

 

Ке-сарѣ

 

Ллавдіи.

 

Тогда

 

ученики

 

(т.

 

е.

церковные

 

прихожане

 

Аитіохійской

 

церкви)

 

положили,

 

каждый

по

 

достатку

 

своему,

 

послать

 

пособіе

 

братіямъ,

 

живущимъ

 

въ

Іудеѣ,

 

что

 

и

 

сдѣлалг^

 

пославъ

 

собранное

 

къ

 

пресвитерамъ

(Іерусалима

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

голодающей

 

Іудеи)

 

чрезъ

 

Варнаву

и

 

Савла".

Вотъ

 

святое

 

начало,

 

такъ

 

сказать,

 

свѣтозарный

 

востокъ

 

цер-

ѵтно-приходскихъ

 

попечительства,

 

который

 

устрояются

 

нынѣ

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

Русской

 

церкви

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

чувствуется
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весьма

 

настоятельная

 

въ

 

нашей

 

енархіи

 

нужда.

 

Первые

 

христіаие

не

 

дожидались

 

правительственныхъ

 

распоряженій

 

о

 

томъ,

 

чтобы

имѣть

 

попеченіе

 

о

 

церковпо-приходсішхъ

 

вуждахъ;

 

наиротивът

они

 

сами,

 

видя

 

нужды,

 

спѣшили

 

удовлетворять

 

имъ,

 

и

 

слыша

 

о

нуждающихся,

 

изыскивали

 

средства

 

помогать

 

имъ.

 

Церковно-нри-

ходская

 

попечптельность

 

была

 

всегда

 

организуема

 

самими

 

церковт

ными

 

прихожанами.

 

О

 

своихъ

 

бѣдныхъ

 

людяхъ

 

всего

 

естественнѣе

позаботиться

 

намъ

 

жесамимъ,

 

и

 

мѣдовательно

 

на

 

нась

 

самихъ—

на

 

членахъ

 

церковнаго

 

прихода—лежитъ

 

обязанность

 

устроить

 

по-

рядокъ

 

попечеиія

 

о

 

бѣдныхъ

 

въ

 

своемъ

 

церковномъ

 

приходѣ.

Апостолы

 

учили

 

христіанъ

 

дѣлать

 

откладыванія

 

и

 

сбере-

женія

 

изъ

 

своихъ

 

достатковъ

 

на

 

церковно-приходскія

 

нужды

 

по

днямъ

 

воскреснымъ,

 

a

 

слѣд.

 

и

 

въ

 

праздники.

 

Еасателът

 

сбора
для

 

святыхъ,

 

учить

 

апостолъ

 

Коринѳскихъ

 

христіанъ,— посту-

пайте

 

такъ,

 

какъ

 

я

 

установим

 

въ

 

церквахъ

 

Галатійскихъ.

 

Въ

/первый

 

дет

 

недѣли

 

(въ

 

воскресенье^

 

каждый

 

изъ

 

вазъ

 

пусть

отлагаетъ

 

у

 

себя

 

и

 

сберегаешь^

 

сколько

 

позволить

 

ему

 

состол-

ніе,

 

чтобы

 

не

 

дѣлать

 

сборовъ,

 

когда

 

л

 

приду.

 

Логда

 

же

 

приду,

то,

 

ттерыхъ

 

вы

 

изберете,

 

тѣхъ

 

отправлю

 

съ

 

письмами,

 

для

доставления

 

вашего

 

подаянія

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(1

 

Еор.

 

16,

1—3).

Такъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

попечительности

 

инициатива

 

и

мсполненіе

 

дѣла

 

принадлежить

 

самимъ

 

церковнымъ

 

прихожанамъ:

они

 

дѣдаютъ

 

пожертвованія

 

на

 

церковно-приходскія

 

нужды,

 

они

же

 

сами

 

и

 

уполномочиваю™

 

довѣренныхъ,

 

избранныхъ

 

людей

 

изъ

своего

 

круга

 

употреблять

 

пожертвованія

 

по

 

назначению.

 

Приход-

скому

 

духовенству

 

принадлежить

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

одно

 

руководство

или

 

просто

 

вѣдѣніе

 

того,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

на

 

общую

пользу.

Непосредственное

 

завѣдываніе

 

церковно-приходскою

 

попечитель-

ностію

 

апостолы

 

не

 

считали

 

своимъ

 

прямымъ

 

дѣдомъ

 

и

 

при

первомъ

 

же

 

случаѣ

 

отклонили

 

его

 

отъ

 

своихъ

 

рукъ.
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Двѣиадцапіь

 

аиостоловъ

 

(составлявшіе

 

прнходскій

 

клиръ

 

церкви

Іеруоадимской),

 

созвавь

 

множество

 

учениковъ

 

(церковныхъ

 

нрц-

хожанъ

 

Іерусалимскихъ),

 

сказали:

 

не

 

хорошо

 

намъ,

 

оставивъ

слово

 

Божье,

 

пелцись

 

о

 

столахъ

 

(объ

 

ежедневиомъ

 

раздаваніи

 

по-

требнаго).

 

Выберите,

 

братья,

 

изъ

 

среды

 

себя,

 

(изъ

 

своего

 

церков-

нотприходскаго

 

кружка)

 

семь

 

человѣкъ,

 

извѣданныхъ,

 

исполнеиныхъ

Се,

 

Духа

 

гь

 

мудрости;

 

ихъ

 

поставимъ

 

на

 

сію

 

службу.

 

А.

 

мы

постоянно

 

пребудемъ

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

служенш

 

слова.

 

Жодоб-

репагбыло

 

сіе

 

предложенье

 

всѣмъ

 

собраиіемъ;

 

и

 

избрали

 

необхо-

димыхъ

 

людей.

 

Ихъ

 

поставили

 

предъ

 

Апостолами;

 

и

 

сьи,

 

помо-

лившись,

 

возложили

 

на

 

нихъ

 

руки.

 

Рукополоягеипые

 

для

 

управ-

ленія

 

церковно-приходскою

 

понечителыюстію

 

получили

 

названіе

діаконовъ.

 

И

 

слово

 

Божіе

 

росло

 

(Дѣян.

 

6,

 

2 — 7).

 

Такъ

 

при

 

Апо-

<я'олахъ

 

церковно-приходскими

 

попечителями

 

отъ

 

духовенства

 

были

діакоиьц

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

находились

 

средства

 

церковно-приходекѳй

.попечительное™,

 

на

 

нихъ

 

была

 

возложена

 

обязанность

 

управлеиія

•церковно-приходскою

 

ноиечителыметію,

 

раснредѣлепія

 

и

 

раздачи

церковно-нрпходекпхъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

бѣдиымъ

 

людяиъ

прихода.

 

Такъ

 

было

 

и

 

потомъ.

 

На

 

воепощныхъ

 

бдѣніяхъ,

 

начало

которыхъ

 

относится

 

къ

 

IT

 

вѣку,

 

благословенные

 

хлѣбы,

 

пшеницу,

вино

 

и

 

елей

 

обязаны

 

быіи

 

раздавать

 

богомольцамъ

 

діаконы.

 

По-

чему

 

бы

 

и

 

иынѣ

 

не

 

поставить

 

діакона

 

обязательнымъ

 

отъ

 

церков-

наго

 

причта

 

членомъ

 

церковно-ириходскаго

 

понечительнаго

 

общества,

ие

 

обременяя

 

священника

 

заботами

 

о

 

матеріальиыхъ

 

нотребно-

етяхъ

 

церковнаго

 

прихода.

 

Такая

 

организація

 

церковно-ириходскаго

попечительства

 

вполнѣ

 

бы

 

соответствовала

 

порядку

 

ея

 

при

 

Апо-

столахъ

 

и

 

нослѣдующей

 

практикѣ

 

церкви

 

христианской.

 

.

Тусевъ.
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СЛАВЯНЕ— НАШИ

   

БРАТЬЯ

   

СОПЛЕМЕННИКИ,

Историно-этнографнчесній

 

очеркъ.

(окончаше).

Бшпъ

 

и

 

нрава

  

Чехопъ

 

до

 

просвѣщетя

 

ихъ

 

православною

 

вѣрою.

Достовѣрныя

 

свидетельства

 

о

 

состояніи

 

края

 

и

 

народа

  

Чет-

скаго

 

въ

 

древній

 

періодъ

 

заключаются

    

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

ле-

тописи

 

Козьмы

 

Пражскаго

 

и

 

отчасти

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

германскихъ,

съ

 

другой

 

стороны

   

въ

 

древне-чешскихъ

   

поэмахъ,

   

думахъ,

 

какъ

напр.

 

о

 

Оудѣ

 

Любунш.

   

Изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

свидЬтельствъ

    

мы

 

мо-

жемъ

 

заключить,

 

что

 

чешскій

   

край

   

быль

 

и

 

въ

 

древній

   

періодъ

уже

 

довольно

 

населенъ,

 

особенно

   

по

 

теченію

 

рѣкъ,

   

и

 

заключалъ

въ

 

себе

 

не

 

только

 

открытыя

 

села,

 

гдѣ

 

жителей

 

связывалъ

 

союзъ

близкаго

 

или

 

дальняго

 

родства,

 

но

 

и

 

мѣста

 

укрѣпленныя.

 

Общее

 

наз-

ваніе

 

такихъ

 

мѣстъ,

 

встречающееся

 

въ

 

песняхъ

 

чеиіскихъ,— градъ;

каковы,

 

напр.

 

Краковъ,

 

Велеградъ

 

и

 

др.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

находилась

 

на

 

горахъ

 

или

 

но

 

крайней

 

мере

 

на

 

возвышенностяхъ.

Укрепленія

 

были

 

не

 

только

 

земляныя

 

и

 

деревянный,

 

но

 

и

 

камен-

ный.

Объ

 

образе

 

жизни

 

народа

 

ченіскаго

 

въ

 

немногихъ

 

чертах*

говорится

 

въ

 

думѣ

 

о

 

Суде

 

Любуши:

 

«мужи

 

пашу,

 

жены

 

рубья

строя

 

(т.

 

е.

 

мужчины

 

занимались

 

пашней,

 

а

 

женщины—руко-

дельемъ» .

 

Изъ

 

этого

 

свидетельства

 

очевидно,

 

что

 

народъ

занимался

 

преимущественно

 

земледеліемъ

 

и

 

велъ

 

образъ

 

жизни

оседлый.

 

Хлеба

 

и

 

скота

 

было

 

у

 

нихъ

 

обиліе

 

и

 

они

 

вывозили

 

ихъ

и

 

въ

 

чужіе

 

края.

 

Обделываніе

 

камней

 

и

 

металловъ

 

было

 

также

въ

 

числе

 

занятій

 

иародныхъ.

 

Известно,

 

что

 

Любуша

 

являлась

 

въ

собраніе

 

въ

 

богатой,

 

светозарной

 

одежде.

У

 

чеховъ

 

былъ

 

военный

 

классъ

 

и

 

военные

 

люди

 

были

 

ігбшів

и

 

конные.

 

Вооруженіе

 

состояло

 

изъ

 

наицыря,

 

шлема,

 

щита,

 

ко-

торый

 

делался

   

изъ

 

кожи,

   

дерева

   

и

 

металла,—молота,

   

палицы,
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стрелъ,

 

копій,

 

меча,

 

сабли, .

 

топора.

 

Войско

 

было

 

довольно

 

пра-

вильно

 

устроено:

 

оно

 

разделялось

 

на

 

сборы,

 

четы,

 

хасы,

 

глуки,

сотни.

 

Каждый

 

отделъ

 

имѣлъ

 

свою

 

хоругвь

 

(знамя).

 

Битвы

 

про-

исходили

 

отчасти

 

въ

 

закрытыхъ

 

мѣстахъ,

 

іѣсахъ,

 

отчасти

 

открыто

въ

 

ноле,

 

где

 

войско

 

располагалось

 

станами,

 

защищая

 

впрочемъ

себя

 

валами.

 

Не

 

всегда

 

битвы

 

были

 

общія;

 

иногда

 

дело

 

окан-

чивалось

 

ноединкомъ.

Семейное

 

и

 

общественное

 

устройство,

  

законы

 

и

 

вѣрованья.

Летописцы

 

чешскіе

 

и

 

другія

 

сказанія

 

свидетельствуютъ

 

объ

обычае

 

многоженства

 

у

 

чеховъ.

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

ш&сшщ

 

Краледвог-

ской

 

рукописи

 

есть

 

такое

 

выражеиіе:

 

«отецъ

 

оставилъ

 

своихъ

женъ» .

 

Каждая

 

семья

 

управлялась

 

старшими

 

въ

 

роде:

 

отцомъ

 

или

заменявшимъ

 

его

 

место.

 

Въ

 

пѣсни

 

о

 

Суде

 

Любуши

 

сказано,

 

что

всякій

 

отецъ

 

править

 

своей

 

семьей.

 

Въ

 

этомъ

 

смысле

 

отецъ

 

или

другой

 

иа

 

его

 

месте

 

назывался

 

владыкой.

 

Изъ

 

дошедшнхъ

 

до

насъ

 

сказаній

 

следуетъ

 

заключить,

 

что

 

каждое

 

семейство

 

должно

было,

 

иметь

 

старейшину.

 

Эти

 

старейшины

 

семей

 

принимали

 

уча-

стие

 

въ

 

общественныхъ

 

дѣлахъ,

 

являясь

 

на

 

мірскія

 

сходки,

 

сеймы,

веча.

 

Одни

 

веча

 

собирались

 

вольно,

 

другія

 

вследствіе

 

распоряжс-

ній

 

высшей

 

власти.

 

Что

 

касается

 

этой

 

высшей

 

власти,

 

то

 

кроме

преданія

 

о

 

родоначальнике

 

чешскаго

 

народа— Чехе,

 

есть

 

еще

 

ска-

заніе

 

у

 

Козьмы

 

Пражскаго.

 

Онъ

 

замечаетъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

ста-

рейшинъ

 

у

 

чеховъ

 

былъ

 

Крокъ,

 

прославившійся

 

своимъ

 

умомъ

 

и

правотою,

 

такъ

 

что

 

къ

 

нему

 

обращались

 

для

 

решенія

 

споровъ

 

не

только

 

изъ

 

близкихъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

далекихъ

 

краевъ.

 

У

 

Крока

 

были

три

 

дочери:

 

Казн,

 

Тетка

 

и

 

Лгобуша.

 

Эта

 

Любуша

 

прославилась

искусными

 

отгадываніями

 

будущаго

 

и,

 

по

 

смерти

 

отца

 

своего,

была

 

избрана

 

судьею.

 

Вследвтвіе

 

спора

 

двухъ

 

братьевъ

 

Кленовичей,

нослужившаго

 

причиной

 

укоризны

 

ея

 

въ

 

безбрачіи,

 

она

 

избрала

себе

 

мужемъ

 

Премысла.

 

После

 

лгего

 

владели

 

Чехіей

 

одинъ -за

 

дру-

гимъ

 

7.

 

князей

   

его :

 

рода.

 

ПоследніЙ

   

изъ

 

нихъ

   

Гоотеіштъ

 

имелъ
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сына

 

Боривоя,

 

нзнЬстиаго

 

въ

 

исторіи

 

принятіемъ

 

христіанства.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

родъ

 

Премысла

 

утвердился

 

въ

 

чешской

 

земле

 

еще

 

бо-

лее

 

и

 

владЬлъ

 

ею

 

до

 

XI Y

 

в. — Образованіе

 

владетельпаго

 

рода

въ

 

Моравіи

 

неизвестно.

 

Первый

 

изъ

 

известныхъ

 

князей

 

былъ

Мойміръ,

 

современникъ

 

Гостевита,

 

а

 

за

 

нимъ

 

Роотпславъ,

 

совре-

мешшкъ

 

Боривоя.

 

Изъ

 

преданій

 

о

 

иервыхъ

 

ченгскихъ

 

князьяхъ

видно,

 

что

 

основаніемъ

 

ихъ

 

правъ

 

была

 

власть

 

судейская

 

и

 

впо-

следствии

 

военная.

 

Престолъ

 

былъ

 

наследственный,

 

чаще

 

отъ

 

отца

къ

 

сыну.

 

При

 

вступленіи

 

новаго

 

князя

 

на

 

место

 

умершато

 

со-

вершался

 

особенный

 

обрядъ

 

вступленія

 

на

 

престолъ

 

въ

 

народномъ

собраніи.

 

Объ

 

этомъ

 

престоле

 

есть

 

сведеніе,

 

что

 

это

 

былъ

 

Камень,

помещавшейся

 

въ

 

срединѣ

 

города.

 

До

 

X

 

века

 

этотъ

 

столъ,

 

ве-

роятно,

 

находился

 

въ

 

Вышеграде

 

и

 

нотомъ

 

уже

 

перенесенъ

 

въ

Прагу.

 

Кроме

 

семьи

 

главнаго

 

владьтельнаго

 

князя,

 

образовались

и

 

семьи

 

князей,

 

подчиненныхъ

 

главному.

 

Это—удельные

 

князья,

смешавшіеся

 

потомъ

 

съ

 

выошпмъ

 

соеловіемъ.

 

Высшее

 

сословіе

составило

 

собою

 

средній

 

членъ

 

между

 

княземъ

 

и

 

народомъ

 

и

 

въ

позднейшее

 

время

 

является

 

подъ

 

названіемъ

 

нановъ,

 

а

 

прежде

 

подъ

названіемъ

 

воеводъ

 

и

 

князей.

 

Высшее

 

сословіе

 

съ

 

правами

 

мест-

ными

 

соединяло

 

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

уиравленіи

 

народомъ,

 

на

высшее

 

место

 

въ

 

народныхъ

 

собраніяхъ

 

и

 

высшахъ

 

судахъ.

 

Изъ

него

 

выбирались

 

кисты— сенаторы.

 

20

 

нрисяжныхъ

 

кметовъ

 

оста-

вались

 

еще

 

въ

 

ХІТ

 

в.,

 

какъ

 

члены

 

высшаго

 

суда.

 

Слово

 

кметъ

въ

 

древности

 

значило

 

старейшина.

 

Ниже

 

пановъ

 

были

 

свободные

владетели

 

земли:

 

земаиы

 

и

 

двдпнники.

 

Эта

 

была

 

важнейшая

 

часть

населенія,

 

изъ

 

среды

 

которой

 

являлись

 

на

 

сеййахъ

 

владыки.

Писшій

 

клаесъ,

 

народъ

 

разделялся

 

на

 

свободныхъ

 

и

 

рабовъ.

Свободные

 

поселяне

 

были

 

на

 

земляхъ

 

панскихъ

 

п

 

земанскихъ

 

на

особенныхъ

 

условіяхъ.

 

Рабами

 

становились

 

военно-пленные

 

и

преступники.

О

 

законахъ

 

у

 

чеховъ

 

упоминается

 

съ>очень

 

давняго

 

времени:

въ

 

песни

 

о

 

Суде

 

Любуши

 

упоминаются

   

нравдодатиыя

   

доски.

   

О



—

 

155

 

—

Премысле

 

Козьма

 

Пражскій

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

народомъ

 

правила

по

 

законамъ,

 

а

 

также

 

все

 

узаконенія,

 

которыми

 

земля

 

эта

 

поль-

зуется

 

и

 

управляется,

 

онъ

 

одинъ

 

съ

 

Любушей

 

установилъ.

 

Вла-

дыки

 

родовъ,

 

начальники

 

жупъ,

 

князья

 

бьші

 

судьями,

 

Судъ

 

про-

изводился

 

публично

 

въ

 

народныхъ

 

ообраніяхъ.

 

Изъ

 

числа

 

различ-

ныхъ

 

судовъ

 

былъ

 

въ

 

обычае

 

и

 

судъ

 

Божій— огнемъ

 

и

 

водою.

Еакъ

 

наказаніе,

 

упоминается

 

между

 

ирочимъ

 

мечъ,

 

карающШ

неправду,

О

 

языческихъ

 

вѣрованіяхъ

 

Чеховъ

 

и

 

Словаковъ

 

сохранились

сведенія

 

хотя

   

не

  

подробный,

 

но

   

разнообразный

 

и

    

любопытный.

Говоря

 

о

 

дочеряхъ

 

Крока,

   

Козьма

 

Пражскій

 

замечаетъ,

   

что

 

одна

изъ

 

нихъ

 

Казн

 

отличалась

 

знаніемъ

 

таннствъ

 

медицины,

 

а

 

другая

Тетка

 

научила

 

неразумный

 

народъ

 

поклоняться

 

дріадамъ,

 

гамадріа-

дамъ

 

и

 

исполнять

 

разные

 

суеверные

 

обряды.

 

Козьма

 

прпбавляетъ,

что

 

еще

 

и

 

въ

 

его

 

время

 

народъ

 

почитаетъ

  

воды,

 

огни,

 

рощи,

 

де-

ревья,

 

горы,

 

камни

 

и

 

кланяется

 

идоламъ,

 

Въ

 

другомъ

 

месте

 

Козь-

ма

 

упоминаегь

 

о

 

стригахъ,

 

ворожеяхъ,

   

колдунахъ,

 

магахъ,

   

гово-

рить,

 

что

 

уже

 

во

 

время

 

княженія

 

Бретислава

 

въ

 

XI

 

в.

 

существовал!»

суеверный

 

обычай

 

жертвонриношеній

 

въ

 

троицкія

 

святки,

 

обычай

погребать

 

мертвыхъ

 

въ

   

поляхъ

 

и

 

лесахъ,

 

обычай

 

совершать

  

по-

минки

 

по

 

мертвымъ,

 

соединенный

 

съ

 

играми,

 

иѣснями

 

и

 

пиршест-

вами,

 

и

 

многіе

 

другіе

 

остатки

 

язычества.

 

Сохранились

 

сведвшя

 

о

 

наз-

ваніяхъ

 

чешскихъ

 

языческихъ

 

божссгвъ:

 

Бѣлботъ,

 

Бесы,

 

Дясь,

 

Де-

зана,

 

Кретъ

 

(Хорсъ),

 

Лада,

 

Лихоилесы

 

(Сирены),

 

Лютица

 

(Фурія),

Летница,

 

Морана

 

(Геката),

  

Маруси

   

(Центавры,

 

Минотавры),

   

Пе-

рунъ

 

(Юпитеръ),

    

Порвата

  

(Прозерпина),

   

Полудницы

    

(Дріады),

Скретъ

   

(Домовой),

 

Радигастъ

   

(Меркурій),

 

Сытивратъ

 

(Сатурнъ),

Створъ

 

(Озирисъ),

 

Святовидъ

 

(Марсъ),

 

Велесъ

 

(Панъ),

 

Сива

 

(Жи-

ва,

 

Церера),

 

Волколаки

   

(Лешіе),

 

Въ

 

песияхъ

 

Краледворскоіі

   

ру-

кописи

 

находятся

 

сведвнія

 

о

 

ирорнцаніяхъ,

 

о

 

жертвоприношеніяхъ,

объ

 

участіи

 

божества

 

въ

 

битве

 

и

 

проч.

Изъ

 

представленнаго

 

очерка

   

о

 

Славянахъ

  

видно,

 

что

 

въ

 

на-
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родныхъ

 

овойствахъ

 

ихъ

 

были

 

и

 

благопріятныя

 

для

 

христианской

религіи

 

и

 

ея

 

распространенія

 

между

 

славянскими

 

племенами;

 

но

было

 

много

 

и

 

такнхъ

 

свойствъ,

 

который

 

делали

 

введевіе

 

христі'

анства

 

нодвигомъ

 

труднымъ

 

и

 

великимъ.

И.

 

В.

 

Миловпдовь.
поправка:

На

 

странице

 

120,

 

строка

 

11-я

   

сверху,

   

неоффиціалькато

 

ѣ
5-го

 

Кост.

 

ЕпарХѵ

 

Ведом,

 

неверно

 

сказано:

 

«Проникать

 

оно

 

къ

нимъ

 

стало...

 

Следуетъ

 

читать:

 

«Проникать

 

христіанство

 

къ

 

иимъ

стало» ...

К

 

В.

 

Ы.

КЪ

   

ВОПРОСА

   

О

   

ПРАЗДНОВАНШ

   

6-ГО

   

АПРѢЛЯ,

I.

О

 

святыхъ

 

и

 

равноапостольныхъ

 

Меѳодіѣ

 

и

 

Киршілѣ.

О

 

дивные

 

угодники

 

Божіи,

 

Кѵрілле

 

и

 

Меѳодіе,

 

тысячи

 

тысячъ

людей

 

вы

 

привлекли

 

къ

 

Азъ

 

Букву

 

Вѣдать

 

Глаголю

 

Добро
(*),

 

и

 

тьмы

 

темъ

 

человечеокихъ

 

душъ

 

вы

 

привели

 

ко

 

Господу

 

по

темъ

 

святымъ

 

книгамъ,

 

по

 

коимъ

 

ученики

 

ваши

 

учась

 

молились

и

 

молясь

 

учились.

 

Не

 

переставайте

 

выну

 

такъ

 

учить

 

и

 

точно

такъ

 

вести

 

народъ

 

русскій

 

ко

 

Господу.

(*)

 

Въ

 

церковно-олавянскомъ

 

алфавите,

 

т.

 

е.

 

въ

 

названіяхъ
буквъ

 

церковно-славянскихъ,

 

можно

 

усмотреть

 

еледующія

 

недаго-

гическія

 

и

 

дидактяческія

 

сентенціи:

 

азъ

 

(я)

 

буки

 

(призраки,

 

ко-

торыми

 

въ

 

простонародье

 

и

 

ныне

 

пугаютъ

 

детей)

 

вѣди

 

(ведаю).
Смыслъ

 

сей

 

сентенціи:

 

начало

 

премудрости—страхъ

 

Божій.

 

Глаголь
(говори,

 

произноси

 

звуки,

 

слова)

 

добро

 

есть

 

(истовое

 

произно-

шеніе

 

за

 

учителемъ

 

членораздельныхъ

 

звуковъ

 

и

 

словъ

 

изучаемой
речи— и

 

необходимо,

 

и

 

полезно

 

для

 

выработки

 

языка,

 

речи).
Живете

 

зѣло

 

земля}

 

иже

 

како

 

люди

 

мыслете:

 

іюбужденіемъ

 

къ



—
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-

Въ

 

862

 

году,

 

после

 

Р.

 

X.

 

Славяне,

 

населяшиіе

 

Богемію,

 

Mo-
равію

 

и

 

Панионію,

 

по

 

приняты

 

христианской

 

веры,

 

отправили

 

къ

греческому

 

царю

 

Михаилу

 

ІН

 

общее

 

посланіе

 

следующего

 

еодер-

жаиія:

 

«народъ

 

нашъ

 

отвергся

 

язычества

 

и

 

принялъ

 

закоиъ

 

хри-

стіанскій;

 

но

 

мы

 

не

 

имеемъ

 

такого

 

учителя,

 

который

 

бы,

 

на

 

род-

номъ

 

напіемъ

 

языке,

 

открылъ

 

намъ

 

истинную

 

веру

 

христіанскую.

Поэтому

 

проспмъ

 

тебя,

 

державный

 

государь,

 

пришли

 

къ

 

намъ

 

та-

кого

 

епископа

 

п

 

учителя».

 

Царь

 

созываетъ

 

соборъ

 

для

 

шюбходи-

мых'ь

 

по

 

сему

 

случаю

 

еовещаній

 

и

 

вызываетъ

 

на

 

этотъ

 

соборъ

философа

 

Кѵрілла,

 

уже

 

изнуренная)

 

отъ

 

тяжкихъ

 

трудовъ

 

въ

 

про-

поведи

 

Евангельской

 

и,

 

объявляя

 

ему

 

о

 

жеданіи

 

Славянъ,

 

гово-

рить:

 

«знаю,

 

философъ,

 

что

 

ты

 

слабъ;

 

но

 

нельзя

 

тебе

 

не

 

идти

къ

 

нимъ.

 

Кроме

 

тебя

 

никто

 

другой

 

не

 

моя^етъ

 

выполнить

 

ихъ

нрошеніе» .

 

Не

 

устрашился

 

труженикъ

 

Христовъ

 

великаго

 

подвига,

ему

 

нредлагаемаго.

 

Полный

 

веры

 

въ

 

силу

 

Божію,

 

совершающуюся

въ

 

немощахъ,

 

онъ

 

ответилъ

 

царю:

 

«олабъ,

 

боленъ

 

я,

 

но

 

пойду

съ

 

радостію,

 

если,

 

впрочемъ,

 

Славяне

 

имеютъ

 

свою

 

азбуку.

 

Что-

бы

 

проповедь

 

сделать

 

вполне

 

плодотворною,

 

чтобы

 

оградить

 

ее

отъ

 

клеветъ

 

и

 

t

 

извращеній

 

со

 

стороны

 

людей

 

злонамеренныхъ,

 

не-

обходимо

 

заключить

 

ее

 

въ

 

букву».

 

Но

 

где

 

же

 

взять

 

буквы,

 

когда

у

 

Славянъ

 

ихъ

 

не

 

было?

 

Вера

 

нашла

 

средство

 

устранить

 

и

 

это

затрудненіе.

 

«Если

 

ты

 

захочешь,

 

говорилъ

 

философу

 

царь,

 

иметь

буквы:

 

то

 

тебе

 

не

 

отішкетъ

 

въ

 

этомъ

 

Богъ,

 

Который

 

подаетъ

 

все

ученью

 

служить

 

для

 

всякаго

 

человека-— потребность

 

жить

 

со

 

смы-

еломъ,

 

разумно,

 

не

 

по

 

слепому

 

инстинкту,

 

какъ

 

животныя.

 

Нашъ
онъ

 

покой:

 

въ

 

разуме,

 

въ

 

разумной

 

оценке

 

всехъ

 

явлеиій

 

и

отношеній

 

жизни,

 

въ

 

чемъ

 

разумъ

 

усовершается

 

чрезъ

 

книги,

особенно

 

чрезъ

 

книгу

 

Слова

 

Божія,

 

въ

 

разуме — источникъ

 

нашего

.нравственнаго

 

покоя

 

(совести).

 

Рцьь

 

(произноси)

 

слово

 

твердо
(не

 

проглатывая

 

звуковъ

 

и

 

иод.)

 

Далее

 

следуютъ

 

названія

 

буквъ,
произношеяіе

 

которыхъ

 

именно

 

требуетъ

 

твердости

 

голоса

 

и

уснлій,

 

потому

 

что

 

затруднительны.

 

Редак.



—
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—

просящимъ

 

у

 

Него

 

несомненно

 

и

 

отверзаетъ

 

толкущпмъ» .

 

Вы-

слушавъ

 

это,

 

философъ

 

сталъ

 

съ

 

споспеншнками

 

своими

 

на

 

обыч-

ную

 

молитву

 

и

 

нолучнлъ

 

то,

 

чего

 

ни

 

царь,

 

ни

 

другой

 

кто,

 

не

могъ

 

достигнуть.

 

При

 

всесильной

 

помощи

 

Божій,

 

онъ

 

составить

азбуку,

 

пользуясь

 

алфавитами

 

гречеекаго

 

и

 

иныхъ

 

известныхъ

ему

 

языковъ

 

и

 

началъ

 

переводить

 

на

 

славянскій

 

языкъ

 

Евангеліё

отъ

 

Іоанна:

 

искони

 

бѣ

 

Слово,

 

и

 

Слово

 

бѣ

 

у

 

Бога,

 

п

 

Богъ

 

бѣ
Слово

 

и

 

т.

 

д.

 

Обрадованные

 

видимымъ

 

благословеніемъ

 

Божіимъ

святыхъ

 

трудовъ

 

праведника,

 

царь

 

и

 

его

 

советники

 

возблагодари-

ли

 

и

 

прославили

 

Господа.

 

Вотъ

 

происхожденіе

 

азбуки:

 

Азъ,

 

Буки,'

Веди,

 

Глаголь,

 

Добро

 

и

 

т.

 

д.

 

Богъ

 

далъ

 

такую

 

азбуку

 

праведни-

ку, — по

 

усердной

 

молитве

 

его

 

и

 

сноенешниковъ

 

его.

Съ

 

этой

 

азбукой

 

святые

 

братья

 

Кѵріллъ

 

и

 

Меѳодій

 

отправи-

лись

 

къ

 

Славянамъ

 

по

 

воле

 

царя,

 

вручившаго

 

имъ

 

письмо

 

къ

Ростиславу,

 

главному

 

въ

 

то

 

время

 

представителю

 

югозападныхъ

Славянъ,

 

следующаго

 

содержанія:

 

«Богъ,

 

Который

 

повелеваетъ

 

вся-

кому,

 

дабы

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пришелъ

 

и

 

стремился

 

къ

 

большему

и

 

большему

 

совершенству,

 

видя

 

твою

 

веру

 

и

 

труды,

 

откры.іъ,

 

въ

наши

 

лета,

 

буквы

 

для

 

вашего

 

языка,

 

чтобы

 

и

 

вы

 

причислились

къ

 

велпкимъ

 

народамъ,

 

нрославляющимъ

 

Бога

 

на

 

своемъ

 

языке.

Того

 

самаго

 

святаго,

 

благовериаго,

 

весьма

 

кинжнаго

 

мужа-

 

и

 

фи^

лосоФа,

 

которому

 

Господь

 

открылъ,

 

мы

 

и

 

посылаемъ

 

къ

 

тебе.

Прими

 

даръ

 

болыній,

 

честиейшій

 

всякаго

 

злата

 

и

 

сребра

 

и

 

ка-

менія

 

драгонѣнпаго

 

и

 

богатства

 

преходящаго;

 

поспепш,

 

вместе

 

съ

нимъ,

 

утвердить

 

основаніе

 

вашей

 

речи

 

и

 

позаботиться,

 

чтобы

 

каж-

дый

 

изъ

 

васъ

 

всемъ

 

сердцемъ

 

взыскалъ

 

Бога.

 

Веди

 

всѣхъ

 

ко

спасеиію!»

 

Такимъ

 

образомъ

 

благоверный

 

греческій

 

царь,

 

со

 

всемъ

своимъ

 

соборомъ,

 

исноведалъ

 

азбуку

 

Кгрілла

 

Бого-вдохновенною.

Ростиславъ

 

тотчасъ

 

же,

 

по

 

прибытіи

 

св.

 

Кгрілла

 

и

 

Меѳо-

дія,

 

собралъ

 

учениковъ

 

и

 

отдалъ

 

имъ

 

ихъ

 

для

 

обученія.

 

Живая

разумная

 

речь

 

на

 

родномъ

 

языке,

 

для

 

всехъ

 

Славянъ

 

понятнбмъ,

вскоре

 

пріобрела

 

довѣріе

   

князя

 

и

 

народа

 

славянскато

 

къ

   

равно-



—
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апостольнымъ

 

братіямъ,

 

и

 

учители

 

славянскіе,

 

обучая

 

детей

 

гра-

моте,

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

переводили

 

овященно-церковныя

 

книги

на

 

славянскій

 

языкъ.

 

Успехъ

 

въ

 

святомъ

 

деле

 

шелъ

 

быстро

 

впередъ.

Въ

 

короткое

 

время

 

ими

 

переведены

 

были

 

и

 

введены

 

въ

 

употреб-

леніе:

 

вечерня,

 

повечеріе,

 

полунощница,

 

утреня,

 

обедня-— весь

чинъ

 

церковный.

 

Славяне

 

радовались

 

своему

 

счастію

 

и

 

благодарили

Бога.

 

Вотъ

 

плоды

 

отъ

 

Кѵрілловской

 

азбуки

 

въ

 

народе

 

Славянскомъ,

на

 

«ервыхъ

 

порахъ.

Просветители

 

Славянъ,

  

по

  

разнымъ

    

клеветамъ

   

вызванные

въ

 

Римъ,

 

взяли

 

съ

 

собою

 

азбуку

 

и

 

переведенныя

 

ими

 

на

 

славян-

екій

 

языкъ

 

священно-церковныя

 

книги.

 

Несли

 

съ

 

собою

 

и

 

святые

мощи

 

Климета

   

папы

 

римскаго,

   

во

   

свидетельство

 

того,

 

что

   

они

хороню

 

понимаютъ

 

и

   

уважаютъ

   

иотиниое

   

достоинство

   

епископа

римскаго.

  

Пана

 

Адріанъ

   

И,

 

изъ

  

благоговенія

 

къ

   

св.

 

останкамъ

священно-мученика

 

Климента,

   

которые

 

они

 

несли

 

съ

 

собою,

  

вы-

шелъ

 

на

 

встречу

 

имъ

 

со

 

свЬчами,

 

въ

 

сопровожденіи

 

всехъ

 

римскихъ

гражданъ.

 

Какъ

   

бы

   

для

 

торнизственнаго

   

онравданія

   

апостоловъ

елавянокихъ

  

во

 

взнесенныхъ

 

на

 

нихъ

 

клеветахъ

 

и

 

во

 

свидетель-

ство

 

предъ

 

целымъ

   

міромъ

  

чистоты

   

ихъ

 

веры

 

и

   

богоугодности

нодвиговъ,

 

на

 

месте

 

самой

 

встречи,

 

уже

 

и

 

начали

 

истекать

 

чудеса

отъ

 

святыхъ

 

мощей:

 

въ

 

виду

 

всехъ

 

въ

 

краткое

 

время

 

исцелилось

множество

 

разнаго

 

рода

   

больныхъ.

   

Даже

 

пленные,

   

призывавшіе

имя

 

Климента,

 

невидимою

 

силою

 

освобождались

 

изъ

 

плена.

   

При-

нявъ

  

благоговейпо

  

честныя

  

мощи

   

священномученика,

   

пана

   

съ

уваженіемъ

    

принялъ

   

отъ

    

святыхъ

   

нришельцевъ

   

и

   

славянскія

киигй.

 

Самъ

 

онъ

 

и

 

освятилъ

 

ихъ

 

и

 

положилъ

 

въ

 

церкви

 

Св.

 

Ма-

рш,

 

где

 

по

 

нимъ

 

отправлена

 

была

   

и

 

литургія.

 

Въ

 

следъ

 

за

 

симъ

начали

 

въ

 

Риме

 

цблый

 

рядъ

 

литургій

 

на

  

славянскомъ

 

языке

 

въ

разныхъ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

заключеніе,

 

въ

 

церкви

 

великаго

  

учителя

языковъ

 

Апостола

 

Павла

   

иадъ

 

гробомъ

 

его.

 

Все

 

эти

 

службы

   

до-

пущены

 

были

   

римскимъ

 

*

 

папою

   

для

  

большей

    

торжественности,

накую

 

хотели

 

придать

 

въ

 

Риме

 

описываемому

 

случаю.

 

Здѣсь

 

въ



—
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Римѣ

 

Кириллъ-Ионстатттъ,

 

истощенный

 

неусыпною

 

деятельно-

стью

 

въ

 

аностольскомъ

 

елуженіи,

 

14

 

февраля

 

869

 

года,

 

42

 

лѣтъ

отъ

 

рождепія,

 

скончался,

 

постригшись

 

за

 

50

 

дней

 

до

 

своей

 

кончины

въ

 

схиму.

 

Пана

 

Адріанъ

 

едѣлалъ

 

Еонстантину-Еѵріллу

 

великолѣп-

ные

 

похороны,

 

въ

 

которыхъ

 

участвовало,

 

какъ

 

греческое,

 

такъ

 

и

латинское

 

духовенство

 

(Мзъ

 

книги

 

Аностольекіе

 

труды

 

Еѵрілла

и

 

Меѳодія,

 

слепца

 

Ширяева.

 

1866

 

года).

Похоронивъ

 

брата,

 

Меѳодій

 

оставилъ

 

Римъ

 

и,

 

съ

 

согласія

папы,

 

отправился

 

опять

 

къ

 

Славянамъ

 

продолжать

 

дѣло

 

проповѣди.

Но

 

деятельность

 

Меѳодія

 

не

 

ограничивалась

 

только

 

проповѣданіемъ

слова

 

Божія

 

и

 

устройствомъ

 

и

 

посѣщеніемъ

 

церквей

 

въ

 

земляхъ

славянскихъ.

 

Онъ,

 

при

 

помощи

 

своихъ

 

учениковъ,

 

занимался

нереводомъ

 

Св.

 

Писаеія

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

книгъ

 

на

 

славян-

скій

 

языкъ

 

и

 

успѣдъ

 

перевести

 

всѣ

 

60

 

книгъ

 

В.

 

и

 

Н.

 

Завѣта,

издавна

 

признаваемый

 

въ

 

греческой

 

церкви

 

каноническими.

 

На-

конецъ,

 

6

 

апрѣля

 

885

 

года,

 

среди

 

неутомимыхъ

 

трудовъ,

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости,

 

Св.

 

Меѳодій

 

скончался

 

иосдѣ

 

16-лѣтняго

 

управле-

ния

 

Паннонскою

 

и

 

Моравскою

 

церковію

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

г.

 

Велеградѣ.

Еъ

 

лику

 

святыхъ

 

Еѵріллъ

 

и

 

Меѳодій

 

причислены

 

и

 

Западною

 

и

 

Во-

сточною

 

церковію

 

вскорѣ

 

послѣ

 

ихъ

 

блаяіенной

 

кончины.

Отъ

 

XII

 

столѣтія

 

дошла

 

до

 

насъ

 

полная

 

церковная

 

служба
св.

 

Еѵріллу

 

14

 

февраля

 

и

 

канонъ

 

обоимъ

 

просвѣтителямъ

 

6

апреля,

 

сохранивийеся

 

въ

 

служебныхъ

 

книгахъ

 

Московской

 

Си-

нодальной

 

библіотеки.

Въ

 

древиихъ

 

церковныхъ

 

подлинникахъ

 

мы

 

находимъ

 

указа-

nie,

 

кат

 

писать

 

иконы

 

св.

 

Егрілла

 

и

 

Меѳоділ.

 

Именно

 

въ

подлиннике,

 

принадлежащемъ

 

Моск.

 

обществу

 

исторіи

 

и

 

древностей

Россійскихъ,

 

подъ

 

11

 

числомъ

 

мая,

 

читаемъ:

 

Преподобныхъ

 

Отецъ

нашихъ

 

Меѳодія

 

и

 

Еонстаитина,

 

нареченнаго

 

Еѵрілла,

 

епископовъ

Моравскихъ,

 

учителей

 

Славянскихъ:

 

Меѳодіщ

 

подобіемъ

 

старъ,

власы

 

сѣдъ,

 

брада

 

долга

 

аки

 

Власіева,

 

ризы

 

святительскія

 

и

омофоръ

 

и

 

Евангеліе.

 

Вонстантиш

 

подобіемъ

 

старъ

 

и

 

сѣдъ

 

вельми,



—

 

ш

 

—

брада

 

акй

 

Вашлія

 

Еесар.,

 

на

 

концы

 

подвоилась,

 

ризы

 

препѳдобпи-

'ческія

 

и

 

въ

 

схиме,

 

въ

 

рукахъ

 

книга

 

'

 

разгнута,

 

а

 

въ

 

ней

 

написана

славянская

   

азбука:

 

а,

 

б,

 

в,

 

г,

 

д,

 

е,

   

ж,

 

и

 

прочія

 

буквы

 

по

 

ряду.

Древняя

 

служба

 

и

 

каноны,

 

слонгенные

 

въ

 

честь

 

Еѵрілла

 

и

Меѳодія,

 

просветителей

 

Славянскихъ,

 

а

 

также

 

указаніе

 

подлин-

никовъ,

 

какъ

 

иособш

 

писать

 

ихъ

 

иконы,

 

служить

 

ясиымъ

доказательством^

 

какъ

 

свято

 

чтилась

 

древнею

 

Русскою

 

церковію

память

 

этихъ

 

апоотоловъ

 

и

 

великихъ

 

благодетелей

 

славянскаго

міра,

 

съ

 

какою

 

сердечною

 

благодарностью

 

вспоминала

 

древняя

 

Русь

о

 

томъ

 

великомъ

 

благодеяніи,

 

которое

 

она

 

получила

 

отъ

 

славянскихъ

просветителей

 

въ

 

переводе

 

Священнаго

 

Писанія

 

и

 

богослужебныхъ

книгъ.

 

Церковно-славяискій

 

языкъ,

 

на

 

которомъ

 

переложены

 

св.

братьями

 

священно-богослужебиыя

 

книги,

 

есть

 

дая

 

всехъ

 

насъ

святой

 

языкъ.

На

 

немъ

 

мы

 

призываемъ

 

Бога,

■

 

:

     

Имъ

 

братья

 

мы

 

семьи

 

родной;

И

 

у

 

последняго

 

порога,

На

 

немъ

 

прощаемся

 

съ

 

землей,

(Изъ

 

книги:

 

Церковь

 

и

 

ея

 

служители,

 

Е.

 

М.

 

Тих.

 

1878

 

Москва).

Вотъ

 

такъ

 

и

 

икону

 

Св.

 

Еѵрілла

 

и

 

Меѳодія

 

ианишемъ.

 

Такъ

 

и

церковную

 

слуя«бу

 

6

 

апреля

 

совершимъ

 

и

 

проповедь

 

въ

 

сей

 

день

 

ска-

жемъ

 

не

 

красно-хитро-сплетенную,

 

а

 

такую

 

же

 

простую,

 

какъ

 

проста

и

 

азбука

 

ихъ:

 

Рцы,

 

Слово,

 

Твердо,

 

Нашъ,

 

Онъ

 

(юѵ,

 

еый),

 

Покой.

Скажемъ

 

простому

 

народу,

 

что

 

съ

 

этаго

 

году

 

Осу

 

изъ

 

своихъ

школъ

 

выгонимъ,

 

а

 

будемъ

 

учить

 

детей

 

ихъ

 

ііо

 

К.

 

азбуке

 

и

 

по

кипгамъ

 

съ

 

киноварью

 

и

 

красными

 

застежками.

 

Поверьте,

 

что

тогда

 

не

 

только

 

у

 

православиыхъ,

 

но

 

и

 

у

 

расколыіиковъ

 

будетъ

давно

 

небывалый

 

общій

 

национальный

 

праздника

С.

 

П.

 

П.

 

въ

 

Ш

 

7

 

Еоотр.

 

Ей.

 

В.

 

желаетъ

 

для

 

большаго

 

тор-

жества

 

привлечь

 

къ

 

участію

 

въ

 

празднован!и

 

памяти

 

первоучителей

;С.

 

и

 

народвыя

 

школы.

 

Вотъ

 

иадъ

 

этимъ

 

воиросомъ

 

стоить

 

пра-

вославному

   

духовенству

   

позадуматься.

   

Въ

   

народныхъ

 

школахъ
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давно

 

нѣтъ

 

ни

 

Е.

 

азбуки,

 

ни

 

іѣхъ

 

святыхъ

 

книгъ,

 

по

 

которымъ

учащіеся

 

молились

 

и

 

молящіеся

 

учились.

 

Въ

 

каталоге

 

М.

 

Н.

 

П.

1«75

 

г.

 

.нѣтъ

 

ни

 

Часослова,

 

ни

 

Псалтири,

 

ни

 

Ветхаго

 

Завета.

 

И

тв

 

книги,

 

которыхъ

 

негь

 

въ

 

каталоге,

 

безусловно

 

воспрещены

 

со

стороны

 

министерства.

 

Почему

 

ученики

 

нарѳдныхъ

 

школъ,

 

въ

 

6

апреля,

 

долйшы

 

ублажать

 

первоучителей

 

Славянскихъ

 

не

 

ихъ

 

Бого-

вдохновенною

 

азбукою,

 

а

 

своею

 

господствующею:

 

Оса.

 

Министръ

Н.

 

П.

 

предписалъ

 

циркулярно

 

совершить

 

6

 

апреля

 

въ

 

народныхъ

шідалахъ

 

торжество

 

съ

 

произнесеніемъ

 

речей.

Протоіерей

 

6>.

 

Іордансті

II.

Патріархъ

 

Фотій,

 

какъ

 

соучастнинъ

 

великаго

 

дѣла

 

свв.

 

Кирилла

и

 

ШІеѳодія.

Подь

 

такимъ

 

названіемъ

 

въ

 

Ж

 

37

 

Еіевлтшна

 

помещена

 

сле-

дующая

 

заметка:

 

«6

 

февраля

 

въ

 

церкви

 

кіевекаго

 

греческаго

 

мо-

настыря

 

св.

 

Екатерины

 

совершено

 

молебное

 

служеніе

 

въ

 

чествова-

ніе

 

памяти

 

блаженнаго

 

патріарха

 

константітнопольскаго

 

Фотія,

 

какъ

отца

 

славянской

 

церкви,

 

пострадавшего

 

за

 

правду

 

(осужденіемъ

 

на

заточеніе)

 

въ

 

891

 

году

 

6

 

февраля.

 

День

 

этотъ,

 

какъ

 

день

 

поми-

нанія

 

блаженнаго

 

Фотія,

 

означень

 

въ

 

некоторыхъ

 

древнихъ

 

грече-

скихъ

 

месяцесловахъ

 

и

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

хранящемся

 

въ

 

Еіев-

екомъ

 

Академическомъ

 

Музее

 

рукописномъ

 

месяцеслове.

 

Этотъ

 

во-

лпкій

 

учитель

 

и

 

іерархъ

 

былъ

 

наставникомъ

 

ев.

 

Ёирилла

 

въ

 

науке

человеческой

 

и

 

божественной;

 

онъ

 

посылалъ

 

его

 

и

 

брата

 

его

 

ев,

Меоодія

 

иа

 

апостольскіе

 

труды

 

къ

 

Еазарамъ

 

и

 

Моравамъ

 

и

 

многа

послужилъ

 

въ

 

дЬле

 

обращенія

 

ко

 

Христу

 

Болгаръ

 

и

 

Русскихъ.

 

Съ

нолнымъ

 

правомъ

 

самъ

 

онъ

 

усвоялъ

 

себе

 

начало

 

духовнаго

 

возрож-

деиія

 

этихъ

 

последнихъ

 

иародовъ,

 

какъ

 

то

 

видно

 

из'ъ

 

его

 

знаме-

шггаго

   

окружнаго

   

иосланія

 

867

 

года

 

и

 

посланія

 

къ

 

болгарскому
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князю

 

Борису

 

Михаилу

 

и

 

имѣлъ

 

право

 

говорить

 

о

 

ппхъ

 

словами

апостола

 

народовъ:

 

«вы

 

плодъ

 

моихъ

 

трудовъ,

 

вы

 

похвала

 

и

 

слава

моя»

 

!

 

«Поминайте,

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

св.

 

апостолъ,

 

наставниковъ

вашихъ,

 

которые

 

проноведывали

 

вамъ

 

олово

 

Божіе

 

и,

 

взирая

 

на

кончину

 

ихъ

 

жизни,

 

подражайте

 

вере

 

ихъ» .

 

Вера

 

Фоіія

 

была

верою

 

апостоловъ

 

и

 

отцовъ.

 

Для

 

наоъ,

 

сыновъ

 

православной

 

«сла-

вяно-русской

 

церкви»

   

Фотій — благовбстникъ

 

Христовъ.

«Не

 

знаемъ,

 

почтили

 

ли

 

латиняне

 

13

 

декабря,

 

день

 

годичной

памяти

   

папы

   

Іоанна

 

Till,

 

покровителя

 

св.

 

Іеѳодія

 

и

 

друга

 

бла-

йіеннаго

 

Фотія,

 

который

 

называлъ

 

его

 

своимъ

   

Іоанномъ,

   

своимъ

другомъ,

 

ибо,

 

выражался

 

онъ,

 

этотъ

 

Іоаниъ

 

нринимадъ

 

мою

 

сторону

 

^

защищалъ

 

меня.

 

Но

 

знаемъ,

 

что

 

имя

 

этаго

 

папы

 

было

   

опорочено

латинянами,

 

допустившими

   

немецкому

 

клиру

 

обозвать

 

его

  

«панис-

сою

 

Іоанною»

   

за

 

слабость,

 

какую

 

онъ

 

будто

 

бы

 

показали

 

въ

 

дѣлѣ

Меѳодія

 

и

 

Фотія,

 

какъ

 

даютъ

 

понять

 

Бароній

 

и

 

др.

 

латинскіе

 

пи-

сатели.

 

Со

   

своей

   

стороны

  

не

 

можемъ

 

не

 

пожалеть,

 

что

 

и

 

самъ

Іоаннъ

 

не

 

устоялъ

 

въ

 

защите

 

дЬла

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

блаженнаго

 

Фотія

и

 

потому

 

въ

 

воспоминаніяхъ

 

объ

 

этомъ

 

деле

 

для

 

насъ

 

остались

 

не-

разлучными

 

только

 

имена

 

Фотія,

 

Еонстантина-Еирилла

 

и

 

Меѳодія.

Готовясь

 

къ

 

великому

 

торжеству

 

чествованія

 

тысячилетней

 

памяти

en.

 

Епрплла,почтимъ

 

благоговейно

 

память

 

и

 

блаженнаго

 

Фотія,

 

на-

ставника

 

сихъ

 

просветителей

 

славянскихъ,

 

который

 

былъ

 

первымъ

просветителемъ

 

Русскихъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

прислаль

 

имъ

 

перваго

епископа,

 

и

 

этотъ

 

Фотіевъ

 

ученикъ

 

и

 

епиокопъ

 

крестплъ

 

русскаго

князя

 

Аскольда

 

и

 

съ

 

нимъ

   

другихъ

   

Русскихъ.

   

«Руссы,

   

писалъ

блаженный

 

Фотій

 

въ

 

извещеніе

 

для

   

всей

   

христіакской

    

церкви,

Руссы

 

преложили

 

нечестивое

 

языческое

 

суеверіе

 

на

 

чистую

   

хри-

стіанскую

 

веру,

 

приняли

 

отъ

 

насъ

 

епископа

 

и

 

учителя

 

и

 

ведутъ

себя,

 

какъ

 

послушные

 

дети

 

и

 

друзья» .

 

Ерестъ

   

водруженный

   

на

высотахъ

 

кіевскихъ

 

св.

 

апостоломъ

 

Андреемъ,

 

основателемъ

 

церкви

въ

 

Византіи,

 

былъ

 

и

 

пророчествеинымъ

 

символомъ

 

великаго

 

при-

званія

 

будущей

 

иатріаршей

   

столицы

 

въ

 

дѣлѣ

   

просвѣщснія

   

Рус-
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скихъ,

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

славянъ,—призванія,

 

первымъ

 

совериштелемъ

котораго

 

былъ

 

блаженный

 

Фотій,

 

другъ

 

и

 

наставникъ

 

свв.

 

Ецршла

и

 

Меѳодія.

(Моск.

 

вед.).

III.

СТИХОТВОРЕШЕ*)

на

 

память

 

святымъ

 

и

 

равноапостольнымъ

   

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

первоучителямъ

 

славянскимъ.

Славяне!

 

Песнію

 

высокой

Почтимъ

 

Апостоловъ

 

славянъ,

И

 

сладкимъ

 

звукомъ

 

ихъ

 

имянъ

Свой

 

гласъ

 

молитвенно

 

глубокой

И

 

вдохновимъ

И

 

оживимъ.

Слава

 

Еириллу,

 

слава

 

Меѳодію 5

Братьямъ

 

святымъ

 

! . . .

Они

 

молитвъ

 

церковныхъ

 

слово

M

 

все

 

ученіе

 

Христово,

Чрезъ

 

изобретенье

 

пиомянъ,

Съ

 

языка

 

эллиновъ—чужаго

Переведи

 

на

 

звукъ —роднаго

Для

 

соплеменныхъ

 

намъ

 

славянъ....

Слава

 

Еириллу,

 

слава

 

Меѳодію,

Братьямъ

 

святымъ!

Прошли

 

года,—и

 

Русь

 

святая,

Славянамъ

 

кровная,

 

родная,

Христову

 

веру

 

приняла...

И

 

вместе

 

съ

 

верой

 

въ

 

обладанье

*)

 

Перенечатывается

 

изъ

 

«Духовной

 

Беседы»

 

Ж

 

22,

 

за

 

1863

 

t.
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Племепъ

 

славянскихъ

 

достоянье

          

.

Тогда

 

ей

 

Греція

 

дала.

Слава

 

Еириллу,

 

слава

 

Меѳодію,

Братьямъ

 

святымъ!

Прошли

 

века,— и

 

просвѣщенье

Межь

 

русскихъ

 

светочемъ

 

зажглось,

Струею

 

тихой

 

полилось

Отъ

 

поколенья

 

къ

 

поколенью....

Отъ

 

предковъ

 

нашихъ,

 

какъ

 

сынамъ,

Оно

 

досталося

 

и

 

намъ.

Слава

 

Еириллу,

 

слава

 

Меѳодію —

Братьямъ

 

святымъ!

M

 

будетъ

 

славить

 

Русь

 

родная

Святыхъ

 

АпостолОвъ

 

славянъ...

И

 

сладкимъ

 

звукомъ

 

ихъ

 

пмянъ

Свои

 

молитвы

 

оглашая,

Мзъ

 

века

 

въ

 

векъ,

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

Она

 

ихъ

 

намять

 

соблюдетъ.

Слава

 

Еириллу,

 

слава

 

Меѳодію — •

Братьямъ

 

святымъ!...

НИЩЕНСТВУЮЩЕЕ

   

ДУХОВЕНСТВО.

Въ

 

октябре

 

и

 

ноябре

 

меояцахъ

 

мииувшаго

 

1884

 

года,

 

я

былъ

 

приглашеиъ

 

въ

 

гор.

 

В.

 

на

 

по^ребеніе

 

двухъ

 

братьевъ

 

куп-

цовъ.

 

Описывать

 

похороны

 

нетъ

 

надобности,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

про-

исходили

 

обыкновенно,

 

какъ

 

происходятъ

 

у

 

богатыхъ

 

людей,

 

съ

разными

 

церемоиіями,

 

съ

 

венками,

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

что

 

особенно

 

бро-

силось

 

въ

 

глаза

 

мне,—это

 

обиліе

 

сельскаго

 

духовенства

 

при

погребеиіи.

Выносъ

 

нерваго

 

умершаго

 

начали

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

 

и

 

только

въ

 

половине

 

двенадцатого

 

пришли

 

къ

 

соборной

 

церкви,

 

где

 

должно
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быть

 

отпѣвашс,

 

и

 

куда

 

былъ

 

прихожанпномъ

 

покойный.

 

Поло-

ягамъ,

 

что

 

время

 

было

 

сырое

 

и

 

грязное,

 

п

 

домъ,

 

нзъ

 

коего

 

былъ

выносъ

 

покойнаго,

 

находится

 

далеко

 

отъ

 

церкви,

 

версты

 

на

 

пол-

торы,

 

но

 

все-таки

 

такая

 

медленность

 

въ

 

ходъ

 

процессіи

 

'удиви-

тельна.

 

Говорятъ,

 

что

 

въ

 

В.

 

всегда

 

такъ

 

медленно

 

носятъ

 

покойниковъ,

особенно

 

богатыхъ.

 

Но

 

это

 

постороннее.

 

Речь

 

о

 

духовенстве.

 

На

выносе

 

(въ

 

10

 

часу

 

утра

 

6

 

окт.),

 

духовенства

 

было

 

много,

 

че-

ловѣкъ

 

двадцать,

 

считая

 

тутъ

 

же

 

и

 

городское

 

(человекъ

 

12

 

свя-

щенниковъ),

 

но

 

на

 

отпЬваніе

 

явилось

 

еще

 

человекъ

 

15

 

священ-

ииковъ,

 

такъ

 

что

 

всего

 

было

 

на

 

отпеваніи

 

более

 

35

 

человекъ.

На

 

могилу,

 

однако,

 

никто

 

изъ

 

духовыыхъ

 

не

 

ходнлъ,

 

а

 

после

 

цв-

лованія

 

умершаго

 

все

 

отправились

 

въ

 

олтарь,

 

где

 

и

 

разоблачи-

лись.

 

На

 

могилу

 

выходило

 

только

 

одно

 

соборное

 

духовенство.

 

При

выносе

 

покойнаго

 

во

 

все

 

время

 

процессіи

 

не

 

было

 

никакого

 

порядка.

Сначала

 

на

 

дворе

 

дома

 

духовенство

 

установилось,

 

но

 

обычаю,

 

но

два

 

въ

 

рядъ,

 

но

 

дорогой

 

старшіе

 

шли

 

впереди

 

младшпхъ,

 

или

вместе

 

съ

 

младшими,

 

по

 

три

 

и

 

более

 

человека

 

въ

 

рядъ,

 

а

 

дру-

гіе

 

ушли

 

впередъ

 

вьнковъ

 

и

 

ігьвчихъ,

 

и

 

былъ

 

какой-то

 

сумбуръ,

нерекомендующій

 

порядки

 

В.

Отправились

 

после

 

отпЬванія

 

на

 

обедъ,

 

кто

 

пешкомъ,

 

кто

на

 

лошадяхъ,

 

кто

 

какъ

 

могь,

 

духовенство

 

местное— на

 

лошадяхъ,

a

 

пріезжіе —почти

 

все

 

пьшкомъ.

 

Обедъ

 

прошелъ

 

своимъ

 

чередомъ.

После

 

обеда,

 

брать

 

покойника

 

М.,

 

стоя

 

въдверяхъ,

 

дблиль:

 

священии-

ковъпо

 

3

 

р.,

 

діаконовъ

 

по

 

2

 

p.,

 

a

 

причетіиіковъ

 

не

 

знаю

 

по-скольку.

Но

 

вотъ

 

умираетъ

 

другой

 

брать

 

С.

 

На

 

выносе

 

его

 

тела

 

изъ

дома

 

было

 

только

 

почти

 

городское

 

духовенство,

 

а

 

сельскаго,

 

ка-

жется,

 

никого

 

не

 

было,

 

но

 

на

 

отпЬваше

 

явилось

 

уже

 

более

 

40

человекъ

 

священниковъ,

 

такъ

 

что

 

при

 

отпеваиіи

 

стояли

 

не

 

толь-

ко

 

на

 

солее,

 

но

 

и

 

въ

 

олтаре.

 

Былъ

 

обычный

 

обедъ.

 

После

 

обеда

оставшійся

 

въ

 

живыхъ

 

брать

 

М.,

 

скрылся.

 

Я

 

спокойно

 

хотелъ

одеваться

 

и

 

идти

 

домой,

 

но

 

артелыцикъ,

 

заведывавшій

 

кухней,

сказалъ

 

мне:

   

«васъ,

 

батюшка,

 

кажется,

 

просили

 

въ

 

контору».

   

Я
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ютве-чалъ,

 

что

 

меня

 

никто

 

не

 

иросилъ.

   

«Нетъ.

 

пожалуйте

 

въ

 

кон-

тору»..

 

Где

 

же

 

она?

 

спрашиваю.

 

Онъ

 

сказалъ.

 

После

 

нутешествія

подлиянымъ

 

корридорамъ,

 

вхожу

 

въ

 

указанную

 

комнату

 

и

 

смотрю,

что

 

тамъ

 

делается.

    

И

 

оказывается,

 

что

 

туть

 

ждутъ

 

священники

гонорара

 

за

 

яепрошенное

 

отпеваніе,

 

и

 

между

 

ними

 

двое

 

хозяйокихъ

прикащиковъ-,

 

некоторые

 

священники

   

просятъ

 

для

 

себя

 

сорокоус-

товъ

 

по

 

покойнике.

 

Жмъ

 

отвечають

   

чуть

 

не

 

грубостію,

   

что

 

ус-

шеютъ

 

объ

 

этомъ

 

говорить,

   

что

 

надобно

 

сделать

    

сначала

   

одно

дело,

 

H

 

вотъ

 

начинается

 

это

 

дело.

 

Одннъ

 

прикащикъ

 

записываегь

«ела

 

священнике

 

въ,

 

бывшихъ

 

на

 

отігвваніи,

 

другой— роздаетъ

 

по

2

 

р.,

 

діаконамъ

 

по

 

1

 

р.

 

и

 

причетникамъ

 

по

 

50

 

к.

 

Мне

 

невольно

вспомнилось

 

при

 

этомъ

 

нищенствующее

 

духовенство

 

былыхъ

 

вре-

менъ,

 

ковда

 

священники

 

стояли

 

на

 

площадяхъ

  

Москвы

   

и

 

ждали,

когда

 

кто

 

найметъ

 

ихъ

 

для

 

службы,

   

и

 

на

 

перебой

 

лезли

 

къ

 

на-

нимателю.

 

Такъ

 

и

 

теперь.

    

Не

 

подумайте,

 

что

 

это

  

были

 

пригла-

шенные;

 

нетъ.

    

Я

 

нарочно

 

распрашивалъ

 

у

 

некоторыхъ

 

свящеи-

никовъ

 

объ

 

этомъ,

 

и

 

оказалось,

 

что

 

все

 

пришли

 

съ

 

своимъ

  

«ра-

домъ» .

 

Мы

 

ужъ

 

околотились,

 

привыкли

 

къ

 

этому,

 

живя

 

близь

 

В.,

говорили

 

спрашиваемые.

   

По

 

этому-то

 

и

 

хозяева

 

обедовъ

    

дЬлять

имъ

   

какъ

 

нищимъ,

   

и

 

даже

 

выговариваютъ,

   

что

 

ихъ

   

никто

 

не

звалъ.

   

Такъ,

 

на

 

этомъ

 

же

 

обеде,

   

въ

 

комнате,

   

где

 

сидели

 

при-

четники

 

и

 

заводскіе

 

прикащики,

   

но

 

еще

 

не

 

все

 

уселись,

 

прибе-

жалъ

 

(онъ,

 

полояштельно,

 

бегаетъ,

 

а

 

не

 

ходить)

 

хозяииъ

 

и

 

спро-

силъ

 

стоявшихъ

    

еще

 

причетниковъ,— кто

 

они,

    

и

 

откуда?— Они

сказали.—

 

«Да

 

кто

 

васъ

 

звалъ?

 

Да

 

зачемъ

 

вы

 

пришли?

 

Да

 

я

 

васъ

не

 

прпглашалъ» ,

 

и

 

проч.

 

Те

 

стоять,

 

не

 

зная

 

что

 

делать.

 

Но

 

тутъ

выручилъ

 

ихъ

   

изъ

 

непріятнаго

   

положснія

   

тотъ

 

же

 

артелыцикъ,

который

 

посылалъ

 

меня

 

после

 

обеда

 

въ

 

контору.

 

Не

 

безпокойтесь,

сказалъ

 

онъ

 

хозяину;

   

мы

 

всехъ

  

усадимъ,

   

всехъ

 

удовлетворимъ,

и

 

т.

 

д. — Тотъ

 

убежалъ.

   

А

 

вотъ

 

еще

 

фактъ,

 

бывшій

 

на

 

первомъ

обЬде,

 

6

 

окт.

    

По

 

пріезде

 

изъ

 

церкви

 

после

 

похоронъ,

 

во

 

время

чая,

 

сидЬлъ

 

съ

 

соборнымъ

 

протоіереемъ

 

и

 

разговаривалъ

 

этотъ

 

же
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самый

 

хозяинъ,

 

брать

 

умсршаго.

 

Является

 

чей-то

 

еельскій

 

свящеп-

йикъ,

 

какъ

 

оказалось,

 

даже

 

незнавшій

 

хозяина,

   

и

 

начннаетъ

 

го-

ворить

 

еъ

 

нротоіереемъ,

 

не

 

обратнвъ

 

даже

 

внаманія

 

на

 

его

 

соседа.

После

 

нескольких!»

   

словь

 

нротоіерей

   

рекомёядуетъ

   

новоприбыв-

шему

 

своего

 

соеѣда

 

словами:

   

«а

 

это

 

вотъ

 

хозяинъ» .

  

Священникъ

сконфузился

 

и

 

начадъ

 

извиняться,

 

что

 

онъ

 

не

 

зналъ;

 

сконфузился

и

 

хозяинъ,

   

и,

 

после

 

нѣсколькихъ

 

'

 

киваній

 

головой,

  

убежалъ.—

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

иогребеніе

 

въ

 

В.

 

кто

 

хочетъ,

 

тотъ

 

и

 

идетъ,

не

 

заботясь

   

даже

   

о

 

хозяевахъ, — какъ

 

ннщіе

   

ходятъ

   

на

 

званые

обеды

 

по

 

нокойішкамъ,

 

и

 

хозяева

 

не

 

знаютъ

 

даяіе

 

кто

 

они

 

и

 

от-

куда-,

 

такъ

 

и

 

духовенство

 

близь

 

лежащихъ

 

отъ

 

В.

 

еельекнхъ

 

при- .

ходовъ:

 

какъ

 

только

   

почуютъ

 

где

 

богатаго

   

покойника,

   

массами

«дуть

 

на

 

обедъ,

 

и

 

хозяева

 

не

 

знаютъ,

 

кто

 

они

 

и

 

откуда;

 

оделили

ихъ,

 

и

 

конецъ

 

делу.

 

Нищихъ

 

делятъ

 

въ

 

оградахъ

 

при

 

церквахъ,

на

 

дворахъ,

 

а

 

духовенство

 

делятъ

 

въ

 

конторахъ.

   

Нищіе

 

выстав-

ляются

 

въ

 

шеренгу,

   

рядами,

 

когда

    

просягь

 

милостину;

  

и

 

духо-

венство

 

является

 

шеренгами

   

при

   

отігЬваніи

 

нокойниковъ,

 

до

 

са-

мыхъ

 

царскихъ

 

дверей

   

и

  

далее;

   

те—въ

 

лохмотьяхъ,

  

а

 

эти

 

въ

ризахъ.

   

Выходить,

    

ужасно

 

не

   

красиво.

   

Нравственное

    

чувство

возмущается

 

при

 

такпхъ

 

зрелпщахъ.

 

Духовенство

 

является

 

какъ-

бы

 

декораціей

 

при

 

погробеиіи

 

богачей:

 

сколько

 

было

 

духовенства-

то!

 

говорить

 

въ

 

публике.

 

Слыша

 

подобный

 

слова,

 

я

 

и

 

самъ

 

прежде

думалъ,

   

что

 

многое-то

  

духовенство

   

приглашаютъ

   

на

 

погребеніе,

просить

 

его

 

молитвъ

 

объ

 

умершемъ;

 

а

 

выходить—вотъ

 

что!

 

Какъ

теперь

 

смотреть

 

на

 

насъ

 

нашимъ

 

пасомымъ?

  

Не

 

иначе,

 

какъ

 

на

нищихъ,

 

нросящихъ

 

милостыню

   

известнымъ

 

образомъ,

 

чрезъ

 

это

теряется

 

уважсніе

 

къ

 

намъ.

   

И

 

пусть

 

бы

 

были

 

только

 

изъ

 

близ-

кихъ

 

еелъ;

 

но

 

некоторые

 

были

 

версть

   

за

 

20,

 

за

 

30

 

и

 

более,

 

и

изъ

 

соседи

 

ихъ

 

туберній,

 

такъ

 

что

 

за

 

подводу

 

придется

 

заплатить

более,

 

чЬмъ

    

сколько

 

получать,

 

особенно

 

причетники.

    

Да,

 

такія

картины

   

но

 

неволе

   

возбуяѵдаютъ

 

мысли

 

о

 

нищенствующемъ

 

ду-

ховенстве

 

былаго

 

времени.

                                               

—ъ.



ІЙБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ

 

ИЗВЪСТІЕ,

—

 

Снвшимь

 

поделиться

 

съ

 

читателями

 

пріятного

 

местного

 

но-

иостію.

 

На

 

дняхъ

 

вышла

 

въ

 

свъть

 

книга:

 

Весѣоы

 

о

 

Божествен-
ной

 

литургіи

 

съ

 

сельскими

 

прихожанами,

 

священника

 

Богоро-

дицкой

 

церкви

 

села

 

Ильинскаго-Токмачевыхъ,

 

Еостромскаго

 

уезда,

Іоанна

 

Вилинекаго,

 

Авторъ

 

посвятилъ

 

книгу

 

Его

 

Преосвященству,

Преосвященнейшему

 

Александру,

 

епископу

 

Еостромскому

 

и

 

Галич-

скому.

 

Въ

 

книге— 2

 

2

 

беседы,

 

все

 

онъ

 

написаны

 

просто,

 

ясно,

 

при-

менительно

 

къ

 

пониманію

 

нашего

 

крестьянина;

 

въ

 

каждой

 

изъ

нихъ

 

сквозить

 

желаніе

 

уяснить

 

и

 

сделать

 

понятиымъ

 

простому

человеку

 

въ

 

Божественной

 

литургіи

 

то,

 

что

 

для

 

него

 

темно

 

и

трудно

 

понимается.

 

Цель

 

книги—

 

«чтобъ

 

прихожане» ,

 

какъ

 

гово-

рить

 

авторъ

 

во

 

вступительной

 

своей

 

беседе,

 

«могли

 

стоять

 

и

 

мо-

литься

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

съ

 

большимъ

 

благоговеніемъ

 

и

 

съ

 

боль-

шею

 

пользою» .

 

Изъ

 

книги

 

видно,

 

что

 

авторъ

 

съ

 

любовІю

 

отно-

сится

 

къ

 

избранному

 

имъ

 

делу

 

и

 

любить

 

свою

 

паству,

 

среди

 

ко-

торой

 

живетъ.

 

Дай

 

намъ

 

Богъ

 

больше

 

такихъ

 

книжекъ:

 

ихъ

 

съ

любовію

 

прочтетъ

 

и

 

человекъ

 

интеллигентный

 

и

 

необразованный

простолюдинъ,

 

и

 

школьникъ

 

и

 

пастырь

 

церкви

 

съ

 

своей

 

каѳедры.

Цена

 

книги

 

съ

 

пересылкою

 

50

 

коп.,

 

безъ

 

пересылки

 

45

 

к.

 

Про-

дается

 

она

 

въ

 

конторе

 

типографіи

 

Андроникова,

 

въ

 

г.

 

Еостромь,

и

 

напечатана

 

тутъ

 

же.

Жзвѣотія

 

и

 

замѣткй.
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1 9-го

 

февраля

 

Преосвященнѣйшій

 

Александръ,

 

епискоиъ

 

Ео-

етромскій,

 

совершалъ

 

въ

 

Еостромокомъ

 

каѳедральномъ

 

соборе

 

прежде-

осващенную

 

литургію,

 

по

 

случаю

 

двадцатичетырехлетней

 

годовщи-

ны

 

отмены

 

крепостнаго

 

права,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

литургіи —пашш-

хиду

 

по

 

Царе-Освободителе,

 

въ

 

БозЬ

 

ночивающсмъ

 

Благочести-

вѣйшемъ

 

Великомъ

 

Государе

 

Императоре

 

Александре

 

U.

 

Съ

 

архи-



—

 

no

 

—

кастыреяъ

 

служиш

 

литургію

 

соборные

 

иротоГерен,

 

я

 

пашихиду—

почти,

 

веѣ

 

Мѳстршекіе

 

нриходскге

 

нротоіереи

 

и

 

священники/

 

На

наннихидѣ-

 

присутствовали;

 

і\

 

качальнннъ

 

губернж,

 

власти

 

воен-

ный

 

и

 

гражданскія

 

в

   

представители,

 

корода,

—

  

26

 

января,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

Рожденія

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Ш-го,

 

преосвященный

 

Александръ,

 

епи*ск©пъ>

Костромской

 

и

 

Галичекій,

 

еѳвершилъ

 

божественную'

 

литургію

 

въ

Костромскою*

 

каѳедральномъ

 

еоборѣ,

 

Ж

 

еослуяіенін

 

всего

 

еоборнаго

духовенства,

 

одного

 

городскаго

 

священника,

 

ш

 

одного-

 

іеромѳнаха;

иослѣ-

 

нричасткаго

 

стиха

 

была

 

сказана

 

очередная

 

прсдавѣдь

 

о

 

вы~

сокомъ

 

торжества.

 

Но

 

©ковчаиш

 

литургга

 

былъ

 

еовершенъ

 

пре-

освященнымъ

 

при

 

участіи.

 

всего-

 

Костромскаго

 

духовенства

 

благо-

дарственный

 

молебенъ

 

съ

 

вовглашеніемъ

 

мкоголѣті»

 

Государю*

 

Импе-

ратору,

 

Суиругв

 

Его,

 

Наследнику

 

и

 

всему

 

царствующему

 

дому..

За

 

бошслуженіемъ

 

присутствовали

 

г..

 

Костромской

 

губернаторъ,.

власти

 

военный

 

и

 

гражданскія

 

и

 

представители

 

города.

 

Церковное-

торжество

 

сопровождалось

 

воениымъ

 

марадомъ,

 

на

 

которомъ-

 

быль

исполненъ

 

военною

 

музыкою

 

народный

 

гимнъ

 

«Боже,

 

Царя

 

храни» ..

Отеченіе

 

б©том.ѳльцевъ

 

въ

 

еоборѣ

 

было

 

много-численное.

 

Городъ

 

съ

утра

 

разукрасился

 

флагами,.

—

   

17-го.

 

февраля

 

въ-

 

Костромѣ

 

состоялось

 

еобраяіе

 

Попечитель-

ного

 

об'ь

 

учащихся

 

общества,— въ

 

которомъ

 

докладывался,

 

отчетъ

о

 

деятельности

 

и

 

средетвахъ

 

общества

 

за-

 

1 884-й

 

годъ

 

к

 

избраны

на

 

следующее

 

трехлѣтіе:

 

въ

 

председатели

 

нравлеиія

 

каѳедралъный

нротоіерей

 

И.

 

Г,

 

Посвѣловъ

 

и

 

въ

 

таены

 

А.

 

И..

 

Шиповъ,

 

В.

 

А,

Петровекій,

 

M.

 

Д.

 

Рябиицевъ,

 

С.

 

М.

 

Зегеръ

 

и

 

В.

 

С.

 

Соколовъ.

—

   

Въ

 

ночь

 

на

 

10

 

января,

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Денисовскаго,

 

Не-

рехтскаго

 

уезда,

 

украдены,

 

чрезъ

 

взломъ

 

въ

 

©кнѣ

 

железкой

 

ре-

шетки,

 

деньги

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.

 

и

 

церковяыя

 

вещи:

 

два

 

серебряные

креста,

 

два

 

евангелія,

 

два

 

сосуда,

 

дпекосъ

 

и

 

шелковый

 

нокровъ

съ

 

жерт&енннка.



—
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—

 

6

 

февраля

 

состоялось

 

заседаніе

 

Костромскаго

 

гцберѵстю

комитета

 

общвспттшіо

 

здравія,

 

подъ

 

председательство

 

мъ

 

m

 

на-

чальника

 

губерш'и

 

В.

 

В.

 

Калачова.

Заоеданіе

 

открылось

 

речью

 

г.

 

губернатора,

 

который

 

выска-

залъ,

 

что

 

для

 

большего

 

успеха

 

въ

 

мѣронріятіяхъ,

 

какъ

 

нрави-

тельственнымъ,

 

такъ

 

и.

 

общественнымъ

 

,

 

учреждевіямъ

 

необходимо

принять

 

единообразный

 

и

 

единодушиыя

 

меры

 

къ

 

нредупрежденію

появленія

 

холеры;

 

при

 

чемъ

 

указалъ

 

на

 

губернское

 

земство,

 

кото-

рое

 

весьма

 

сочувственно

 

отнеслось

 

къ

 

меропріятіямъ

 

по

 

этому

 

пред-

мету.

Затѣмъ

 

были

 

прочитаны:

 

I)

 

записка

 

о

 

недостаткахъ

 

по

 

бла-

гоустройству

 

гор.

 

Костромы

 

и

 

неисправностях!»

 

относительно

 

со-

блюденія

 

чистоты,— замѣченныхъ

 

врачами

 

А.

 

И.

 

Рѣзвяковьшъ,

 

M.

А.

 

Невскимъ,

 

й.

 

С.

 

Ивановымъ,

 

М.

 

Н.

 

Пероіанцевымъ

 

и

 

В,

 

В.

Нарбековымъ

 

во

 

время .

 

сашггарнаго

 

осмотра:

 

въ

 

прошломъ

 

августе,

— вместе

 

съ

 

чиновниками

 

цолиціи,— площадей,

 

уліщъ,

 

фабричныхъ,

заводскихъ

 

и

 

другихъ

 

промышлепныхъ

 

и

 

торговыхъ

 

заведеній,

 

а

также

 

казеиныхъ

 

и

 

частныхъ

 

зданій

 

города,

 

и

 

о

 

мѣрахъ,

 

необхо-

димыхъ,

  

но

 

мненію

 

гг.

 

врачей,

 

къ

 

устранеяію

 

этихъ

 

недостатковъ.

2)

  

Памятная

 

записка,

 

составленная

 

г.

 

Костромскими»

 

полиціймей-

стеромъ,

 

о

 

недостаткахъ

   

по

  

санитарной

 

части

 

въ

 

гор.

 

Костроме.

3)

  

Два

 

акта

 

объ

 

осмотре

 

ареотантскихъ

 

камеръ

 

при

 

полицейских,!»

частяхъ

 

гор.

 

Костромы;

 

и

 

4)

 

проэктъ

 

обязательныхъ

 

яравилъ

 

для

жителей

 

г.

 

Костромы

 

по

 

содержанію

 

домовъ

 

и

 

квартиръ

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

отхожихъ

 

месть,

 

помойныхъ

 

ямъ

 

и

 

дворовъ

 

въ

 

надле-

жащемъ

 

порядке,

 

съ

 

указаніемъ

 

меръ

 

и

 

средствъ

 

для

 

атаго,— со-

ставленный

 

врачебнымъ

 

отделеніемъ,

 

но

 

предложению

 

г.

 

губерна-

тора.

По

 

обсужденіи

 

меръ,

 

которыя

 

необходимо

 

принять

 

къ

 

оздо-

ровленію

 

какъ

 

гор.

 

Костромы,

 

такі»

 

и

 

вообще

 

городовъ

 

Костром-

ской

 

губерніи,

 

приняты

 

слѣдующія

 

постановлетл:

 

1

 

)

 

утвердить

составленный

 

врачебнымъ

 

Отдѣленіемъ"

 

ироэкть

 

обязательныхъ

 

нра-
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вилъ

 

для

 

жителей

 

города

 

Костромы.

 

2)

 

Обязать

 

владѣльценъ

 

до-

мов!»

 

содержать

 

въ

 

чистоте

 

какъ

 

мощеныя,

 

такъ

 

и

 

немощеный

улицы

 

иротивъ

 

ихъ

 

домовъ,

 

строго,

 

воспретивъ

 

выбрасывать

 

изъ

домовъ

 

на

 

улицы

 

соръ

 

и

 

разныя

 

нечистоты.

 

3)

 

При

 

домахъ

 

"Ко-

лодезннкова,

 

Крюкова,

 

Михина

 

и

 

др.,

 

находящихся

 

на

 

Молочной

горе,— гдЬ

 

нетъ

 

места

 

для

 

обыкновенныхъ .

 

сортировъ,— обязать

домовладЬльцевъ

 

устроить

 

отхожія

 

места

 

и

 

номойныя

 

ямы

 

по

 

си-

стеме

 

нодвпжныхъ

 

бочекъ,

 

содержимое

 

которыхъ,

 

по

 

мере

 

накоіг

ленія,

 

вывозить,

 

въ

 

указанныя

 

полиціею

 

места.

 

4)

 

Проэктъ-

 

обя-

зательныхъ ,

 

правилъ

 

для

 

жителей

 

г.

 

Костромы,

 

съ

 

запиской

 

о*

 

не-

достаткахъ

 

по

 

благоустройству

 

города

 

въ

 

санитарномъ

 

отношеніи,

двумя

 

актами

 

объ

 

осмотре

 

арестантскихъ

 

камеръ

 

и

 

запиской

 

г.

полиціймейстера,

 

препроводить

 

въ

 

местную

 

городскую

 

управу

 

для

доклада

 

думе,

 

которую

 

просить

 

войти

 

въ

 

более

 

широкое

 

разсмот-

,

 

реиіе,

 

какъ ,

 

сцособовъ

 

къ

 

предупреждешю

 

могущей

 

быть

 

холеры,

такъ

 

и. меръ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нею,

 

и

 

выработанный

 

мѣронріятія

представить

 

на

 

разсмотреніе

 

Комитета

 

обществеипаго

 

здравія. ;

 

5)

Сообщить

 

также,

 

городской

 

управе,

 

чтобы

 

она

 

доложила

 

думе

 

въ

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

о

 

необходимости:

 

а)

 

раз-

делить

 

городъ

 

на

 

8

 

участковъ;

 

б)

 

пригласить

 

въ

 

нихъ

 

частныхъ

врачей;

 

ив)

 

немедленно

 

выбрать

 

въ

 

каяодый

 

участокъ

 

оанитарнаго

попечителя

 

н

 

помощника,

 

изъ

 

числа

 

гласныхъ

 

думы,

 

для

 

санитар-

наго

 

осмотра

 

города.

 

5}

 

Въ

 

виду

 

возможности

 

появленія

 

холеры

 

и

въ

 

уездахъ

 

Костромской

 

губ.,

 

открыть

 

въ

 

каждомъ

 

уездномъ

 

го-

роде

 

комитеты

 

общественнаго

 

здравія,— о

 

чемъ

 

сообщить

 

отъ.

 

ли-

ца

 

г.

 

губернатора

 

уездныиъ

 

предводителямъ

 

дворянства,

 

h

(Костр.

 

Губ.

 

Вед.).

 

-

—

 

1

 

-го

 

марта,

 

въ

 

день

 

мученической

 

кончины

 

Великаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

II,

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборе

Преосвященный

 

Александръ.

 

совершилъ

 

заупокойную

 

лптургію

 

и

после

 

оной

 

паннихиду.

 

На

 

сію

 

последнюю

 

преосвященный

 

Алек-

сандръ

 

вышелъ

 

изъ

 

олталя

  

со

 

воѣмъ

   

городскимъ

   

духовенством!.
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и

 

трогательно

  

совершилъ

   

ее

 

въ

 

присутствіи

   

властей

 

и

 

предста-

вителей

 

Костромы.

 

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

было

 

многочисленное.

—

   

2-го

 

марта,

 

въ

 

высокоторжественный

 

день

 

восшествія

 

на

иреотолъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора

Александра

 

Александровича,

 

въ

 

Костромскомъ

 

Успенскомъ

 

каѳед-

ральномъ

 

соборе

 

Преосвященпый

 

Александр!»

 

совершилъ

 

божествен-

ную

 

литургіго

 

и

 

поокончаніи

 

оной

 

полоя»енный

 

на

 

день

 

сей

 

Мо-

лебенъ,

 

съ

 

возглашенісмъ

 

многолетія

 

и

 

со

 

звономъ,

 

продолжавшим-

ся

 

весь

 

день,

 

Молебенъ

 

былъ

 

совершенъ

 

преосвященнымъ

 

при

участіи

 

всего

 

городскаго

 

духовенства

 

и

 

въ

 

нрисутвіи

 

властей

 

и

представителей

 

города.

 

На

 

литургіи

 

было

 

произнесено

 

очереднымъ

проповедникомъ

 

назидательное

 

слово.

 

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

было

весьма

 

многочисленное.

—

    

По

 

словамъ

 

«Холмско-Варшавскаго

 

Вестника^ ,

 

1 3

 

марта

сего

 

1885

 

года

 

имеетъ

 

праздноваться

 

юбилей

 

двадцатипятилетняго

служенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Леонтія,

 

архіспископа

 

Холмскаго

и

 

Варшавскаго,

 

въ

 

святительскомъ

 

сане.

—

   

Екатеринбургское

 

викаріятство

 

преобразовано

 

въ

 

самостоятель-

ную

 

епархію.

 

Въ

 

составъ

 

новой

 

енархіи

 

включены

 

уезды:

 

Ека-

теринбургскій,

 

Верхотурскій,

 

Камышловскій,

 

Ирбитокій

 

и

 

Шад-

|)ИНскій.

 

Пермская

 

епархія

 

на

 

будущее

 

время

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

уездовъ:

 

Пермскаго,

 

Ооликамскаго,

 

Чердынскаго,

 

Красноуфимскаго,

Кунгурскаго,

 

Ооинскаго

 

и

 

Охаискаго.

 

Пермская

 

енархія

 

будетъ

заключать

 

въ

 

себе

 

до

 

1350,000

 

жителей,

 

а

 

Екатеринбургская1

 

до

1170,000

 

жителей.

 

Екатеринбургский

 

епиокоиъ

 

Нафанаилъ

 

назна-

чается

 

самоотоятельнымъ

 

еиископомъ

 

екатеринбургским!»

 

и

 

вер-

хотурскимъ,

 

a

 

пермскій

 

и

 

верхотурскій

 

епнскоиъ

 

Ефремъ— нерм-

скимъ

 

и

 

соликамскимъ.

—

   

Зкзархомъ

 

Грузіи

 

высокопреосвященным!»

 

Павломъ

 

сделано

раоиоряженіе,

 

чтобы

 

во

 

вое

 

церкви

 

Карталинской

 

и

 

Кахетинской

епархій

 

были

 

разосланы

 

оба

 

тома

 

проповедей

 

имеретинскаго

 

прео-
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священна

 

го

 

Гавріила,

   

которыя

 

должны

 

читаться

 

въ

 

церквахъ

 

на-

роду

 

въ

 

конце

 

обедни.

—

    

«Новости»

 

сообщаютъ

 

слѣдующія

 

извѣстія

 

по

 

делу

 

устрой-

ства

 

церковно-приходскихь

 

школъ.

 

При

 

Св.

 

Синоде

 

организуется

вновь

 

особое

 

центральное

 

унравленіе,

 

для

 

общаго

 

заведыванія

 

наз-

ванными

 

школами.

 

Масса

 

дѣлъ

 

и

 

вопросовъ

 

по

 

организаціи

школъ

 

должна

 

будетъ

 

восходить

 

на

 

разсмотреніе

 

этого

 

централь-

наго

 

управленія.

 

Самую

 

главную

 

отрасль

 

дѣлъ

 

здесь

 

будетъ

 

со-

ставлять

 

подробное

 

раснредѣленіе

 

денежнаго

 

кредита

 

между

 

епар-

хіями

 

на

 

местный

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Сообразно

 

развитію

и

 

распространенію

 

последних!»,

 

и

 

кредита

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ ,

долженъ

 

распределяться

 

иначе.

 

Церковно-приходокія

 

школы

 

раз-

делены

 

нынб

 

на

 

разряды:

 

1)

 

на

 

домашнія

 

крестьянокія

 

школы,

грамотности

 

съ

 

однимъ

 

учителемъ,

 

2)

 

одноклаосныя

 

школы

 

съ

 

за-

коноучителемъ

 

и

 

учителемъ

 

и

 

съ

 

двухлетнимъ

 

курсомъ

 

и

 

3)

 

двух-

классный—съ

 

законоучителемъ

 

и

 

2

 

учителями.

 

Изъ

 

числа

 

всехъ

школъ,

 

предположено

 

содержать

 

домашнія

 

школы

 

грамотности

 

и,

отчасти,

 

одноклаосныя

 

церковно-приходскія

 

школы

 

исключительно

на

 

мѣстныя

 

средства.

 

Что-же

 

касается

 

образцовыхъ

 

одноклассныхъ

и

 

всехъ

 

двухклассныхъ

 

школъ,

 

то

 

содержаніе

 

ихъ

 

будетъ

 

отне-

сено

 

на

 

средства

 

казны,

 

земства

 

и

 

частныхъ

 

благотворителей.

 

Ве-

домство

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

предѣлахъ

 

своего

 

ежегоднаго

 

бюджета,

 

мо-

жетъ

 

отпускать

 

ныне

 

на

 

содерямніе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

до

 

100,000

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

ожпдаемымъ-же

 

повсеместно

 

уч-

режденіемъ

 

этихъ

 

школъ,

 

предполагается

 

испросить

 

такую

 

же

 

сумму

на

 

ежегодное

 

содержаніе

 

ихъ

 

и

 

изъ

 

средствъ

 

государственнаго

 

каз-

начейства.

—

    

«Церковно-обществ.

 

Вестн.»

 

сообщаетъ,

 

что

 

постановленіе

 

Св.

Синода

 

объ

 

учрежденіи

 

центральнаго

 

унравленія

 

по

 

дѣламъ

 

церков-

но-приходскихъ

 

школъ

 

уже

 

удостоилась

 

Высочайшаго

 

утвержденія.

—

 

Витебская

 

духовная

    

семинарія

 

имѣегь

 

элементарную

 

образ-

цовую

 

школу,

 

которая

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

учебномъ

 

году

 

положитель-
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но

 

не

 

можетъ

 

вместить

 

всей

 

массы

 

дѣтей,

 

шедагащихъ

 

поступить

В!»

 

нее.

 

«Церковно-Обществениый

 

Вѣстникъ»

 

приписывает!»

 

этотъ

громадный

 

наилывъ

 

строгой

 

последовательности

 

занятій

 

въ

 

школе

и

 

ласковому

 

обращенію

 

учителей-семинаристовъ

 

съ

 

мальчиками.

Съ

 

самато

 

начала

 

занятій

 

въ

 

школе

 

число

 

посѣщающихъ

 

ее

 

маль-

чиковъ

 

достигло

 

80-ти,

 

въ

 

начале

 

же

 

ноября

 

оно

 

дошло

 

уже

 

до

250.

 

Тяжело

 

было

 

руководителя мъ

 

этой

 

воскресной

 

школы

 

отка-

зать

 

собравшимся

 

учсникамъ

 

въ

 

пріемѣ,

 

и

 

они

 

рѣшйлн

 

во

 

что

 

бы

то

 

нп

 

стало

 

устранить

 

возникавшее

 

затруднение.

Громадный

 

залъ

 

былъ

 

перенолненъ

 

столами

 

и

 

скамьями,

 

при-

обретены

 

все

 

необходимыя

 

школьныя

 

принадлежности,

 

и,

 

въ

 

виду

недостаточнаго

 

количества

 

учителей—семинаристовъ

 

-V

 

и

 

YI

 

клас-

сйвъ,

 

приглашены

 

лучигіе

 

ученики

 

III

 

и

 

IV

 

классовъ.

 

Опытъэтой

шталы

 

доказываешь,

 

что

 

ограниченіе

 

числа

 

учеников!»

 

60

 

въ

 

не-

ко'торыхъ

 

образцовыхъ

 

піколахъ,

 

устроениыхъ

 

при

 

друтихъ

 

семи-

наріяхъ,

 

является

 

слишком!»

 

стеснительиымъ

 

въ

 

густо

 

населен-

ныхъ

 

городахъ.

—

 

При

 

КрасноярСкомъ

 

духовномъ

 

училище

 

основано

 

общество

вспомоществованіи

 

бѣднымъ

 

воспитанникам!».

 

Цель

 

и

 

задача

 

об-

щества—усилить

 

средства

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

учениковъ,бед-

ность

 

которыхъ

 

поразительна.

 

Духовенство

 

Енисейской

 

губерніи

предложило

 

образовать

 

хотя

 

бы

 

небольшой

 

фондъ

 

для

 

обезиеченія

первоначальных!»

 

нуждъ

 

воспитанников!»;

 

ассигновайо

 

единовремен-

ное

 

иособіе

 

въ

 

300

 

р.

 

и

 

собрано

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

около

 

600

 

руб.

 

Кроме

 

того

 

ежемесячно

 

будутъ

 

поступать

 

член-

ские

 

взносы.

 

Особенно

 

большихъ

 

каииталовъ

 

не

 

нредвпдится;

 

но

и

 

сравнительно

 

небольшая

 

сумма

 

можетъ

 

оказать

 

большую

 

под-

держку

 

местному

 

училищу.

—

 

Появилось

 

недавно

 

на

 

беломъ

 

свете

 

игобраЖеніе

 

раснятія,

светящагося

 

въ

 

темноте.

 

Это

 

открытіе

 

принадлеигатъ

 

некоему

 

Ар-

мину

 

Опицу,

 

проживающему

 

въ

 

Саксоніи,

 

который

 

просилъ

 

Св.

Синодъ

 

разрешить

 

употребление

 

этихъ

 

раснятій

 

въ

 

нравославныхъ



176

 

—

церквахъ.

 

Но

 

Св,

 

Синодъ

 

отклонимъ

 

просьбу

 

Опица,

 

такъ

 

какъ

 

это

открытіё

 

скорее

 

имѣетъ

 

значеніе

 

въ

 

техническомъ

 

отношеніи,

 

чѣмъ

въ

 

церковномъ.

 

А

 

мы

 

прибавимъ

 

отъ

 

себя,

 

что

 

распрострапеиіе

подобныхъ

 

креетовъ

 

въ

 

среде

 

малосведущей

 

могло-бы

 

быть

 

пово-

домъ

 

къ

 

кощунству

 

и

 

обману,

 

а

 

естественныя

 

свойства

 

предмета

моглн-бы

 

быть

 

истолковываемы

 

въ

 

смысле

 

чуда,

 

приводя,

 

такимъ

образомъ,

 

ко

 

всемъ

 

темъ

 

результатамъ,

 

къ

 

которымъ

 

стремятся

распространители

  

лже-чудесъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

обману

 

п

 

вымогательству.

(

 

«Жизнь»

 

).

—

  

Нашъ

 

крестьяшшъ

 

редко

 

отказываетъ

 

въ

 

подаяніи,

 

это

 

его

характерная

 

черта;

 

иной

 

разъ

 

онъ

 

и

 

чуетъ

 

ложь

 

въ

 

словахъ

просителя,

 

но

 

боится

 

отказать

 

ему,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

подаяніи

 

просятъ

пмеыемъ

 

Христа.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

объ

 

искорененіи

 

нищенства-

ремесла

 

стоило

 

бы

 

подумать,

 

потому

 

что

 

оно

 

действуетъ

 

на

 

массу

крестьянъ

 

самымъ

 

развращающимъ

 

образомъ.

(

 

«Жнзнь»

 

).

—

   

Вместѣ

 

съ

 

живымъ

 

церковнымъ

 

словом!»

 

большое

 

религіозно-

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

народъ

 

можетъ

 

иметь

 

дешевая

 

духовно-

назидательная

 

литература.

 

Лучшпмъ

 

образчикомъ

 

ея

 

служатъ

«■Троицкіе

 

Листки» ,

 

издаваемые

 

Троице-Сергіевской

 

лаврой

 

(по

 

1-е

января

 

1885

 

г.

 

нхъ

 

вышло

 

260

 

ШІ,

 

въ

 

которыхъ

 

помещено

 

320

статей

 

съ

 

70

 

рисунками

 

въ

 

тексте).

 

Дети

 

охотно

 

покупаютъ

листки

 

и

 

читаютъ

 

ихъ

 

пеграмотнымъ

 

своимъ

 

родптелямъ

 

и

 

род-

ственникамъ,

 

Нельзя

 

и

 

сравнивать

 

съ

 

листками

 

книжки

 

со

 

сказ-

ками

 

и

 

небылицами,

 

пріобретаемыя

 

простолюдинами.

 

Содержаніе

этихъ

 

листковъ

 

большею

 

частно

 

заимствуется

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

I.

Златоуста,

 

блаж.

 

Августина,

 

преп.

 

Ефрема

 

Сирина;

 

св.

 

Дмитрія

Ростовскаго,

 

св.

 

Тихона

 

Задонскаго

 

п

 

т.

 

д.

 

Стоятъ

 

они

 

не

 

дорого:

100

 

экз.

 

75

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

одинъ

 

рубль,—обстоятельство,

которое

 

вместе

 

съ

 

серіезнымъ

 

и

 

прекраоньшъ

 

содержаніемъ

 

ихъ

не

 

можетъ

 

не

 

сделать

 

ихъ

 

вполне

 

доступными

 

и

 

желательными

простому

   

народу.

 

Но

 

замечательно,

 

не

 

все

 

нумера

 

листковъ

 

ра-
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—

сходятся

 

въ

 

одииаковомъ

 

количестве:

 

требуются

 

одни

 

сотнями,

 

дру-

гіе

 

чуть

 

не

 

сотнями

 

тысячъ.

 

Вотъ

 

перечень

 

наиболее

 

раснростра-

ненныхъ

 

изъ

 

нихъ:

 

«Къ

 

чему

 

ведуть

 

семейные

 

раздоры»

 

— 88

 

ты-

сячъ;

 

«Не

 

бегай

 

встречи

 

со

 

священиикомъ»

 

— 88

 

тыс.;

 

Праздники

—дни

 

Божіи,

 

а

 

не

 

наши—$6

 

тысячъ;

 

Беседа

 

о

 

сквернословіи

 

и

о

 

матерномъ

 

слове»

 

— 80

 

тысячъ;

 

«Отъ

 

совести

 

никуда

 

не

 

убе-

жишь»

 

— 77

 

тысячъ;

 

«Помните,

 

дети,

 

пятую

 

заповедь»

 

— 77

 

ты-

сячъ;

 

«Добрые

 

советы

 

о

 

памяти

 

смертной» — 72

 

тысячи;

 

«Рай»

 

—

70

 

тысячъ;

 

«Адъ»

 

■— 70

 

тысячъ;

 

«Снохи

 

въ

 

семье»

 

—67

 

тысячъ;

«Мудрые

 

советы

 

рортелямъ»

 

—66

 

тысячъ

 

и

 

т.

 

д.

Отсюда

 

можно

 

видеть,

 

какое

 

содержаніе

 

по

 

преимуществу

 

инте-

ресуетъ

 

нашъ

 

народъ,

 

что

 

весьма

 

важно

 

иметь

 

въ

 

виду

 

не

 

только

при

 

распространены

 

религіозно-иравственной

 

литературы,

 

но

 

и

 

при

внецертговныхъ

 

ообеседованіяхъ,

 

народиыхъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

пр.

—

 

5

 

февраля,

 

скоропостижно

 

скончался

 

преосвященный

 

ѲеодосШ^

епископъ

 

екатеринославскій

 

и

 

таганрогскій.

 

Покойный—урояіенецъ

Волынской

 

губерніи,

 

воспитывался

 

въ

 

местной

 

духовной

 

семииаріи

и,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

1836

 

году,

 

поступилъ

 

въ

 

кіевскую

 

ду-

ховную

 

академию,

 

где

 

окончил!»

 

курсъ

 

въ

 

1840

 

г.

 

со

 

степенью

 

ма-

гистра

 

богословія.

 

Съ

 

1840

 

по

 

1853

 

г.

 

состоялъ

 

преподавате-

лемъ

 

при

 

оной

 

изъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

въ

 

1853

 

г.

 

рукополо-

женъ

 

во

 

священника;

 

въ

 

1855

 

г.

 

онъ

 

возведет»

 

въ

 

санъ

 

протоіерея;

въ

 

1861

 

г.,

 

овдовевши,

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

ивъ

 

1863

 

г.

 

утвер-

жденъ

 

ректоромъ

 

воронежскойдухсвной

 

семинаріи

 

и

 

возведенъ

 

въ

саыъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

санъ

 

епископа

 

преосвященный

 

Ѳеодосій

 

возве-

денъ

 

въ

 

1866

 

г.

 

и

 

сначала,

 

до

 

1871

 

г., состоялъ

 

епископомъ

 

острогож-

скимъ,

 

а

 

съ

 

1871

 

г.

 

епископомъ

 

екатеринославскимъ

 

и таганрогскимъ.

—

 

Саратовскимъ

 

«духовно-просвѣтительнымъ

 

союзомъ» ,

 

на

последнемъ

 

очередномъ

 

собраніи

 

членовъ

 

союза

 

выработана

 

про-

грамма,

 

по

 

которой

 

предположено

 

вести:

 

1)

 

систематическія

 

на-

родньш

 

чтенія

 

о

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя;

 

2)

 

народныя

 

чтенія,

соответственныя

 

церковному

 

и

 

церковио-гранаданскому

   

времени,

 

и



_

 

Î78

 

—

3)

 

наряду

 

съ

 

чтеніями

 

популярнаго

 

изложенія,

 

лекціи

 

научнаго»

характера

 

по

 

вопросамъ,

 

могущимъ-

 

интересовать

 

и

 

интеллигент-

ный

 

классъ

 

саратовскаго

 

общества..

 

На

 

нредложеніе

 

отъ

 

имени.

Совета

 

духовно-нросветительнаго

 

Союза,

 

наставникамъ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

приходскимъ

 

священникамъ-

 

г.

 

Саратова—

вступить

 

въ

 

число

 

лекторовъ

 

въ

 

настутающій-

 

еезонъ

 

чтеній,

ответили

 

своею

 

готовностш'

 

слуяшть^

 

делу

 

народнаго

 

просвещенія

въ

 

духе

 

православной

 

церкви

 

почти-

 

все

 

лучіиіе

 

интеллигентны»

силы

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

персонала

 

и

 

горѳдскаго

 

духовенства.

—

   

Въ

 

Іііевѣ

 

состоялось

 

13

 

января

 

постановленіе

 

совета

 

Обще-

ства

 

грамотности

 

объ

 

устройстве

 

въ

 

память

 

тысячелетія

 

славян-

ская

 

первоучителя

 

св.

 

Меѳодія

 

Кнрилло-Меѳодіевскаго

 

дома

 

для

иомещенія

 

народной

 

читальни.

 

Товарищъ

 

председателя

 

общества-

А.

 

О.

 

Андріяшевъ

 

долояшлъ,

 

что

 

согласно

 

решенію

 

нравленія

 

имъ*

уже

 

приготовлено

 

народное

 

чтеніе,

 

которое

 

будетъ

 

прочтено

 

6-го?

апреля,

 

и

 

изготовляются

 

картины

 

для

 

чтенія

 

(числомъ

 

16-ть).,

Пііпготовлеиное

 

чтеніе

 

съ

 

картинами

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

Кирилла

 

и.

Меѳодія

 

управлепіемъ

 

решено

 

напечатать,

 

для

 

безилатной.

 

раздачи

народу

 

въ

 

день

 

торягества.

—

  

Чѣмъ

 

почтить

 

святыхь

 

братьевъ

 

равноапоетольныхъ

 

въ

 

день

1000-летней

 

годовщины

 

одного

 

изъ

 

нихъ,

 

Св.

 

Меѳодія,

 

п

 

все:

швянство

 

съ

 

Россіею

 

во

 

главе

 

и

 

нашъ

 

древній

 

и

 

славны*

Корсунь,

 

возглашаетъ

 

харьковская

 

газета

 

«Біаговѣстъ» ,

 

и

 

отве-

чаетъ:

 

благовременно,

 

памъ

 

кажется,

 

въ

 

честь

 

6-го

 

апреля

 

1885

'ода

 

открыть

 

въ

 

г.

 

Севастополе

 

«Всеславянское

 

Корсуиское

 

братство

ш.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія»

 

съ

 

целями

 

шіссіонерекими

 

и

 

благотво-

рительными,

 

и

 

съ

 

огромнымъ

 

-

 

фондомъ. — Не

 

слишкомъ-ли

 

ужъ

то

 

нгирокіе

 

планы

 

и

 

потому

 

неудобоисполнимые,

 

на

 

это

 

говорить

Церковный

 

Вестиикъ» .

 

Не

 

лучше-ли

 

я

 

не

 

болѣе-ли

 

согласно

 

съ

ютребностями

 

русскаго

 

народа

 

учредить

 

не

 

всеславянское,

 

а

 

«все-

■песійское

 

православное

 

Кирилло-Меѳодіевское

 

общество»

 

съ

 

ре-

■иііозио

 

пресветнтелыіыли

 

цѣлямя,

 

соответственно

 

значенію

 

деятель-



-Ш

 

—

ёостй

 

самйхъ

 

св.

 

братьевъ.

 

Деятельность

 

общества

 

могла

 

бы

быть

 

направлена

 

къ

 

следующнмъ

 

цѣлямъ:

 

1)

 

просвещеніе

 

рус-

скаго

 

народа

 

грамотою

 

и

 

вообще

 

образованіе

 

въ

 

духе

 

православ--

ной

 

вѣры;

 

2)

 

распространейіе

 

въ

 

народе

 

свящ.

 

книгъ

 

и

 

предметов!»,

---Отчего

 

же

 

бы

 

и

 

не

 

учредить,

 

замѣтимъ

 

мы,

 

«всеславянское»,

конечно,

 

«православное»

 

$

 

и

 

не

 

общество,

 

а

 

именно

 

«Братство»

 

въ

честь

 

св.

 

братьевъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

 

подъ

 

опеку

 

этого

 

брат-

ства,

 

по

 

нашему

 

мненііо,

 

следовало

 

бы

 

поставить

 

интересы

 

ііра-

вославно-славянекіе,

 

а

 

именно:

 

а)

 

вообще

 

православіе,

 

какъ

узе

 

ль,

 

способный

 

соединить

 

крепко

 

все

 

славянскія

 

племена

 

и

оградить

 

ихъ

 

націопалыюе

 

и

 

самостоятельное

 

развитіе

 

отъ

 

всякихъ

опасностей,

 

совращеній,

 

и

 

какъ

 

источникъ

 

православнаго

 

истори-

ческаго

 

развитія

 

и

 

задогъ

 

вѣрныхъ

 

усиеховъ;

 

б)

 

части

 

ве^

 

пра-

вославное

 

богослуженіе

 

совершающееся

 

на

 

церковно-славянскомъ

языке.,

 

церковную

 

иконопись,

 

пѣніе

 

и

 

т.

 

под.

 

принадлежности

православнаго

 

богослуженія,

 

которыхъ

 

т:,ѣ

 

требуютъ

 

ныыъ

 

забот--

ливаго

 

попечеиія,

 

в)

 

еще

 

частиее,

 

церковнославянскую

 

письмен-

ность,

 

ея

 

разработку,

 

исправленіе

 

и

 

ближайшее

 

ознакомлеиіе

 

съ

нею

 

въ

 

обществе

 

и

 

въ

 

школе.

 

Это

 

весьма

 

близко

 

соответствовало

бы

 

значеиію

 

деятельности

 

св.

 

братьевъ

 

Кирилла

 

и

 

Мееодія,

 

сла-

вянскихъ

 

первоучителей.

 

Это

 

могло

 

бы

 

соединить

 

на

 

служеніе

всеславянскому

 

интересу

 

весьма

 

много

 

учеиыхъ

 

и

 

канитальныхъ

лицъ.

—

 

По

 

доводу

 

замечаемыхъ

 

аномалій

 

самоунравленія

 

въ

 

газетѣ

«Жизнь»

 

напечатано:

 

Истинная

 

свобода

 

состоить

 

въ

 

способности

обходиться

 

безъ

 

чужпхъ

 

указокъ,

 

въ

 

способности

 

самому

 

себе

повелевать,

 

самому

 

себя

 

ограничивать

 

ради

 

общаго

 

дела;

 

бвобода

не

 

столько

 

самоуправленіе,

 

сколько

 

самоподчиненіе.

 

Когда

 

вЪ

 

углу

нашей

 

храмины

 

на

 

божнице

 

торчала

 

верба-хлестъ

 

и

 

при

 

ходила

во

 

Вращательное

 

движете

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

мы

 

выбегали

 

безъ

спросу

 

на

 

дворъ

 

въ

 

часъ

 

урока,

 

или

 

писали

 

не

 

те

 

прописи,

 

ка-

тя

 

задавалъ

 

учитель,

 

или

 

пересмеивались

 

и

 

перемигивались

 

ирезі
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—

вййо

 

съ

 

вольными

 

дѣтьми,

 

ходившими

 

по

 

улицѣ,

 

мы

 

понимала^

что

 

урокъ^

 

тишина

 

и

 

порядокъ

 

ненарушимы,

 

ибо

 

за

 

нарушеніемъ

олѣдуетъ

 

чувствительное

 

виушеніе, —

 

и

 

повиновались.

А

 

теперь,

 

когда

 

вербу

 

убрали,

 

внушая

 

намъ

 

повиноваться

правилу

 

ради

 

его

 

разумности,

 

мы

 

знать

 

ничего

 

не

 

хотимъ

 

и

 

на-

рушаемъ

 

всякій

 

общимъ

 

согласіемъ

 

поставленный

 

порядокъ,

 

если

только

 

къ

 

нему

 

не

 

лежитъ

 

наше

 

сердце.

 

Можетъ-ли

 

изъ

 

этого

 

что

либо

 

выдти

 

путное?

 

Можетъ-ли

 

наше

 

развитіе

 

идти

 

впередъ,

 

пока

мы

 

не

 

усвопмъ

 

себѣ

 

основнаго

 

правила,

 

что

 

разъ

 

общее

 

мнѣніе

выработало

 

извѣстную

 

норму,

 

исполнить

 

ее

 

должеиъ

 

каждый,

 

ка-

ково-бы

 

ни

 

было

 

его

 

личное

 

мнѣніе.

 

Оспаривай,

 

убѣждай,

 

но

 

до

отмѣиы

 

принятаго

 

рѣшенія

 

чти

 

его,

 

какъ

 

законъ.

ОБЪЯВУІЕНІЯ.

За

 

перемѣщеніемъ

 

бывшаго

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

Іустина

 

въ

 

Рязань

 

на

 

должность

 

епископа

 

Михайловскаго,

 

о.

 

о,

благочинные

 

Костромской

 

епархіи,

 

обязанные

 

уплатою

 

ему

 

денегь

за

 

высланную

 

изъ

 

Духовной

 

Конспсторіп

 

догматику,

 

соч.

 

а.

 

Іуоти-

шц

 

приглашаются

 

безотлагательно

 

слѣдующія

 

по

 

разечету

 

деньги

выслать

 

иди

 

въ

 

Рязань

 

епископу

 

Іустину,

 

или

 

же

 

въ

 

Кострому,

чиновнику

 

губернскаго

 

правлеиія

 

Константину

 

Ивановичу

 

Сама-
ржрв§і

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ОДСТЕРЩЯ

 

УЧЕБр'ХЪ

 

ПОСОБІЙ

 

И

 

ИГРЪ.

(Между

 

прочимъ

 

спеціалыше

 

производство

   

волтеиныхъ

 

фонарей,
партинд

 

m

 

нищ

 

и

 

принадлежностей

 

для

 

народныхъ

 

чтеиій).
ТРОІІЦКІЙ

 

ПЕР.

 

ЛЬ

 

11.

Основана

 

въ

 

1873

 

г.—Миогія

 

иособія

 

одобрены

 

Коммнесіей

 

Ile"
дагогическаго

 

Музея. —Удостоена

 

медали:

 

на

 

Митавсной

 

выставка
1875

 

г.,

 

серебряной

 

медали

 

на

 

гигіенической

 

международной

 

Брюс"
сельской

 

выетавкѣ

 

1876

 

г.,

 

медали

 

на

 

международной

 

Филадэль"
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—

фійсной

 

выставкѣ

 

1876

 

г.,

 

серебряной

 

медали

 

на

 

воемірнѳй

 

Па-
рижской

 

выставкѣ

 

1878

 

г.,

 

медали

 

на

 

Парижской

 

выставкѣ

 

1879:
г.,

 

четырехъ

  

медалей

 

на

 

выставкѣ

 

въ

 

Дерптѣ

 

1881

 

г.

 

и

 

сереб-
ряной

 

медали

 

на

 

всероссійской

 

выставкѣ

 

въ

 

Иосквѣ

 

1882

 

г.

КО

 

ВСЕСЛАВЯНСКОМУ

 

ЧЕСТВОВАНИО

 

6-го

 

АПРЫЯ

 

СЕГО

 

1885

 

Г.

1000

 

л-бтія

СВЯТЫХЪ

 

КИРИЛЛА

 

и

 

МЕѲОДІЯ,
ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ

  

СЛДВЯНСНМХЪ,

поставщики,

 

учреяаденной

 

по

 

Высочайшему

 

повслѣнію

 

Миниотромъ
Народнаго

 

Просвѣщенія

 

Постоянной

 

Коммпсіп

 

народныхъ

 

чтеній,

С.-ПетерОургская

 

мастерская

 

учейныхъ

 

посоШ

 

в

 

ищъ,
изготовили

 

для

 

чтенія

 

въ

 

аудиторіяхъ

 

вышеназванной

   

Коммиссіи
полную

 

коллекцію

 

картинъ

 

на

 

стеклѣ,

 

для

 

волшебнаго

   

фонаря,

КЪ

 

ЖИЗНЕОПИСАНІЮ

 

СВ.

 

КИРИЛЛА'

 

и

 

ІѴІЕѲОДІЯ,

которая

 

и

 

была

 

показала

 

въ

 

первый

 

разъ

 

при

 

народномъ

 

чтеніи.
10-го

 

Февраля

 

(ом.

 

Новое

 

Время

 

Ш

 

3219,

 

въ

 

хроникѣ)

 

и

 

въ

 

ауди-

торіи

   

Педаготическаго

   

Музея

   

Военно-учебныхъ

   

заведеній

   

17-го--
февраля.

25

 

картинъ,

 

частію

 

спеціально

 

скомпанованныхъ

картинъ

 

для

 

этой

 

коллекціи,

 

раскрашенный

 

въ

 

рамкахъ,

съ

 

нрпложеніемъ

 

текста

                 

.

                 

.

                 

.75

 

руб.

12

 

такихъ-же

 

картинъ

 

(сокращенная

 

колдекція)

   

.

    

36

 

руб.

25

 

картинъ,

 

нераскрашенныхъ.

 

изготовленныхъ

 

усо-

веріенствовашшмъ

 

еноообомъ

 

въ

 

рамкахъ

   

.

                 

.

    

20

 

руб..

12

 

такихъ-же

 

картинъ

          

.

                 

.

                 

.10

 

руб..

Полная

 

коллевція

 

состоитъ

 

кзъ

 

слѣдующихъ

 

картинъ:

1.

   

Видь

 

г.

 

вессалоиики.

2.

   

Св.

 

Кирп.ллъ

 

разеказываетъ

 

родителямъ

 

свой

 

сонъ.

3.

   

Молитва

 

Св.

 

Кирилла.

4.

   

Ок.

 

Кирпл.гь

 

учится

 

съ

 

Импсраторомъ

 

Михаиломъ.

5.

   

Видь

 

Константинополя.
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С.

 

Св.

 

Кпрпллъ

 

въ

 

спорѣ

 

съ

 

Сарацынекими

 

мудрецами.

7.

   

Видъ

 

Аѳонской

 

горы.

8.

   

Типы

 

древшіхъ

 

Славтіъ.

9.

   

Обрѣтеніе

 

мощей

 

Св.

 

Климента.

               

'>/

10.

   

Крещеніе

 

Хозаръ.

11.

   

Св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

подносятъ

 

Императору

 

Михаилу

Славянское

 

Евангеліе.

12.

   

Встрѣча

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

въ

 

Моравіи.

13.

   

Св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

обучаютъ

 

Славянскихъ

 

отроковъ.

14.

   

Св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

проповѣдуютъ

 

Славянамъ.

15.

   

Споръ

 

Св.

 

Кирилла

 

съ

 

духовенствомъ

 

въ

 

Венеціи.

16.

   

Встрѣча

 

Св.

 

Кирилла

 

н

 

Меѳодія

 

напою

 

Андріаномъ

 

П.

17.

   

Папа

 

возлагаетъ

 

славянское

 

Евангеліе

 

на

 

ирестолъ.

18.

   

Кончина

 

Св.

 

Кирилла.

19.

   

Церковь

 

Св.

 

Климента

 

въ

 

Римѣ.

20.

   

Возвращеніе

 

Св.

 

Меѳодія

 

въ

 

Моравію.

21.

   

Св.

 

Меѳодій

 

въ

 

тюрьмѣ.

22.

   

Послѣдняя

 

служба

 

Св.

 

Меѳодія.

23.

   

Прощаніе

 

Св.

 

Меѳодія

 

съ

 

учениками.

24.

   

Изгнаніе

 

учеииковъ

 

Св.

 

Меѳодія

 

изъ

 

Моравіи.

25.

   

Ликъ

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

Сокращенная

 

коллещія:

1.

   

Св.

 

Кириллъ

 

разеказываетъ

 

родптелямъ

 

свой

 

сонъ.

2.

   

Обрѣтеніе

 

мощей

 

Св.

 

Климента.

3.

   

Крещеиіе

 

Хозаръ.

4.

   

Св.

 

Кириллъ

 

ноказываетъ

 

Императору

 

Михаилу

   

славян-

ское

 

Евангеліе.

5.

   

Сиоръ

 

Св.

 

Кирилла

 

съ

 

духовенствомъ

 

въ

 

Венеціи.

6.

   

Вотрѣча

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

папою

 

Адріаномъ

 

II.

7.

   

Кончина

 

Св.

 

Кирилла.
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8.

 

Встрѣча

 

Св.

 

Меѳодія

 

въ

 

Моравіи.

У.

 

Меѳодій

 

въ

 

тюрьмѣ.

10.

   

Ноолѣдняя

 

служба

 

Св.

 

Меѳодія.

11.

   

Изгнаніе

 

ученпковъ

 

Св.

 

Меѳодія.

12.

   

Лігаъ

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

За

 

пересылку

 

и

 

упаковку

 

25

 

картинъ— 4

 

р.,

 

12

 

картинъ—

2

 

руб.

Ко

 

дню

 

праздпованія,

 

т.

 

е.

 

къ

 

6

 

апрѣля,

   

коллекціи

 

раскра-

шенныхъ

 

картинъ

 

могутъ

 

быть

 

пзготовлепы

 

только

   

по

 

заказамъ

поступившимъ

   

въ

 

мастерскую

    

не

 

позже

 

7

 

марта,

  

нераскрашен-

ныхъ-же

 

не

 

позже

 

23

 

марта.

Спеціальный

 

иллюстрированный

 

Каталогъ

 

волшебныхъ

 

фона-

рей

 

и

 

картннъ

 

къ

 

ннмъ,

 

Ш

 

5,

 

изд.

 

1885

 

г.

 

108

 

стран.,

 

заклю-

чающей

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

3500

 

T&tHk

 

картннъ,

 

высылается

 

за

 

почто-

выя

 

марки

 

на

 

21

 

к.

Содержание

 

неоффиціальнаго

 

№

 

6:

 

14

 

марта

 

въ

 

Костромѣ.

Церковные

 

прихожане

 

и

 

предметы

 

совремснныхъ

 

заботъ

 

пхъ

 

(про-

долженіе).

 

Славяне—наши

 

соплеменники

 

(окончапіе).

 

Къ

 

вопросу

о

 

празднованіи

 

6

 

аирѣля:

 

три

 

статьи.

 

Нищенствующее

 

духовенство.

Библіографическое

 

извѣстіе.

 

Изввстія

 

и

 

замѣтки.

 

Объявленія.

Редактор

 

свящеипипь

 

Г.

 

Ж.

 

Гусевь.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ценяоръ

 

Каѳедрйльный

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Поміѣловъ.

Кострома.

 

Типографии

    

Андроникова.
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