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Поминайте

 

наставники

 

ваша,

 

иже

глаіолаша

 

вамъ

 

Слово

 

Божіе,

 

шже

 

взи-

ратце

 

на

 

скончаніе

 

жительства,

 

подра-

жайте

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

(Евр.

  

18,

 

7).

Если

 

имена

 

и

 

подвиги

 

великихъ

 

дѣятелей

 

яа

 

пользу

 

чело-

вѣчества

 

заносятся

 

въ

 

лѣтопись

 

для

 

вѣчнаго

 

прославленія,

 

не

тѣмъ

 

ли

 

болѣе

 

должны

 

быть

 

памятны

 

нѳзабвенныя

 

дѣла

 

святыхъ

угодниковъ

 

Христовыхъ,

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

посвятивмихъ

 

нроповѣ-

ди

 

Слова

 

Божія

 

и

 

вѣчному

 

спаеенію

 

ближиихъ

 

своихъ.

 

Просла-

влять

 

великихъ

 

подвижниковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

особенно

 

не-

обходило

 

въ

 

наши

 

дни,

 

когда

 

безвѣріе

 

и

 

нечестіе

 

силятся

 

вос-

торжествовать

 

надъ

 

вѣрою

 

Христовою,

 

когда

 

число

 

тайныхъ

 

и

явныхъ

 

враговъ

 

православной

 

церкви

 

увеличивается

 

все

 

замѣтнѣе

и

 

замѣтнѣе,

 

а

 

плевелы

 

пороковъ

 

и

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

страстей

всюду

 

подавляютъ

 

собою

 

чистую

 

пшеницу

 

христіанскихъ

 

добро-

дѣтелей.

 

Подвиги

 

вѣры

 

и

 

любви

 

во

 

имя

 

Божіе

 

способны

   

возбу-



•

      

------

   

-..■-■■■л.^^-З---------------------------

дить,

   

оживить

   

нашъ

   

духъ,

 

и

 

въ

 

насъ

 

благія

   

мысли,

   

святыя

стремленія...

■

 

Мы — русскіе,

 

какъ

 

самые

 

сильные

 

и

 

многочисленные

 

пред-

ставители

 

великаго

 

Славянскаго

 

племени,

 

въ

 

настоящій

 

день

имѣемъ

 

особенный

 

поводъ

 

со

 

всею

 

торжествѳнностію

 

чествовать

священную

 

память

 

дивныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

богомудрыхъ

первоучителей

 

Славянскихъ,

 

святыхъ

 

братьевъ— Кирилла

 

и

 

Ме-

ѳодія:

 

нынѣ

 

исполнилось

 

1000

 

лѣтъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

ото-

шелъ

 

въ

 

вѣчность' поелѣдній

 

изъ

 

нихъ,

 

св.

 

Меѳодін.

Побесѣдуемъ

 

же

 

объ

 

этихъ

 

мужахъ

 

равноапостольныхъ,

 

по-

дивимся

 

величію

 

ихъ

 

дѣлъ

 

на

 

пользу

 

нашего

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

постараемся

 

извлечь

 

изъ

 

своей

 

бееѣды

 

спасительный

урокъ

 

для

 

себя

 

еамихъ

 

и

 

вообще

 

для

 

.всего

 

дорогаго

 

намъ

 

Сла-

вянства.

Печально,

 

даже

 

безотрадно

 

было

 

иоложеніе

 

Славянскихъ

 

пле-

менъ

 

въ

 

половинѣ

 

IX

 

вѣка,

 

когда

 

впервые

 

выступили

 

на

 

дѣло

апостольства

 

святые

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій.

 

Греки,

 

Нѣмцы.

 

Галлы,

Британцы

 

и

 

многіе

 

другіе

 

европейскіе

 

народы

 

пользовались

 

уже

неоцѣяиными

 

благами

 

вѣры

 

христіанской;

 

а

 

Славяне — разрознен-

ные,

 

непросвѣщенныѳ,

 

не

 

имѣвініе

 

не

 

только

 

письменности,

 

даже

собственной

 

азбуки,

 

или

 

пребывали

 

въ

 

грубомъ

 

идолопоклонствѣ,

или

 

поставлены

 

были

 

въ

 

необходимость

 

слушать

 

Евангельскую

проновѣдь

 

и

 

христіаиское

 

богослуженіе

 

отъ

 

нѣмецкихъ

 

пропо-

вѣдниковъ

 

на

 

чуждыхъ

 

и

 

совершенно

 

имъ

 

непонятныхъ

 

латин-

скомъ

 

и

 

нѣмецкомъ

 

языкахъ.

 

Неудивительно,

 

что

 

христіанская

проновѣдь

 

не

 

имѣла

 

успѣха

 

въ

 

срѳдѣ

 

Славянъ

 

и

 

дѣйетвіе

 

вѣры

Христовой

 

на

 

ихъ

 

жизнь

 

и

 

иоведеніе

 

было

 

слабо

 

и

 

малоплодно.

Милосердный

 

Богъ,

 

хотяй

 

всѣмъ

 

спастиси,

 

и

 

въ

 

разумъ

 

исти-

ны

 

пріити

 

(I

 

Тим.

 

2,

 

4),

 

призрѣлъ

 

наконецъ

 

и

 

на

 

непросвѣ-

щѳнныхъ

 

евѣтомъ

 

Евангелія

 

Славянъ,

 

избравъ

 

для

 

ихъ

 

духовнаго

просвѣщенія

 

такихъ

 

иудрыхъ

 

и

 

самоотверженныхъ

 

мужей,

 

какими

явили

 

сйбя

 

міру

 

приснопамятные

 

отцы

 

наши— Кириллъ

 

и

 

Меѳодій.
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"НдЖизпь

 

и

 

дѣянія

 

ихъ

 

на

 

пользу

 

Славянства

 

и

 

православной

церкви

 

заслуживаюсь

 

полнаго

 

внаманія

 

каждаго

 

славянина

 

и

вообще

 

правоелавнаго.

Ш

 

своему

 

происхождение

 

родные

 

братья — Кириллъ

 

и

 

Меѳо-

дій

 

принадлежали

 

къ

 

знатному

 

и

 

богатому

 

семейству:

 

родители

ихъ

 

Ловъ

 

и

 

Марія

 

пользовались

 

большнмъ

 

уваженіемъ

 

при

 

дворѣ

гречеокихъ

 

имнераторовъ

 

и

 

родомъ

 

были

 

изъ

 

города

 

Солуня,

 

гдѣ

вѣра

 

Христова

 

насаждена

 

была

 

еще

 

святымъ

 

апостоломъ

 

Па-

вломъ

 

и

 

гдѣ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

въ

 

болыпомъ

 

числѣ

 

проживали

Славяне.

 

Оба

 

брата,

 

старшій

 

Меѳодій

 

и

 

младшій

 

Кириллъ

 

(до

пострвженія

 

въ

 

схиму

 

онъ

 

назывался

 

Константнаомъ)

 

получили

лучшее

 

ио

 

тогдашнему

 

образованіѳ

 

и

 

предназначались

 

для

 

заня-

тія

 

выеокихъ

 

государствѳнныхъ

 

должностей.

 

Но

 

Господь,

 

въ

 

ру-

кахъ

 

Коего

 

судьба

 

каждаго

 

человѣка.

 

судилъ

 

иначе:

 

Меѳодій

действительно

 

былъ

 

назначѳнъ

 

нравитѳленъ

 

одной

 

славянской

области-

 

въ

 

Македонііг,

 

а

 

Кириллъ

 

взятъ

 

былъ

 

къ

 

царекому

двору,

 

чтобы

 

продолжать

 

образование

 

вмѣстѣ

 

съ

 

малолѣтнимъ

 

ца-

ремъ

 

Михаиломъ

 

III

 

и

 

чтобы

 

царь,

 

сорѳвнуя

 

успѣхамъ

 

Констан-

тина,

 

въ

 

наукахъ,

 

самъ

 

прилежнѣе

 

учился.

 

По

 

достиженіи

 

со-

вѳршѳннолѣтія

 

Кириллу

 

предлагали

 

жениться

 

на

 

богатой

 

и

 

знат-

ной

 

дѣвицѣ,

 

но

 

душа

 

его

 

искала

 

другаго

 

счастья— счастья

 

не-

раздельно

 

служить

 

Богу

 

и

 

спасеяію

 

бляжнихъ

 

своихъ.

 

Тогда

посвятили

 

его

 

во

 

священника

 

и

 

сдѣлали

 

библіотекаремъ

 

знаме-

нитой

 

библіотѳки

 

при

 

Софіи.

 

Чтобы

 

прервать

 

всякую

 

связь

 

съ

міромъ

 

житейской

 

суеты,

 

ев.

 

Кириллъ

 

тайно

 

оставилъ

 

царскій

дворецъ

 

и

 

скрылся

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

монастырей,

 

но

чревъ

 

полгода

 

его

 

отыскали,

 

возвратили

 

въ

 

столицу

 

и

 

назначили

учителемъ

 

философіи

 

и

 

другихъ

 

наукъ.

 

Около

 

этого

 

времени

 

и

Меѳодій

 

оставилъ

 

міръ,

 

принялъ

 

монашеское

 

пострижете

 

и

 

под-

визался

 

въ

 

уединенной

 

молитвѣ

 

на

 

любимой

 

имъ

 

горѣ

 

Олймнѣ,

въ

 

санѣ

 

игумена

 

иноческой

 

обители.

Въ

   

851

 

году

   

святый

   

Кириллъ,

 

по

 

распоряжение

   

царя

 

и

з
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патріарха

 

греческаго,

 

былъ

 

посланъ

 

къ

 

дикому

 

народу— Сараци-

намъ,

 

которые,

 

незадолго

 

предъ

 

тѣмъ

 

принявши

 

магометанство,

желали

 

все-таки

 

слышать

 

проповѣдниковъ

 

христіанства.

 

Сильное

слово

 

Кирилла

 

произвело

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

 

этихъ

 

азіат-

скихъ

 

варваровъ,

 

и

 

только

 

ихъ

 

нѳпомѣрная

 

гордость

 

и

 

крайнее

ослѣпленіе

 

воспрепятствовали

 

имъ

 

увѣровать

 

во

   

Христа.

Сиустя

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

иослѣ

 

того

 

Кириллъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ме-

ѳодіемъ

 

предприняли

 

путешествіе

 

къ

 

Козарамъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

исповѣдывали

 

магометанскую

 

вѣру,

 

а

 

другіѳ

 

іудейскую,

 

и

 

кото-

рые

 

желали

 

также

 

ознакомиться

 

съ

 

ученіемъ

 

Хриетовымъ.

 

Коза-

ры

 

занимали

 

побережье

 

Чернаго

 

и

 

Каспійскаго

 

морей,

 

и

 

потому,

проповѣдникамъ

 

Хриетовымъ

 

на

 

пути

 

изъ

 

Царьграда

 

пришлось

мимоходомъ

 

носѣтить

 

Хереонесъ

 

Таври ческій,

 

близь

 

нынѣшняго

нашего

 

Севастополя,

 

гдѣ

 

обитало

 

не

 

мало

 

Славянъ-язычииковъ.

Не

 

сохранилось

 

доетовѣрныхъ

 

извѣстій

 

о

 

томъ^

 

имѣли

 

лп

 

успѣхъ

святые

 

братья

 

у

 

здѣшнихъ

 

Славянъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣди,

 

но

 

есть

преданіе

 

что

 

именно

 

здѣсь

 

въ

 

дрѳвнемъ

 

Херсонесѣ

 

и,

 

елѣдовально,

 

на

родной

 

намъ

 

землѣ,

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

впервые

 

пришли

 

къ

 

мы-

сли:

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

посвятить

 

па

 

обращѳніе

 

ко

Христу

 

Славянскихъ

 

племенъ.

 

Чтобы

 

уепѣшнѣе

 

достигнуть

 

своей

цѣли,

 

они

 

озобрѣли

 

Славянскую

 

азбуку

 

изъ

 

88

 

буквъ,

 

начертанія

которыхъ

 

составлены

 

по

 

образцу

 

алфавитовъ:

 

греческаго,

 

еврейскаго,

армянскаго

 

и

 

коптекаго.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

они

 

перевели

 

съ

 

греческаго.

языка

 

на

 

елавянскій

 

пѣкоторые

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ:

 

Псал-

тирь,

 

Часословъ,

 

Служобникъ,

 

Октоихъ,

 

Паремейникъ,

 

Чинъ

 

со-

вергаенія

 

таинствъ

 

и

 

погрѳбенія

 

умершихъ.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

Херсонесѣ

 

святые

 

братья

 

содействовали

 

открытію

 

нетлѣнныхъ

 

мо-

щей

 

Святаго

 

священномученика

 

Климента,

 

папы

 

Римскаго,

 

чу-

деснымъ

 

образомъ,

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

вѣковъ,

 

храиившіяся

 

въ

 

бур-

ныхъ

 

волнахъ

 

Чериаго

 

моря.

 

Проповѣдь

 

Козарамъ

 

Солунскихъ

братьевъ

 

имѣла

 

иолный

 

успѣхъ:

 

самъ

 

Каганъ

 

и

 

множество

 

его

подданныхъ

 

крестились

 

во

 

Христа.
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Еще

 

большую

 

услугу

 

и

 

благодѣяніе

 

оказали

 

цроповѣдники

Христовы

 

Болгарамъ,

 

которые,

 

принявъ

 

Славянскую

 

азбуку

 

и

богослужебныя

 

книгп

 

на

 

Славянскомъ

 

же

 

языкѣ,

 

просвѣтились

истиннымъ

 

учеяіемъ

 

Хриетовымъ.

 

Затѣмъ

 

собственно

 

и

 

.

 

начина-

ются

 

великіе

 

подвиги

 

нашихъ

 

первоучителей

 

на

 

пользу

 

всѣхъ

Славянскихъ

 

племенъ.

 

Въ

 

царствованіе

 

нѣмецкаго

 

императора.

Карла

 

Великаго,

 

римскій

 

первосвященникъ

 

послалъ

 

къ

 

морав-

скимъ

 

Славянамъ

 

для

 

обращения

 

ихъ

 

въ

 

христіанетво

 

нѣмецкихъ

проповѣдниковъ.

 

Но

 

Мораване,

 

не

 

понимая

 

ихъ

 

языка,

 

плохо

в)спринимали

 

ихъ

 

ученіе

 

и

 

число

 

обращениыхъ

 

къ

 

вѣре

 

Хри-

стовой

 

было

 

крайне

 

ограниченно.

 

Въ

 

863

 

году

 

князь

 

Моравіи,

Ростиславъ,

 

пригласилъ

 

въ

 

евою

 

страну

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

тогда

 

Моравія

 

быстро

 

стала

 

воспринимать

 

ученіе

 

Христвово.

 

На-

родъ

 

съ

 

любовію

 

слушалъ

 

ученіе

 

о

 

Христѣ

 

на

 

понятномъ

 

языке

и

 

тысячами

 

принималъ

 

святое

 

крещеніе

 

но

 

обрядамъ

 

церкви

православной.

 

Вскоре

 

для

 

новообращепныхъ

 

построены

 

были

 

цер-

кви

 

и

 

богослуженіе

 

повеемѣстно

 

совершалось

 

на

 

Славянскомъ

языкѣ.

 

Въ

 

Моравіи

 

Кириллъ

 

и

 

Мѳѳодій

 

избрали

 

себѣ

 

учениковъ,

учили

 

ихъ

 

Священному

 

Писанію,

 

какъ

 

нужно

 

совершать

 

бого-

служение

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

приготовили

 

себѣ

 

въ

 

этой

 

странѣ

достойныхъ

 

преемниковъ.

 

Изъ

 

Моравіи

 

слово

 

проповѣди

 

ев.

 

на-

шихъ

 

первоучителей

 

доносилось

 

въ

 

Чехію,

 

Хорватію,

 

Далмацію,

въ

 

землю

 

Сербовъ

 

и

 

въ

 

другія

 

Славянскія

 

страны:

 

вездѣ

 

они

проповедывали

 

о

 

Хриетѣ

 

на

 

родномъ

 

языке

 

и,

 

благодаря

 

ихъ

проповѣди,

 

все

 

эти

 

страны

 

вступили

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

Право-

славной,

Много

 

горя,

 

много

 

скорби

 

и

 

етраданій

 

должны

 

были

 

испы-

тать

 

Славянскіѳ

 

просвѣтители

 

при

 

совершеніи

 

великихъ

 

евоихъ

подвиговъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

трудности

 

и

 

онасностяхъ

 

иутеше-

ствія

 

въ

 

дикихъ

 

и

 

иезнакомыхъ

 

странахъ,

 

первоучителямъ

 

па-

шимъ

 

суждено

 

было

 

испытать

 

сильную

 

злобу

 

и

 

зависть

 

со

 

сто-

роны

 

немецкихъ

 

проповѣдниковъ

 

среди

 

Славянъ.

 

По

 

доносу

 

ихъ

оба

 

брата— Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

были

 

вызваны

 

въ

 

Римъ

 

на

 

еудъ
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тамошняго

 

первосвященника,

 

какъ

 

виновные

 

въ

 

нарушеніи

 

пан-

скаго

 

приказанія,

 

чтобы

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

новообращенныхъ

 

странахъ

богослуженіе

 

непремѣяно

 

совершалось

 

на

 

латиясколъ

 

языкѣ.

 

Про-

новѣдникамъ

 

Славяискимъ

 

грозила

 

опасность

 

темничнаго

 

заклю-

ченія,

 

а

 

можетъ.

 

быть

 

и

 

еще

 

большее

 

наказаніе.

 

,

 

Но

 

Господь

 

не

оставилъ

 

безъ

 

помощи

 

своихъ

 

вѣрныхъ

 

рабовъ:

 

сильное

 

слово

правды

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

проникнутое

 

благодатію

 

Духа

 

Свя-

таго,

 

подѣйстьовало

 

и

 

на

 

капу.

 

Оиъ

 

не

 

только

 

не

 

подвергиулъ

наказанію

 

пашихъ

 

первоучителей,

 

но

 

воздалъ

 

имъ

 

должиыя

 

по-

чести,

 

вполнѣ

 

одобрилъ

 

сдѣленный

 

ими

 

пѳреводъ

 

богослуасебныхъ

книгъ

 

на

 

Славянскій

 

языкъ

 

и

 

дрзволилъ

 

Славянамъ

 

употреблять

эти

 

книги

 

въ

 

ихъ

 

обществѳшюмь

 

богослужепіи.

 

Но

 

наетупалъ

конец'ь

 

велиііимъ

 

подвигамь

 

святаго

 

Кирилла:

 

въ

 

Рнмѣ

 

онъ

 

по-

чувствовалъ

 

крайнее

 

изнуреніе

 

своихъ

 

силъ

 

отъ

 

продолжитель-

ныхъ

 

аностольскихъ

 

трудовъ

 

и

 

видимо

 

приближался

 

къ

 

смерти.

Получивъ

 

отъ

 

Бога

 

откровеніе,

 

что

 

екоро

 

наступить

 

часъ

 

его

смерти,

 

этотъ

 

велики!

 

подвижникъ

 

Хриетосъ

 

постригся

 

въ

 

схиму

и

 

послѣ

 

того

 

прожилъ

 

не

 

болѣе

 

50

 

дней.

 

Передъ

 

блаженною

своею

 

кончиною

 

св.

 

Кириллъ

 

со

 

слезами

 

молился

 

Богу,

 

чтобы

Онъ

 

сохранить

 

его

 

многочисленную

 

Славянскую

 

паству

 

въ

 

.

 

нра-

вославіи

 

и

 

твердой

 

вѣрѣ.

 

„Господи,

 

Боже

 

мой,

 

взывалъ

 

умира-

ющій

 

пастырь,

 

Иже

 

ангельскііі

 

вся

 

чины

 

и

 

безплотныя

 

еоставилъ

силы,

 

и

 

вся

 

сущая

 

отъ

 

небытія

 

къ

 

бытію

 

привелъ;

 

Иже

 

еси

всегда

 

и

 

вездѣ

 

ноелушалъ

 

творящихъ

 

волю

 

Твою!

 

Послуніай

моея

 

молитвы,

 

и

 

вѣриое

 

Твое

 

стадо

 

Славянское

 

сохрани,

 

ему

 

же

мя

 

бѣ

 

приставилъ

 

неключимаго

 

и

 

недоетойиаго

 

раба

 

Твоего!

Возрасти

 

церковь

 

Твою

 

множествомъ

 

и

 

вся

 

въ

 

едиподушія

 

сово-

купи;

 

сотвори

 

изрядны

 

люди,

 

единомыслящи

 

о

 

истинной:

 

вѣре

Твоей

 

и

 

правомъ

 

иеповѣданіи.

 

Устрой

 

ихъ

 

сильною

 

десницею

Твоею,

 

покрывая

 

кровомъ

 

крилу

 

Твоею,

 

да

 

вся

 

хвадятъ

 

и

 

сла-

вятъ

 

Имя

 

Твое—Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа

 

во

 

вѣки,

 

аминь".

Трогательно

 

было

 

поел

 

ѣднѳе

 

слово

 

умирающаго

 

къ

 

'своему

 

возлю-

<ш

 

ынвакып

 

тмЬ

 

йідоѳэМ

 

д

 

ат.шгнЛ— -т;ф

 

вбо
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бленному

 

брату,

 

Меѳодію:

 

„трудились

 

мы

 

съ

 

тобою,

 

какъ

 

пара

воловъ

 

подъ

 

ярмомъ,

 

и

 

вотъ

 

я

 

падаю

 

ереди

 

поля,

 

на

 

бороздѣ.

Я

 

знаю,

 

братъ,

 

что

 

ты

 

любишь

 

свою

 

тихую

 

гору,

 

монастырь

свой;

 

но

 

прошу

 

тебя,

 

не

 

оставляй

 

земель

 

Славянскихъ, і— этимъ

ты

 

вѣрнѣѳ

 

епасешь

 

душу".

 

Простившись

 

съ

 

своими

 

учениками

 

и

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

благословивъ

 

ихѣ,

 

праведникъ

 

затихъ.

 

Но

вдругъ,

 

среди

 

глубокой

 

тишины,

 

онъ

 

поднялъ

 

голову

 

и

 

востор-

женно

 

возгласилъ:

 

„Благословенъ

 

Богъ

 

нашъ.

 

Иже

 

не

 

дасть

насъ

 

въ

 

ловитву

 

зубомъ

 

невидимыхъ

 

врагъ

 

нашихъ,

 

но

 

сѣть

 

ихъ

сокрупшея

 

и

 

избави

 

ны

 

отъ

 

истлѣнія

 

ихъ".

 

Это

 

были

 

нослѣднія

елова

 

велика™

 

нашего

 

просвѣтителя:

 

онъ

 

скончался

 

14

 

февраля

869

 

года,

 

на

 

42

 

году

 

своей

 

равноапостольной

 

жизни,

 

и

 

погре-

бенъ

 

былъ

 

въ

 

Римѣ,

 

въ

 

церкви

 

святаго

 

евященномученика

Климента.

Святый

 

Меѳодій

 

по

 

смерти

 

Кирилла

 

прожилъ

 

еще

 

16

 

лѣтъ:

постановленный

 

архіепископомъ

 

моравскимъ,

 

онъ

 

просвѣтилъ

 

свя-

тымъ

 

крѳщеніемъ

 

и

 

укрѣплялъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестій

 

Олавян-

скія

 

страны—-Паннонію,

 

Чехію

 

и

 

Моравію,

 

неревелъ

 

на

 

Славян-

скій

 

языкъ

 

весь

 

Вѳтхій

 

Завѣтъ,

 

кромѣ

 

книгъ

 

Маккавейскихъ,

 

а

также

 

правила

 

святыхъ

 

отецъ

 

(по

 

гречески

 

Номоканоиъ)

 

и :

 

жй-

тія

 

евятыхъ

 

(Патерикъ);

 

за

 

свою

 

православную

 

проповѣдь

 

два

года

 

съ

 

половиною,

 

по

 

зависти

 

латино-иѣмецкаго

 

духовенства,

тернѣлъ

 

тяжелое

 

заключеніе

 

въ

 

темницѣ.

 

Скопчался

 

святый

 

Ме-

ѳодій

 

въ

 

Славянекомъ

 

городѣ

 

Велеградѣ,

 

что

 

нынѣ

 

въ

 

Австріи,

 

6-го

апрѣля

 

885

 

года,

 

тысяча

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Перѳдъ

 

блаженною

 

своею

кончиною

 

онъ

 

горячо

 

молился

 

за

 

царя

 

греческаго.

 

князя

 

моравска-

го,

 

за

 

своихъ

 

учениковъ

 

и

 

за

 

весь

 

Славянекій

 

народъ,

 

Послѣд-

ними

 

словами

 

умирающаго

 

Славянскаго

 

апостола

 

были:

 

„Господи!

Въ

 

руце

 

Твои

 

предаю

 

Духъ

 

мой".

 

При

 

ногребеніи

 

Меѳодія

 

въ

Велеградѣ,

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

богатые

бѣдные,

 

вдовы

 

и

 

сироты— всѣ

 

плакали

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

дѣти

 

пла-

чутъ

 

о

 

любимомъ

 

отцѣ.
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Слушатели

 

наши

 

возлюбленные!

 

Велики

 

заслуги

 

святыхъ

 

Ки-

рилла

 

и

 

Меѳодія

 

для

 

всѣхъ

 

насъ— Олавяиъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

сы?

новъ

 

и

 

дщерей

 

православной

 

греко-россійской

 

церкви.

 

Если

 

мы

еъ

 

дрѳвнѣйшихъ

 

временъ

 

имѣемъ

 

свою

 

церковную

 

письменность

 

и

драгоцѣяные

 

памятники

 

этой

 

письменности;

 

если

 

сокровища

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія

 

перешли

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

временъ

 

святаго

Владиміра

 

и

 

сына

 

его,

 

Ярослава

 

(Мудраго);

 

если

 

мы

 

знаемъ

 

судьбу

своего

 

государства

 

и

 

церкви

 

съ

 

самаго

 

начала

 

ихъ

 

образованія,

то

 

этимъ

 

счастьемъ

 

мы

 

обязаны

 

главнымъ

 

образомъ

 

просвѣтите-

лямъ

 

Славянъ—Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

изобрѣтшимъ

 

Славянскую

азбуку,

 

доселѣ

 

находящуюся

 

у

 

насъ

 

въ

 

употребленіи.

 

Благодаря

этой

 

азбукѣ,

 

могла

 

появиться

 

у

 

насъ

 

письменность,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

нею

 

науки,

 

искусства,

 

художества— все,

 

чѣмъ

 

нросвѣщенвый

 

на-

родъ

 

отличается

 

отъ

 

дикарей,

 

погрязающихъ

 

въ

 

еамомъ

 

грубомъ

невѣжествѣ.

 

Благодаря

 

Славянской

 

азбукѣ

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

мы

 

находимся

 

теперь

 

со

 

многими

 

славянскими

 

племенами

въ

 

живомъ,

 

братскомъ

 

общеніи,

 

иеповѣдуемъ

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

пра-

вославную

 

вѣру,

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

книгамъ

 

совершаѳмъ

 

свое

 

обще-

ственное

 

богослуженіѳ

 

и

 

соетавляемъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

единую

 

могуще-

ственную

 

семью.

 

Въ

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

пе-

реведепныхъ

 

на

 

Славянскій

 

языкъ

 

святыми

 

Кирилломъ

 

и

 

Меѳо-

діемъ

 

мяогомилліонный

 

народъ

 

нашъ

 

въ

 

тѳчѳніе

 

нѣсколышхъ

 

вѣковъ

своего

 

историческаго

 

существованія

 

находитъ

 

самый

 

вѣрный

 

ис-

точникъ

 

богопознанія,

 

поучается

 

имъ

 

дома

 

и

 

въ

 

школахъ,

 

полу-

чаетъ

 

отъ

 

нихъ

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорбяхъ

 

и

 

страданіяхъ

 

и

 

дости-

гаетъ

 

вѣчнаго

 

спасенія.

 

Что

 

было

 

бы

 

съ

 

нашимъ

 

отчествомъ

 

въ

страшный

 

пѳріодъ

 

монгольскаго

 

ига,

 

въ

 

ужасное

 

время

 

самозван-

цевъ-царей.

 

при

 

нашествіи

 

на

 

Россію

 

завоевателя

 

Наполеона

 

1-го

и

 

съ

 

нимъ

 

двадесяти

 

языкъ,

 

если

 

бы

 

благочестивые

 

предки

 

на-

ши

 

не

 

имѣли

 

священныхъ

 

книгъ

 

и

 

не

 

молились

 

въ

 

храмахъ

Божіихъ

 

на

 

доетупномъ

 

ихъ

 

пониманію

 

Славяяскомъ

 

языкѣ!

 

Оно

пало

 

бы

 

подъ

   

тяжеетію

 

своихъ

 

великихъ

 

бѣдствій,

   

и

   

погибло
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бы

 

для

 

исторіи,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

для

 

православной

 

церкви

 

Хри-

стовой.

 

Вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

Его

 

мидоеердіе,

 

питаемая

 

Оловомъ

 

Бо-

жіимъ

 

и

 

церкознымъ

 

богослуженіемъ,

 

укрѣпила

 

духъ

 

нашихъ

 

со-

отечественвиковъ,

 

очищала

 

ихъ

 

отъ

 

всего

 

нечистаго

 

и

 

порочнаго

и

 

вкоренила

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

безграничную

 

любовь

 

и

 

предан-

ность

 

Ш

 

своему

 

родному

 

отечеству.

 

Если

 

доселѣ

 

мы

 

живемъ

 

н

съ

 

помощью

 

Божіею

 

крѣпнемъ,

 

то

 

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

что

 

въ '

 

душѣ

 

всего

 

русскаго

 

народа

 

доселѣ

 

еще

 

евѣтится

 

благо-

датний

 

лучъ

 

истиняаго

 

христіаиства

 

впервые

 

зажженный

 

св.

 

пер-

воучителями

 

Славянскими— Кирилломъ

 

и

 

Меѳодіемъ.

Къ

 

нрискорбію,

 

къ

 

великому

 

нашему

 

нрискорбію,

 

братіе

 

мои,

въ

 

послѣднее

 

і

 

время

 

любовь

 

къ

 

Славянскому

 

языку,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

"

 

къ

 

церковно-богослужебнымъ

 

книгамъ

 

стало

 

замѣтно

 

ослабѣвать

среди

 

правоелавпаго

 

нашего

 

народа:

 

Славянскіе

 

буквари,

 

еоста^

вленные

 

въ

 

духѣ

 

нашихъ

 

первоучителей,

 

повсемѣстно

 

выходили

изъ

 

употребленія

 

и

 

замѣнялись

 

новыми— по

 

нѣмецкимъ

 

образцамъ.

Какое

 

это

 

печальное

 

явлеиіе!

 

Православный

 

народъ

 

лишался

онлота

 

своего

 

древняго

 

благочостія,

 

отвыкалъ

 

понимать

 

священ-

ныя

 

пѣсни

 

своего

 

роднаго

 

богослуженія,

 

утрачивалъ

 

одно

 

изъ

самыхъ

 

надежныхъ

 

средствъ

 

къ

 

своему

 

духовному

 

самообразованію.

Что

 

же

 

удивитѳльнаго,

 

если

 

не.

 

только

 

городскіе

 

наши

 

жители,

но

 

и

 

обитатели

 

нашихъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

стали

 

рѣдко

 

посѣщать

храмъ

 

Божій,

 

обнаруживали

 

равнодушіе

 

къ

 

правиламъ

 

и

 

обря-

дамъ

 

церковнымъ,

 

даже,

 

тяжко

 

сказать,

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъ

 

но

бывали

 

на

 

исповѣди

 

и

 

у

 

святаго

 

..таинства

 

причащенія!

 

Будемъ

же

 

молиться

 

веѣ

 

мы,

 

истинно

 

русскіе

 

люди,

 

молиться

 

со

 

слезами

благодарности

 

за

 

благочестивѣйшаго

 

нашего

 

ИМПЕРАТОРА,

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

Онъ

чадолюбивый

 

Отіцъ

 

НАШЪ,

 

оказалъ

 

и

 

Россіи

 

и

 

всѣмъ

 

Сла-

вянскимъ

 

племенамъ

 

незабвенное

 

благодѣяніе,

 

повелѣвъ^

 

учредить

цовсемѣстно

 

въ

 

нашемъ

 

отечоствѣ

 

„церковно-приходскія

 

школы"

подъ

 

непосредственнымъ

   

вѣдѣніемъ

 

православнаго

 

нашего

   

духо-
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венства.

 

Въ

 

этихъ

 

школахъ

 

образованіе

 

народное

 

будетъ

 

ведено

въ

 

духѣ

 

православія,

 

но

 

образцу,

 

завѣщанному

 

намъ

 

первоучите-

лями

 

Славянства.

А

 

чѣмъ

 

лучше

 

всего

 

мы

 

можемъ

 

почтить

 

священную

 

память

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

въ

 

день

 

тысячелѣтія

 

кончины

 

послѣдняго

изъ

 

нихъ?

 

Ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

молитвеннымъ

 

воепоминаніемъ

ихъ

 

великихъ

 

подвиговъ,

 

подъятыхъ

 

для

 

нашего

 

блага

 

и

 

твер-

дымъ

 

обѣщаніемъ

 

слѣдовать

 

ихъ

 

снасительнымъ

 

завѣтамъ.

 

Бу-

демъ

 

жить

 

и

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

жили

 

и

 

поступали

 

они;

 

бу-

демъ

 

воспитывать

 

и

 

дѣтей

 

своихъ

 

такъ,

 

какъ

 

воспитывали

 

они

новообращенныхъ

 

Славянъ,

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

иетинно-

христіанскаго

 

благочестія.

 

Воззовемъ

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

глубины

 

души:

„Яко

 

Апостоломъ

 

единонравніи

 

и

 

Оловенскихъ

 

странъ

 

учителіе,

Кирилле

 

и

 

Меѳодіе

 

богомудріи,

 

Владыку

 

всѣхъ

 

молите,

 

вси

 

язы-

ки

 

Словенскіе

 

утвердити

 

въ

 

православіи

 

и

 

единомысліи,

 

умирити

міръ,

 

и

 

спасти

 

души

 

наша".

 

Аминь.

Протоіереіі

 

ДимитрШ

 

Нтитгшъ.

СЛОВО
въ

 

день

 

возшѳствія

 

напрестолъ

 

Его

 

Величества,

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Александра

 

Александровича,

 

произнесенное

 

въ

 

Таганрогскомъ
Успенскомъ

 

Ооборѣ.
I

Въ

 

жизни

 

народовъ

 

есть

 

дни,

 

волнующіе

 

умъ

 

и

 

сердце

множествомъ

 

натріотическихъ

 

думъ

 

и

 

патріотическихъ

 

чув-

ствованій.

 

Таковы,

 

между

 

прочимъ,

 

знаменательные

 

дни

преемства

 

царей

 

и

 

народоправителей,

 

дни— отъ

 

которыхъ

нерѣдко.

 

на

 

цѣлые

 

вѣка,

 

зависитъ

 

судьба

 

царства

 

и

 

наро-

довъ.

 

Таковъ.

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

настоящій

 

день

 

восгаествія

на

 

Прародительски

 

нрестолъ

 

Благочестивѣйшаго

 

Великаро

Государя

 

нашего,

 

Императора

 

Александра

 

Александровича,

всея

 

Россіи

 

Самодержца.



167

Воспроизводить

 

всѣ

 

думы

 

и.

 

чувствованія,

 

возбуждаемыя

пастоящимъ

 

днемъ — это

 

значило

 

бы

 

выйти

 

далеко

 

за

 

пре-

делы

 

церковнаго

 

слова..

 

Но

 

есть

 

думы,

 

есть

 

чувствованія,

который

 

не

 

могу'тъне

 

тревояшть,

 

не м

 

сосредоточивать

 

сего-

дня

 

на

 

себѣ

 

внимаиія

 

каждаго

 

русскаго

 

человѣка.

 

особенно

того,

 

кто

 

состоитъ

 

„на

 

дѣйствительной

 

службѣ

 

Царю

 

и

 

оте-

честву".

 

Припомнимъ,

 

напримѣръ

 

мы

 

Таганрогцы,

 

что

 

4

года

 

назадъ,

 

почти

 

въ

 

этотъ

 

день

 

и

 

часъ,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

Храмѣ,

 

мы

 

торжествеинно.

 

предъ

 

лицемъ

 

живаго

 

Бога,

 

отм-

щающаго

 

всякую

 

ложь,

 

произнесли

 

клятву — служить

 

вѣр-

но

 

н

 

нелицемѣрно

 

своему

 

природному,

 

Всеміілостивѣйшему

Государю.

 

Императору

 

Александру

 

Александровичу.

 

Что

 

же?

Исполшіли-ли

 

мы

 

этотъ

 

священный

 

обѣтъ?

 

Соблюлн-ли

 

клят-

ву?

 

Необнаружено

 

ли,

 

въ

 

средѣ

 

нашей

 

именно

 

съ

 

той

 

по-

ры,

 

дѣяній, — клонящихся

 

ко

 

вреду

 

и

 

убытку

 

интереса

   

Его
.0НН9890Я

    

ІПЛІ

   

OKh'fju

   

О'1'Э

   

ОіЩЗТІІМр
Величества,

 

и

 

пользы

 

государственной?!

Не

 

буди

   

вельми

   

правдиво — слншкомъ

   

строгъ,

   

говоратъ
-ОТ
Премудрый.

 

(Екклес.

 

7,

 

іс).

 

Послушаемъ

 

мудраго

 

совѣ-

та

 

Премудрого,

 

и,

 

вмѣсто

 

отвѣта

 

на

 

предложенные

 

во-

просы,

 

прислушаемся

 

къ

 

говору

 

ліщъ,

 

занимающихъ

 

то

или

 

другое

 

служебное

 

пояЬженіе;

 

постараемся

 

уловить

 

ихъ

взгляды

 

на

 

службу,

 

и

 

ихъ

 

побуждёнін

 

къ

 

служебной

 

дѣя-

теллыюсти.

 

Быть

 

можетъ.

 

знакомство

 

съ

 

этими

 

взглядами

и

 

побужденіями

 

дастъ

 

намъ

 

ключъ

 

къ

 

разгадкѣ

 

многихъ

положительныхъ

 

и

 

отртщательныхъ

 

сторонъ

 

современной,

служ ащей

 

России 5* н '•' '

Вотъ

 

группа

 

чиновныхъ

 

линь!...

 

Вѣрится.

 

что

 

она

 

слу-

жить

 

Царю

 

и

 

отечеству

 

по

 

высшимъ

 

нобужденіямъ

 

долга

 

и

иатріотизма — служитъ

 

„но

 

принципу".

 

И

 

есть,

 

безснорно,

люди

 

на

 

Руси,

 

о

 

которыхъ,

 

не

 

обинуясь,

 

слѣдуетъ

 

засвидѣ-

тельствовать,

 

что

 

они

 

такъ

 

именно

 

и

 

сдужатъ

 

Россіи.

 

Такіе

 

люди

отличаются

 

нредашюстію

 

отечественной

 

Церкви,

 

которая

 

со-
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ставляетъ

 

душу

 

и

 

сердце

 

Россіи,— уваженіемъ

 

вообще

 

къ

псторическимъ

 

основамъ

 

русской

 

жизни,

 

пониманіемъ —вслѣд-

ствіе

 

этого — жизненныхъ

 

потребностей

 

русскаго

 

народа,

строгою

 

законностію

 

и

 

послѣдовательностію

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

дѣйствіяхъ

 

и

 

безграничнымъ

 

довѣріемъ

 

къ

 

Царю — „яко

 

Бо-

говѣнчанной

 

Главѣ

 

русскаго

 

народа".

 

Все

 

это

 

такіе

 

черты,

безъ

 

которыхъ

 

никакой

 

административный,

 

дипломатически,

финансовый,

 

судебный

 

и

 

военный

 

талантъ,

 

съ

 

самыми

 

ши7

рокими

 

принципами,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

полезнымъ

 

для

 

Отече-

ства.

 

Ибо

 

у

 

каждаго

 

исторически

 

сложившагося

 

народа

 

есть

свой

 

бытовой

 

идеалъ,

 

и

 

правильное

 

служеніе

 

Отечеству

 

по

принципу

 

состоитъ

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

когда

 

мы,

 

въ

 

данное

время,

 

направляемъ

 

свою

 

служебную

 

деятельность

 

въ

 

ту

сторону,

 

которая

 

содѣйствуетъ

 

осуществленію

 

въ

 

жизни

 

на-

роднаго

 

идеала,

 

а

 

не

 

разрушенію

 

его

 

прямо

 

или

 

косвенно.

Говорю

 

косвенно

 

и

 

поясняю:

 

Православіе,

 

Самодержавіе

 

и

народность — вотъ

 

идеалъ

 

русской

 

жизни,

 

къ

 

охранѣ

 

кото-

раго

 

напрягаютъ

 

всѣ

 

усилія

 

всѣ

 

лучшіе

 

русскіе

 

люди.

 

Но

если

 

мы

 

усердно

 

поддерживаемъ

 

принципъ

 

Власти,

 

и

 

въ

тоже

 

время

 

равнодушны

 

къ

 

интересамъ

 

Церкви,

 

и

 

презира-

емъ

 

русскую

 

народность,

 

хотя

 

бы

 

поблажкой

 

грубымъ

 

на-

клопностямъ

 

толпы:

 

ясно,

 

что

 

въ

 

общемъ,

 

мы

 

не

 

охраияемъ,

а

 

нодрываемъ

 

„основы",

 

и

 

никогда —никогда

 

не

 

увѣнчаемъ

„народное

 

зданіе".

 

Да,

 

служеніе

 

Отечеству

 

по

 

принципу —

великое

 

дѣло!

 

Но

 

какъ

 

часто

 

этимъ

 

великимъ

 

именемъ

 

при-

крываются

 

люди,

 

умѣющіе

 

только

 

изящно,

 

красиво

 

убивать

время,

 

а

 

по

 

натурѣ

 

своей

 

неспособные

 

ни

 

къ

 

какой

 

сері-

озной,

 

практической

 

деятельности.

 

Еще

 

хуже:

 

безумцы,

 

меч-

тающіе

 

разрушить

 

существующій

 

порядокъ

 

въ

 

мірѣ,

 

тоже

проповѣдуютъ,

 

что

 

жедатотъ

 

доставить

 

торжество

 

своимъ

принципамъ — единственно

   

во

 

имя

 

блага

   

человѣчества.

   

Да
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спасетъ

 

Богъ

 

наше

   

Отечество

 

отъ

 

подобныхъ

 

слугъ

   

Царю

и

 

Отечеству!

Близко

 

къ

 

служащимъ

 

по

 

принципу,

 

въ

 

лучшемъ

 

значе-

ны

 

этого

 

слова,

 

подходятъ

 

тѣ,

 

о

 

которыхъ

 

говорятъ,

 

что

они

 

служатъ

 

единственно

 

„во

 

имя

 

нобужденій

 

чести".

 

Что

такое

 

честь?

 

Откуда

 

она?

 

Честь — это

 

верховное

 

достоинство

человѣка.

 

Впервые

 

Самъ

 

Богъ

 

сдѣлалъ

 

честь

 

человѣку,

 

вы-

дѣливъ

 

его

 

изъ

 

ряда

 

земныхъ

 

твореній,

 

поставивъ

 

его

властелиномъ,

 

царемъ

 

земли;

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

обѣща-

ется

 

намъ

 

честь,

 

какъ

 

высшая

 

награда.

 

Итакъ,

 

если

 

Самъ

Богъ

 

не

 

нашелъ

 

выше

 

чести

 

другаго

 

блага

 

для

 

нравствен-

 

. "

ной

 

природы

 

человѣка;

 

то

 

совершенно

 

вѣрно

 

говорятъ,

 

что

„честь

 

дороже

 

жизни,

 

дороже

 

всего".

 

Но

 

честь

 

обязыеаетъ

и

 

обязыеаетъ

 

многому.

 

Честь

 

обязываетъ,

 

чтобы

 

каждый

 

че-

ловѣкъ,

 

сознавая

 

въ

 

себѣ

 

свое

 

человѣческое

 

достоинство,

цѣнилъ

 

бы

 

его

 

въ

 

другрмъ

 

подобномъ

 

еуществѣ, — чтобы

 

че_

ловѣкъ

 

уважало

 

человѣка,

 

скорбѣлъ

 

скорбями

 

и

 

радовался

радостями

 

всего

 

человѣчества,

 

тѣмъ

 

паче

 

своего

 

народа;

 

честь

обязываетъ

 

нести

 

на

 

алтарь

 

Отечества

 

всѣ

 

таланты,

 

данные

Богомъ,

 

ревнуя

 

о

 

благоденствіи

 

и

 

величіи

 

Родины

 

болѣе,

чѣмъ

 

о

 

собственномъ

 

благѣ.

 

Честь

 

обязываетъ —всегда,

 

твер-

до,

 

неуклонно

 

слѣдовать

 

по

 

пути

 

истины

 

и

 

добра,

 

не

 

усту-

пать

 

ни

 

на

 

готу

 

злу,

 

хотя

 

бы

 

для

 

этого

 

потребовалось

 

лич-

ная

 

жертва,

 

подвигъ

 

самоотверженія.

 

Какъ

 

не

 

своеобразенъ

міръ,

 

лежащій

 

во

 

злѣ,

 

но

 

и

 

онъ

 

истинно

 

честнымъ

 

людямъ

отдаетъ

 

невольную

 

дань

 

уваженія:

 

а

 

потому

 

совершенно

 

из-

лишне

 

продолжать

 

о

 

томъ, — насколько

 

полезны

 

честные

 

лю-

ди

 

на

 

службѣ

 

Царю

 

и

 

Отечеству.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

жиз-

ни

 

и

 

на

 

службѣ,

 

честь

 

нерѣдко

 

смѣшиваютъ

 

съ

 

честолю-

біемъ,

 

и

 

люди

   

честолюбивые

 

ставятся

   

заурядъ

 

съ

   

людьми
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честными,

 

и

 

большею

 

частно

 

опережаютъ

 

сихъ

 

послѣднихъ;

тогда

 

какъ

 

честолюбивый — это

 

безсердечный

 

эгоистъ,

 

для

котораго

 

общее

 

благо

 

не

 

существуетъ ,

 

а

 

существуётъ

только

 

его

 

я,

 

которое

 

онъ

 

обожаеть.

 

въ

 

жертву

 

кот'о' д

рому

 

онъ

 

готовъ

 

принести

 

цѣлый

 

міръ.

 

ЧеловѣіГь

 

чест-

ный

 

всякое

 

серіозное

 

дѣло

 

дѣлаетъ

 

спокойно,

 

молча,

 

смтяя

репному

 

дренио;

 

честолюбивый

 

трубить

 

о

 

своей

 

дѣятельности —

ничтолѵную

 

вещь

 

преувеличиваетъ:

 

словно

 

Евангельскій

 

фа-

рисей,

 

отцѣждая

 

комара — спасая

 

жизнь

 

насѣкомаго,

 

■но-

павшаго

 

въ

 

воду,

 

возводитъ

 

это

 

спасеніе

 

въ

 

героически

подвигъ.

 

Замѣчательно,

 

что

 

эти

 

современные

 

герои

 

всегда

находятъ

 

вокругъ

 

себя

 

толпу

 

поклонпиковъ

 

и

 

цѣнителей —■

конечно

 

изъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые,

 

но

 

своей

 

крайней

 

огра-

ниченности

 

и

 

нравственной

 

недоброкачественности,

 

всѣмъ

безразлично

  

„

 

благоугодить

 

желаютъ".

Мы

 

приближаемся

 

къ

 

третьей

 

служебной

 

групнѣ,

 

быть

можетъ

 

самой

 

характерной

 

для

 

нашего

 

времени:

 

говорятъ

имя

 

ей

 

легіонъ,

 

„Какіе

 

принципы?

 

Что

 

за

 

честь?

 

Ѣсть

 

надо-'

надо-и

 

служить". — Вотъ

 

принципъ

 

этого

 

легіона.

 

Это,

 

оче-

видно,

 

всепожирающая

 

логика

 

чреви:

 

она,

 

очевидно,

 

отри-

цаетъ

 

всѣ

 

высшія,

 

нравственный

 

побужденія

 

къ

 

службѣ

 

Ца-

рю

 

и

 

Отечеству.

 

Грустно,

 

если

 

такое

 

чревовѣщаніе —-нлодъ

невѣжества,

 

полуобразованія;,но

 

еще

 

прискорбнѣе,

 

если

 

это,

смутное

 

отраженіе

 

въ

 

русской

 

жцзни

 

той

 

пресловутой

 

за-

падной

 

теоріи,

 

которая,

 

приравнивая

 

человѣчество

 

къ

 

го-

лодной

 

стаѣ

 

рыскающихъ

 

волковъ,

 

твердитъ,

 

что

 

„жизнь

человѣка,

 

взятая

 

безъ

 

прикрасъ,

 

есть — тяжелая,

 

гнетущая

борьба

 

за

 

существованіе,

 

за

 

кусокъ

 

хлѣба, — н

 

что

 

этотъ-то

кусокъ

 

и

 

есть

 

единственный

 

двигатель

 

всей

 

псторіи

 

человѣ-

чества".

 

Для

 

молодаго.

 

неонерившагося

 

ума,

 

да

 

и

 

для

 

немо-

лодаго,

 

но

 

неразвитаго,

 

подобная

 

желудочная

 

премудрость —

куда

 

какъ

 

заманчива!

  

Стоить

 

ли,

 

въ

 

симомъ

 

дѣлѣ,

  

усилен-
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но

   

трудиться:,

   

работать

 

головой

   

для

    

головы, —когда

   

вся

жизнь

   

сводится

   

только

 

къ

  

интересамъ

   

чреви?!

 

Но

 

та

 

же

самая

 

исторія

   

человѣчества,

 

и

 

онытъ

   

жизни,

   

вразумляютъ

насъ

 

въ

 

той

 

непреложной

 

истинѣ

 

Христа,

 

что

 

не

 

о

  

хлѣбѣ

единомъ

 

жмвъ

 

будетъ

   

человѣкъ;

 

что

 

жизнь — это

 

не

   

живот-

ная

 

только

 

погоня

 

за

 

добычей

 

дня,

 

но

 

и

 

стремлепіе

 

къ

 

чему-

то

 

высшему,

 

духовному,

 

вѣчному,

 

изъ-за

   

чего

   

лучшіе

   

изъ

людей

   

забывали

   

не

 

только

 

хлѣбъ,

 

но

 

всѣ

   

блага

   

жизни0( Иг

самую

 

жизнь.

   

Не

   

говоря

 

о

 

великихъ

   

мужахъ

   

библейской

древности,

 

не

 

говоря

 

о .

 

героизмѣ

 

христіанскихъ

 

мучениковъ

и

 

мучениковъ

 

науки — преувеличенное

 

значеніе

 

хлѣба

 

унич-

тожаетъ

 

самая

 

близкая

 

къ

 

намъ

 

действительность.

 

Не

 

встрѣ-

чаемъ

 

ли

 

мы,

 

вокругъ

 

себя,

 

людей

 

съ

 

умомъ,

 

съ

   

даровані-

емъ,

 

которые,

 

за

 

ограниченную

 

плату,

 

неутомимо

   

трудятся

на

 

слуягебномъ

 

поприщѣ,

   

хотя

 

при

   

своихъ

   

способностяхъ

лекго

 

могли

   

бы

 

найти

 

для

 

себя

 

болѣе

   

выгодный

   

и

 

благо-

дарный

 

трудъ.

 

О

 

такихъ

   

труженикахъ

  

„золотые

 

люди"

   

съ

сожалѣпіемъ

 

говорятъ:

  

„что

 

за

 

прелесть

 

вѣчно

 

трудиться

 

и

едва

 

сводить

 

концы?

 

Что

 

за

 

поэзія

 

въ

 

этой

 

жизни

 

лишеній"?

Да— есть

 

святая

 

прелесть

 

и

 

святая

 

поэзія

 

въ

 

такой

 

жизнн.

Эти

   

труженики,

 

для

   

служебной

   

дѣятелыюсти,

   

избираютъ

дѣло

 

по

 

внутреннему

 

расположенно,

 

по

 

призваиію;

 

вклады-

ваютъ

 

въ

 

это

   

дѣло

 

всю

 

свою

 

душ,у,

 

и

 

нравственно,

 

съ

   

из-

быткомъ,

 

удовлетворены

 

сознаніемъ

 

того,

 

что

 

па

 

своемъ

 

мѣ-

стѣ

 

они

   

могутъ

   

принести

 

болѣе

 

добра,

   

чѣмъ

 

на

   

всякомъ

другомъ — хотя

 

бы

 

то

 

выгоднѣйшемъ

 

мѣстѣ.

 

Правда — это

 

под-.

вигъ

 

жизни:

   

но

   

жизнь

 

вообще — не

 

шутка,

 

не

    

забава,

 

не

наслажденіе,

 

а

 

тяжелый,

   

суровый

 

трудъ

 

и

 

крестъ.

   

Такихъ

людей

 

на

 

Руси,

 

говорятъ,

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

мы

 

думаемъ:

они-то,

 

говорятъ, — соль

 

землгі

 

Русской,

 

они-то

 

гістые

 

слуги

Царю

 

U

 

Отечеству.

 

Вообще

 

говоря,

 

во

 

всякомъ

 

благоустро-

енномъ

 

обществѣ,

 

гдѣ

 

всегда

 

есть

 

возможность

 

существовать
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разумнымъ,

 

свободнымъ

 

трудомъ,

 

хлѣбъ

 

не

 

долженъ

 

считать-

ся

 

въ

 

числѣ

 

главныхъ

 

побужденій

 

къ

 

службѣ.

 

Такое

 

низ-

менно-злачное

 

побуягденіе,

 

въ

 

результате,

 

какъ

 

показываетъ

опытъ.

 

при

 

первой

 

возможности,

 

заканчивается

 

преступле-

ніемъ,

 

или

 

тою

 

модною

 

болѣзнію,

 

которая

 

слыветъ

 

нынѣ

подъ

 

именемъ

 

хищнгьчества.

 

Всѣмъ

 

намъ

 

извѣстны

 

люди,

которые

 

и

 

виноградники

 

и

 

поля,

 

и

 

кони

 

и

 

колесницы,

 

и

роскошную

 

трапезу

 

и

 

пріобрѣтеннып

 

на

 

службе

 

капиталъ

выдатотъ

 

подъ

 

скромнымъ

 

названіемъ

 

хлѣба,

 

доставляемаго

экономіей

 

на

 

службѣ,

 

и

 

служебной

 

практикой...

 

Но

 

къ

 

че-

сти

 

нашего

 

времени

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

такую

 

служеб-

ную

 

экономно

 

и

 

практику

 

обыкновенно

 

ждутъ

 

нынѣ

 

судъ,

стыдъ,

 

позоръ.

 

„Я

 

видѣлъ

 

нечестивца — говоритъ

 

боговдох-

новенный

 

Царь,

 

грознаго,

 

разширявшагося

 

подобно

 

кедру

на

 

Ливанѣ.

 

Но

 

онъ

 

прошелъ,

 

и

 

вотъ,

 

нѣтъ

 

его;

 

ищу

 

его

 

и

не

 

нахожу.

 

Я

 

былъ

 

молодъ

 

п

 

состарѣлся,

 

и

 

не

 

видалъ

 

пра-

ведника

 

оставленнымъ,

 

и

 

дѣтей

 

его

 

просящими

 

хлѣба.

 

И

такъ

 

не

 

ревнуй

 

злодѣямъ7

 

не

 

завидуй

 

дѣлающимъ

 

беззако-

ніе"

 

(Псал.

 

36).

 

Какъ

 

знаменательно

 

это

 

для

 

всякаго — и

для

 

нашего

 

времени!...

Закончимъ

 

наше

 

слово

 

молитвеннымъ

 

воздыханіемъ

 

серд-

ца:

 

да

 

подастъ

 

Всеблагое

 

Провидѣніе

 

Благочестивьйшему

Императору

 

нашему

 

Александру

 

Александровичу

 

силу

 

и

 

крѣ-

пость

 

нести

 

до

 

конца

 

жизни

 

тяжкш

 

крестъ

 

царствовашя, —

да

 

продлитъ

 

Господь

 

эту

 

драгоцѣнную

 

яшзнь

 

для

 

блага

Россіи

 

яко

 

дніе

 

неба, — и

 

да

 

умудритъ'и

 

вразумитъ

 

Господь

и

 

всѣхъ

 

насъ,

 

носящихъ

 

званіе

 

слугъ

 

Царя

 

и

 

Отечества,

нелицемѣрно

 

и

 

пепоползновенно

 

проходить

 

свое

 

служеніе

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

послѣдній

 

часъ

 

не

 

только

 

слуягбы,

 

но

 

и

жизни, —-когда

 

занахнетъ

 

холодомъ

 

могилы

 

и

 

вѣяніемъ

 

дру-.
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гаго

 

міра,

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

съ

 

покойною

 

совѣстію,

 

какъ

бы

 

на

 

судѣ

 

Божіемъ,

 

могъ

 

сказать:

 

„я

 

дѣлалъ

 

для

 

блага

Родины

 

все,

 

что

 

могъ — пусть

 

лучшіе

 

дѣлаютъ

 

лучше"!

Аминь.

2

 

марта

   

1885

    

г.

г.

 

Таганрога

              

Лротоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Шкровскій.

Поученіе

 

въ

 

недѣлк

 

о

 

Ѳомѣ.
14.1111

Христосъ

 

воскресе!

Кто

 

изъ

 

васъ,

 

благоч.

   

ел.,

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

сказалъ

 

Гос-
'

                   

'

 

'

                   

?

                       

рпші

подь

 

апостолу

 

Ѳомѣ,

 

когда

 

тотъ

 

не

 

вѣрилъ,

 

что

 

воскресъ

распятый

 

Спаситель,

 

и

 

не

 

вѣрилъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

самъ

не

 

увидѣлъ

 

на

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ

 

Господа

 

раны

 

отъ

 

гвоздей!?

Господь

 

сказалъ

 

апостолу:

 

ты

 

повѣрилъ

 

въ

 

Мое

 

воскресеніе,

когда

 

увпдѣлъ

 

Меня;

 

но

 

блаяіенны

 

невидѣвшіе

 

и

 

увѣро-

вавшіе.

                                                                                      

ѵ

Ю([О0

Значитъ

 

и

 

мы

 

съ

 

вамп

 

блаженны,

 

если

 

твердо

 

вѣримъ,

что

 

Христосъ

 

воскресъ,

 

сошелъ

 

во

 

адъ

 

и

 

оттуда

 

вывелъ

всѣхъ

 

грѣшниковъ — мертвецевъ

 

въ

 

рай.

 

Да,

 

мы

 

твердо

 

ві-

римъ

 

во

 

все,

 

что

 

только

 

относится

 

ко

 

Христу

 

и

 

обрядамъ

Его

 

св.

 

Церкви,

 

хотя

 

часто

 

вѣримъ

 

безотчетно,

 

потому

только,

 

что

 

вѣрили

 

наши

 

дѣды

 

и

 

отцы,

 

безъ

 

провѣрки

 

по

Писанію.

 

Напр.

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

нужно

 

молиться

 

Богу

о

 

нокойнпкахъ — родныхъ,

 

но

 

не

 

знаемъ,

 

почему

 

именно

завтра

 

и

 

нослѣ

 

завтра

 

приличиѣе

 

и

 

своевременнѣе

 

помо-

литься

 

о

 

нихъ,

 

чвмъ

 

на

 

прошлой

 

свѣтлоп

 

недѣлѣ?

 

Для

чего,

 

при

 

поминовепіи,

 

мы

 

употребляемъ

 

коливо?

 

Что

 

такое

третипы, —-девятины, — сорокоусты?

 

Какъ

 

важна

 

молитва

 

о

покойпикахъ

   

во

 

время

   

проскомодіи?

 

Въ

 

виду

   

завтрашняго.
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поминовенія

 

нашихъ

 

умершихъ

 

родныхъ,

 

мы-

 

и

 

поговорим*

сегодня

 

съ

 

вами

 

о

 

молитвѣ

 

о

 

нихъ,

 

чтобы

 

самая

 

наша

 

вѣ-

ра

 

въ

 

Божіе

 

милосердіе

 

н

 

святость

 

обрядовъ

 

Церкви

 

была

еще

 

крѣпче

 

и

 

сознательнѣе.

Мы

 

провели

 

съ

 

вами

 

Свѣтлую

 

недѣлю

 

въ

 

сердечной

 

ра-

дости.

 

Радостно

 

намъ

 

было

 

потому,

 

что

 

Христосъ,

 

послѣ

жестокихъ

 

мученій

 

па

 

крестѣ

 

и

 

смерти,

 

воскресъ

 

изъ

 

мер-

твыхъ,

 

посрамилъ

 

враговъ

 

своихъ

 

и

 

доказалъ,

 

что

 

Онъ

 

Богъ,
а

 

кромѣ

 

того

 

своимъ

 

славнымъ

 

воскресеніемъ

 

Господь

 

укрѣ-

пилъ

 

и

 

ободрилъ

 

всѣхъ

 

увѣровавшихъ

 

въ

 

Него

 

христіанъ

на

 

столько, '.дао,

 

они

 

уже

 

не

 

сомнѣвались

 

итти

 

на

 

мученія
къ

 

своимъ

 

врагамъ,

 

зная,

 

что

 

воскресшій

 

Христосъ— Богъ,

воскрёсйтъ

 

и

 

мученнковъ

 

и

 

дастъ

 

имъ,

 

за

 

ихъ

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

вѣчныя

 

блаженства

 

на

 

небѣ

 

(9

 

блажен)
Радостно

 

намъ,

 

что

 

Отецъ

 

небесный

 

не

 

забываетъ

 

иасъ— -

своихъ

 

дѣтей.

Сама

 

природа,

 

съ

 

иачаломъ

 

Свѣтлыхъ

 

праздниковъ,

 

на-

чала

 

обновляться

 

и

 

принимать

 

праздничный

 

видъ:

 

земля

сбросила

 

съ

 

себя

 

снѣжное

 

покрывало

 

п

 

устилается

 

зеленымъ

ковромъ,

 

деревья

 

распускаются,

 

сгнившее,

 

въ

 

землѣпосѣянпое,

зерно

 

ожило

 

и

 

пустило

 

изъ

 

себя

 

ростки.

 

Все

 

откликает-

ся

 

на

 

нашу

 

радость

 

и

 

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

Воскресшемъ.

Прилично,

 

своевременно-ли

 

послѣ

 

этого

 

въ

 

первую

 

недѣлю

Овѣтлаго

 

Воскресенія,

 

когда

 

все

 

земное

 

радуется

 

вмѣстѣ

 

съ

ангелами

 

на

 

небѣ,

 

омрачать

 

нашу

 

радость

 

тяжелыми

 

воспо-

минаніями

 

о

 

дорогихъ

 

нашему

 

сердцу

 

умершихъ

 

родителяхъ

и

 

родственникахъ?

 

Конечно

 

нѣтъ.

 

Св.

 

Церковь

 

на

 

Свѣтлый

праздникъ

 

не

 

велитъ

 

христіанину

 

класть

 

даже

 

земные

 

покло-

ны

 

во

 

время

 

молитвы,

 

чтобы

 

мы

 

созианіемъ

 

нашего

 

ничто-

жества

 

предъ

 

Искупителемъ

 

не

 

омрачили

 

праздничной

 

радости.

Но

 

какъ

 

сердобольная

 

мать,

 

Св.

 

Церковь

 

понимаетъ,

насколько

 

велика

 

потеря

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

насъ

 

нашихъ
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родныхъ,

 

и

 

потому,

 

въ.

 

первую

 

же

 

седмицу

 

послѣ

 

Свѣтлоі

недѣли,

 

позволяетъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

итти

 

на

 

могилы

 

нашихъ

родственниковъ

 

похристосоваться

 

съ

 

ними.

 

Такъ

 

мы

 

и

 

сдѣ-

даемъ.

 

Завтра

 

пойдемъ

 

на

 

кладбище,

 

понесемъ

 

красныя

яички,

 

эти

 

символы

 

воскресенія

 

и

 

жизни,

 

на

 

гробы

 

покой-

никовъ

 

и

 

раздѣлимъ

 

съ

 

ними

 

радость

 

воскресенія

 

Христова.

Между

 

прочимъ

 

вы

 

понесете

 

туда,

 

по

 

обыкновенію,

 

ко-

ливо.

 

Дѣло

 

хорошее.

 

Приготовляйте

 

его

 

только

 

такъ,

 

чтобы

оно

 

напоминало

 

намъ

 

о

 

воскресеніи:

 

вмѣсто

 

крошена-

го

 

въ

 

мѣдовой

 

ситѣ

 

хлѣба,

 

вы

 

отваривайте

 

зерна

 

пшеницы

или:

 

рисъ,

 

потомъ

 

приправляйте

 

медомъ:

 

зерно,

 

брошенное

въ

 

землю,

 

тамъ

 

сгнившее

 

и

 

опять

 

выросшее

 

для

 

пищи

 

че-

ловѣка,

 

будетъ

 

напоминать

 

намъ

 

о

 

воскресеніи

 

тѣлъ

 

умер-

шихъ

 

людей,

 

а

 

медовая

 

сита-— о

 

сладости

 

небеснаго

 

бла-

женства.

 

Не

 

забывайте

 

при

 

этомъ,

 

что

 

мы

 

еще

 

не

 

все

 

сдѣ-

даемъ,

 

если

 

на

 

„могилкахъ"

 

подѣлимся

 

:хлѣбомъ-солью

 

съ

присными

 

намъ

 

и

 

удѣлимъ

 

кусокъ

 

хлѣба

 

нищимъ.

 

Мы

 

дол-

жны

 

прежде

 

этого

 

помолиться

 

Спасителю,

 

чтобы

 

Онъ,

 

про-

стивши

 

грѣхи

 

напгамъ

 

усопшимъ

 

сродникамъ

 

и

 

всѣмъ

 

хри-

стіанамъ,

   

сошедши

 

во

 

адъ,

 

воскресилъиіИ)

 

ихъ

 

въ

   

наслѣдіе

ВѢЧНОЙ

   

ЖИЗНИ;.;м9([а

     

он

    

.7;il'OT-jj;i

Кромѣ

 

завтрашняго

 

всеобщаго

 

поминовенія

 

покойниковъ

мы

 

еще

 

совершаемъ

 

по

 

нимъ

 

третины,

 

девятины

 

и

 

сорокоусты.

Эти

 

поминовенія

 

имѣютъ

 

различный

 

смыслъ:

 

одни

 

говорятъ,

что

 

третины

 

Церковь

 

совершаетъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

третій

 

день

по.

 

смерти

 

человѣкъ

 

измѣняетъ

 

свой

 

видь,

 

потому

 

молить

 

Бога

о

 

лучшей

 

участи

 

его;

 

другіе

 

вспоминаютъ

 

о

 

немъ

 

въ

 

молит-

вахъ

 

къ

 

Богу

 

какъ

 

о

 

человѣкѣ,

 

вѣровавшемъ

 

въ

 

Трисвятую

Троицу,

 

молившемся

 

Ей

 

о

 

помилованіи

 

и

 

прощеніи

 

грѣ-

ховъ, "

 

посему

 

и

 

по

 

представлёиіи

 

его

 

св.

 

Церковь

 

совер-

шаетъ

 

въ

 

третій

 

день

 

моленія

 

и

 

поминовеніе

 

по

 

умершемъ.

Въ

 

девятый

   

день

 

она

 

просить

   

Господа,

 

дабы

 

душа

   

усоп-

з
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іпаго,

 

молитвами

 

и

 

предстательствомъ

 

девяти

 

чиновъ

 

ан-

гельскихъ,

 

была

 

причтена

 

къ

 

святымъ

 

небожителямъ.

 

Св.

отецъ

 

церкви

 

Неофитъ

 

(Родійскій.

 

см.

 

Климента

 

кн.

 

8,

 

гл.

42)

 

говорить:

 

„третины

 

означаютъ

 

воскресеніе

 

Христово;

девятины

 

і

 

умоляютъ

 

Господа

 

чрезъ

 

9

 

чиновъ

 

ангельскихъ

 

о

причисленіи

 

умершаго

 

къ

 

лику

 

св.

 

ангеловъ".

 

„Сорокоусты

совершаются,

 

нишетъ

 

св.

 

Симеонъ

 

Солунскій,

 

въ

 

воспоми-

ианіе

 

Вознесенія

 

Господня,

 

случившагося

 

въ

 

40

 

день

 

послѣ

Воскресенія,

 

и

 

съ

 

тою

 

цѣлію, — дабы

 

и

 

умершій,

 

воставъ

отъ

 

гроба,

 

вознесенъ

 

былъ

 

на

 

небо

 

и

 

пребывалъ

 

тамъ

 

съ

Господомъ".

 

(Нов.

 

Скрижаль,

 

стр.

 

610).

 

Когда

 

мы

 

вспом-

нимъ

 

еще

 

при

 

этомъ,

 

что

 

Господь

 

постился

 

въ

 

пустынѣ

 

40

дней,

 

по

 

воскресеніи

 

пребывалъ

 

на

 

землѣ

 

съ

 

апостолами

также

 

40

 

дней,

 

увѣряя

 

ихъ

 

въ

 

истинности.

 

Своего

 

воскре-

сенья,

 

тогда

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

четыредесятное

 

число

 

освяще-

но

 

въ

 

Божеств.

 

Писаніи

 

многими

 

священными

 

событіями.

Потому

 

самому

 

и

 

св.

 

Церковь

 

въ

 

продолженіе

 

великопост-

ныхъ

 

40

 

дней,

 

особенно

 

по

 

субботамъ.

 

молится

 

покой-

никахъ;...

Наконецъ

 

есть

 

еще

 

случай

 

молиться

 

о

 

умершихъ,

 

имен-

но, — когда

 

вы

 

подаете

 

на

 

часточку,

 

во

 

время

 

проскомидіи.

Объ

 

этомъ

 

поминовеніи

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

который

 

на-

писалъ

 

намъ

 

и

 

сегоднешнюю

 

обѣдшо,

 

говорить

 

вотъ

 

что:

„если

 

кто

 

любить

 

отшедшаго

 

сродника,

 

пусть

 

совершаетъ

объ

 

немъ

 

безкровную

 

Жертву,

 

потому

 

что

 

частица,

 

вынутая

изъ

 

просфоры

 

въ

 

восномшіаніе

 

усопшаго,

 

соединяется

 

въ

безкровной

 

Жертвѣ

 

съ

 

Самымъ

 

Господомъ,

 

и

 

души

 

святыхъ

умоляютъ

 

Его,

 

чтобы

 

Господь

 

простиль

 

грѣхи

 

того

 

покой-

ника,

 

о

 

которомъ

 

молится

 

св.

 

Церковь,

 

и

 

даль

 

ему

 

царство

небесное".

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

 

611).

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

вы

 

теперь

 

знаете,

 

что

 

всѣ

   

номи-

новенія

   

и .

 

молитвы

   

Церкви

   

о

   

дорогихъ

   

вашему

   

сердцу
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умершихъ

 

родныхъ

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

испросить

у

 

милосерднаго

 

Отца

 

небеснаго

 

для

 

нихъ

 

небесныя

 

бла-

женства.

Добавимъ,

 

что

 

обычай

 

поминовенія

 

весьма

 

древній

 

(Сир.

гл.

 

7,

 

ст.

 

37;

 

2

 

кн.

 

Макк.

 

12,

 

39 — 46).

 

Онъ

 

существо-

валъ

 

еще

 

ранѣе

 

рождепія

 

Спасителя

 

на

 

землѣ.

 

Св.

 

учени-

ки

 

его,

 

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павель

 

также

 

велѣли

 

христіа-

намъ

 

молиться

 

о

 

умершихъ;

 

(14

 

An.

 

пр.)

 

поэтому

 

св.

 

Цер-

ковь

 

составила

 

особыя

 

моленія

 

по

 

усопшимь.

 

Молились

 

о

умерпшхъ

 

и

 

всѣ

 

русскіе

 

благочестивые

 

цари,

 

всѣ

 

дѣды

 

и

отцы

 

наши.

 

Намъ

 

съ

 

вами

 

остается

 

только

 

подражать

 

до-

брому

 

примѣру

 

ихъ

 

и

 

не

 

забывать

 

совѣта

 

Св.

 

Іоанна

 

Зла-

тоустаго:

 

„Есть

 

братіе,

 

говорить

 

онъ,

 

средства

 

облегчить

мученія

 

души

 

грѣшника,

 

если

 

захочемъ.

 

Если

 

мы

 

будемъ

творить

 

частьтя

 

молитвы

 

о

 

немъ,

 

если

 

будемъ

 

раздавать

милостыню:

 

то

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

недостоинъ

 

быль

 

милостей

Божіихъ,

 

но

 

нами

 

Богъ

 

умоленъ

 

будетъ

 

(21

 

нравоуч.

 

на

Дѣян.

 

an.).

 

Аминь.

Свящетткъ

 

Гршорій

 

Котъіічіькооъ.

Сводъ

 

извѣстій

 

о

 

русскомь

 

бѣломъ

 

духовенствѣ

 

въ

 

періодъ

ДО-ІУЮНГОЛЬСКІЙ.

 

х)

Сообразно

 

съ

 

тѣмъ.

 

при

 

каішхъ

 

церквахъ

 

бѣлое

 

духовен-

ство

 

служило,

 

оно

 

раздѣлялось

 

на

 

соборное-каѳедральное,

соборное-не-каѳедра.шгое

 

и

 

приходское:

 

городское

 

и

 

сельское.

Такое

 

дѣленіе

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

потому,

 

что

 

не

 

все

 

наше

 

бѣлое

 

духовенство

 

этого

 

періода

пользовалось

 

одинаковыми

 

правами,

 

находилось

 

въ

 

одинако-

вомъ

 

отношеніи

 

къ

 

высшей

 

епископской

 

власти,

 

а

 

главное —

J )

 

Продолж.

 

Си.

 

№

 

3.
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одинаково

 

было

 

обезпечено

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи. —

Къ

 

каѳедральному

 

духовенству

 

принадлежали

 

тѣ

 

лица

 

изъ

священно

 

и

 

церковно-служителей,

 

которые

 

находились

 

при

епископскихъ

 

церквахъ

 

или

 

что

 

тоже

 

каѳедральныхъ

 

собо-

рахъ,

 

Очевидно,

 

что

 

это

 

каѳедральное

 

духовенство

 

было

только

 

въ

 

епископскихъ

 

городахъ,

 

т.

 

е.

 

гдѣ

 

епископъ

 

имѣлъ

свою

 

каѳедру.

 

Таково

 

духовенство

 

при

 

главномъ

 

соборѣ

 

въ

Новгородѣ

 

св.

 

Софіи,

 

клиръ

 

і

 

которой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

владыч-

ными

 

боярами

 

и

 

слугами

 

носйлъ

 

общее

 

назваиіе

 

„Софіянъ";

въ

 

Кіевѣ

 

такой

 

причтъ

 

находился

 

при

 

Десятинной

 

церкви,-

которая

 

сдѣлалась

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ

 

для

 

Кіевскаго

митрополита

 

и

 

къ

 

которой

 

Владиміръ

 

приставилъ

 

знатнѣй-

шее

 

духовенство

 

корсунское,

 

во

 

главѣ

 

Анастаса

 

Корсунянина. J )

Были,

 

конечно,

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

городахъ

 

еписконскіе

 

соборы,

духовенство

 

которыхъ

 

и

 

составляло

 

каѳедральное

 

духовен-

ство.

 

Это

 

духовенство

 

стояло

 

во

 

главѣ

 

всего

 

бѣлаго

 

духо-

венства.

 

За

 

каѳедральнымъ

 

духовенствомъ

 

слѣдовало

 

собор-

ное

 

некаѳедральное

 

или

 

просто

 

соборное;

 

его

 

составляли

 

лица

бѣлаго

 

духовенства,

 

служащія

 

при

 

всѣхъ,

 

кромѣ

 

каѳедраль-

ныхъ,

 

соборныхъ

 

церквахъ.

 

Соборными

 

же

 

церквами

 

назы-

вались

 

вообще

 

всѣ

 

тѣ

 

церкви,

 

при

 

которыхъ

 

всегда

 

было

по

 

два

 

и

 

болѣе

 

священника.

 

Благочестивые

 

князья,

 

основы-

вая

 

извѣстный

 

городъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

строили

 

иногда

 

и

соборную

 

церковь.

 

2)

 

Въ

 

болыпихъ

 

городахъ

 

находилось

 

по-

нѣсколько

 

такихъ

 

соборовъ;

 

такъ

 

напр.

 

въ

 

Новгородѣ

 

сна-

чала

 

было

 

два,

 

а

 

потомъ

 

число

 

ихъ

 

возросло

 

даже

 

до

 

7-ми;

то

 

же

 

было

 

и

 

въ

 

Псковѣ.

 

За

 

этимъ

 

соборнымъ

 

некаѳедралышмъ

духовенствомъ

 

слѣдовало

 

духовенство

 

приходское;

 

это

 

самое

многочисленное

 

духовенство,

 

потому

 

что

 

его

 

составляли

 

всѣ

лица

 

бѣлаго

 

духовенства,

 

находившіяся

 

какъ

 

при

 

городскихъ,

')

 

Полн.

 

Собр.

 

Р.

 

лѣтоп.

 

1,

 

52,

 

53,

 

133.

»)

 

Соф.

 

Времен.

 

1,

 

87.
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такъ

 

и

 

при

 

сельскихъ

 

прнходскихъ

 

церквахъ.

 

Приходскими

же

 

церквами

 

назывались

 

тѣ,

 

которыя

 

имѣли

 

своп

 

приходъ,

т.

 

е.

 

извѣстное

 

число

 

жителей

 

города

 

или

 

села,

 

находящих-

ся

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

тѣсныхь

 

отношеніяхъ

 

къ

 

своей

 

цер-

кви

 

и

 

ея

 

клиру.

 

Эти

 

церкви

 

строились

 

обыкновенно

 

община-

ми

 

или

 

извѣстными

 

приходами;

 

такъ

 

напр.

 

лѣтописецъ

 

подъ

1194

 

г.

 

говорить:

 

„уличане

 

Путной

 

улицы

 

(въ

 

Новгородѣ)

построили

 

церковь

 

св.

 

апостола

 

Филиппа";

 

иногда

 

же

 

строи-

лись

 

и

 

частными

 

лицами,

 

безъ

 

участія

 

своей

 

общины;

 

такъ,

въ

 

1167

 

г.

 

Садко

 

Ситиничъ

 

заложилъ

 

каменную

 

церковь

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

или

 

въ

 

1176г.

 

Михаилъ

 

Степаяовнчъ

 

по-

строим,

 

церковь

 

Іоанна

 

Предтечи

 

у

 

сѣкновеніе

 

главы,

 

на

Чудинцевѣ

 

улицѣ

 

и

 

др.

 

1) —Кромѣ

 

каѳедральнаго,

 

соборнаго

и

 

приходскаго

 

духовенства

 

было

 

еще

 

духовенство

 

при

 

до-

мовыхъ

 

церквахъ,

 

покрайпей

 

мѣрѣ

 

есть

 

извѣстія

 

о

 

домо-

выхъ

 

церквахъ.

 

въ

 

этотъ

 

періодъ.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

житіи

препод.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго

 

говорится'-

 

„Властелинъ

 

града

того

 

(Курска)

 

видѣвъ

 

отрока

 

въ

 

смиреньи

 

и

 

покоренна

 

суща

възлюби

 

и

 

зѣло,

 

и

 

повелѣ

 

ему,

 

да

 

пребываетъ

 

у

 

(въ)

 

его

церкви

 

2).

 

О

 

домовой

 

же

 

церкви

 

упоминается

 

и

 

въ

 

житіи

препод.

 

Алипія

 

иконописца

 

(17-го

 

августа).

 

Кромѣ

 

того.,[пф£

многихъ

 

князьяхъ

 

и

 

богатыхъ

 

мірянахъ

 

есть

 

лѣтописныя

указанія

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

строили

 

церкви

 

3)

 

Если

 

же

 

суще-

ствовали

 

домовыя

 

пли

 

домапшія

 

церкви,

 

то

 

конечно

 

при

нихъ

 

находился

 

и

 

церковный

 

нрпчтъ.

 

II

 

действительно

 

въ

лѣтописяхъ

 

упоминаются

 

попы

 

домаішшхъ

 

церквей,

 

особенно

княжескихъ;

 

такъ.

 

напр.

 

о

 

святославѣ

 

Ольговичѣ

 

(1136

 

г.)

говорится,

 

что

 

оиъ

 

„веньцяся

 

своими

 

попы

 

у

 

святаго

 

Ни-

колы

 

4).

 

Мономахъ,

 

во

 

время

 

похода

 

на

 

половцевъ

 

„пристиг,

г )

 

Разсказы

 

изъ

 

Рус.

 

иоторіи

   

Бѣляева

 

т.

 

11

 

стр.

 

137.
2 )

   

Чт.

 

Имнер.

 

Общ.

 

исторіи

 

и

 

древи.

 

Рос.

 

58

 

г.

    

іюль

 

и

 

сентябрь

 

„житіе
препод.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго".
3 )

   

Полн.

 

Со.бр.

 

Р.

 

I.

 

III,

 

16.

 

18.

 

19

 

и

 

др.

4 )

   

ibid.

 

Ill,

 

7.
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вы

 

попы

 

своя...

 

пѣти

 

тропары

 

и

 

кондакы

 

Хреста" 1)-..

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

этими

 

священниками

 

при

 

домовыхъ

 

церквахъ

 

были

конечно

 

и

 

другіе

 

члены

 

(или

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

еще

 

одинъ

членъ)

 

клира,

 

т.

 

е.

 

причетникъ:

 

дъячекъ

 

і

 

и

 

пономарь,

 

Ш

иногда — и

 

діаконъ. — Конечно,

 

не

 

при

 

каждой

 

церкви

 

быль

полный —вышепоименованный

 

составь

 

бѣлаго

 

духовенства:

при

 

однѣхъ

 

церквахъ

 

было

 

больше,

 

а

 

при

 

другихъ —меньше;

при

 

каѳедральныхъ

 

соборахъ

 

находился

 

полный

 

составь

клира,

 

при

 

соборныхъ

 

же

 

некаѳедральпыхъ

 

не

 

было

 

конечно

инодіакона,

 

а

 

при

 

приходскихъ,

 

особенно

 

сельскихъ,

 

не

 

было

часто

 

и

 

діакона;

 

составь

 

клира

 

при

 

этихъ

 

церквахъ

 

обык-

новенно

 

ограничивался

 

священникомъ

 

и

 

однимъ — двумя

 

при-

четниками.

 

Намъ

 

извѣстио

 

напримѣръ,

 

что

 

даже

 

при

 

такой

церкви,

 

какъ

 

соборная

 

церковь

 

Іоанна

 

Предтечи

 

на

 

Опо-

кахъ

 

было

 

два

 

священника,

 

одинъ

 

діаконъ

 

и

 

одинъ

 

дьячекъ. 2)

Впрочемъ,

 

опредѣленныхъ

 

штатовъ

 

тогда

 

не

 

было,

 

и

 

умень-

шеніе

 

или

 

увеличеніе

 

прнчта

 

зависило

 

отъ

 

богатства

 

и

 

бѣд-

ности

 

самаго

 

прихода:

 

богать

 

приходъ — и

 

прихожане

 

выби-

раютъ

 

2

 

—

 

3-хъ

 

священниковъ,

 

діакона

 

и

 

нѣсколько

 

причет-

никовъ,

 

а

 

бѣденъ

 

приходъ — то

 

довольствуется

 

однимъ

 

священ-

никомъ

 

съ

 

однимъ

 

или

 

двумя

 

причетниками.

 

Гдѣ

 

было

 

два,

или

 

больше,

 

священника,

 

тамъ

 

каждый

 

изъ

 

иихъ

 

отправлялъ

службу

 

по

 

недѣльно;

 

приходъ

 

былъ

 

распредѣленъ

 

между

 

ними,

такъ

 

что

 

каждый

 

священникъ

 

не

 

вмѣшивался

 

въ

 

требоис-

правленія

 

въ

 

другомъ

 

нриходѣ.

 

Въ

 

извѣстномъ

 

отвѣтѣ

 

Ни-

фонта

 

Кирику

 

сказано:

 

„священникъ,

 

получивши

 

вознаграж-

деніе

 

за

 

сорокодневное

 

помиаовеніе

 

усопшаго

 

на

 

литургіи,

долженъ,

 

при

 

наступленіи

 

не

 

своей

 

передовой

 

недѣли,

 

про-

сить

 

чередоваго

 

священника,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

продолженіи

своей

   

чередовой

   

недѣли

  

поминалъ

   

на

 

литургіи

  

такато-то

')

 

Поли.

 

Собр.

 

р.

 

л.

 

п,

 

2.

2)

 

Русск.

 

достопамятности

 

I,

 

77.
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усоншаго1).

 

О

 

распредѣленіи

 

приходовъ

 

между

 

священника-

ми

 

сказано

 

еще

 

въ

 

уставѣ

 

Ярослава:

 

„аще

 

нопъ

 

дитя

 

кре-

стить

 

у

 

чюжемъ

 

уѣздѣ

 

или

 

иное

 

что

 

священническое

 

развѣ

и

 

нужа

 

и

 

болѣзни:

 

митрополиту

 

въ

 

винѣ"

 

3).

 

На

 

это

 

указы-

ваетъ

 

также

 

отвѣтъ

 

Нифонта

 

Кирику:

 

„ если ' человѣкъ

 

захо-

четъ

 

отъ

 

своего

 

отца

 

духовнаго

 

(своего

 

приход,

 

священника)

перейти

 

къ

 

тебѣ

 

(вообще

 

къ

 

другому),

 

скажи

 

ему:

 

отпро-

сись

 

у

 

него"

 

(т.

 

е.

 

у

 

своего);

 

3)

 

или:

 

„иноку,

 

или

 

пресви-

теру

 

или

 

діакону

 

одной

 

елархіи

 

святия

 

правила

 

возбрапя-

ютъ

 

служить

 

въ

 

епархіи

 

другаго

 

архіерея

 

безъ

 

его

 

нозво-

ленія;

 

если

 

же

 

онъ

 

позволить,

 

то

 

служить

 

не

 

возбранено.4)

Только

 

съ

 

дозволенія

 

приходскаго

 

священника

 

другой

 

свя-

щенникъ

 

могъ

 

совершить

 

какую

 

нибудь

 

требу

 

въ

 

чужомъ

приходѣ;

 

это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующаго

 

выраженія

 

въ

 

вопросѣ

извѣст.

 

Кнрпка:

 

„если

 

свящешшкъ

 

предоставитъ

 

другому

священнику

 

причастить

 

(да

 

и

 

вѣроятно

 

всякое

 

другое

 

трсбо-

исправленіе)

 

своего

 

духовнаго

 

сына

 

т.

 

е.

 

прихожанина),

 

а

между

 

тѣмъ".... 5)

Права

 

и

 

обязанности

 

каждаго

 

члена

 

клира

 

подробно

опредѣлены

 

еще

 

Вселенскою

 

Церковіго;

 

эти

 

правила

 

и

 

опре-

дѣленія

 

не

 

подверглись

 

перемѣнѣ

 

и

 

въ

 

нашей

 

Церкви,

 

по-

лучившей

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Церкви

 

греческой.

 

Пастыри

 

наши

заботились

 

только

 

о

 

примѣненіи

 

этихъ

 

постановленій

 

и

 

упо-

требляли

 

мѣры

 

къ

 

исправлепію

 

тѣхъ

 

злоупотребленій

 

и

уклонепій,

 

которыя

 

встрѣчались

 

въ

 

пашей

 

церковной

 

прак-

тикѣ.

 

Конечно,

 

намъ

 

нѣтъ

 

необходимости

 

распространяться

объ

 

іерархическихъ

 

обязанностяхъ

 

священника

 

и

 

діакона—

онѣ

 

были

 

и

   

тогда

 

такія

   

же,

 

какъ

 

и

  

теперь:

    

священникъ

г )

 

Разск.

 

изъ

 

Рус.

 

исторіи

 

II,

 

138

 

стр.

! )

 

Истор.

 

Р.

 

Ц.

 

Макарія

 

II

 

къ

 

примѣч.

 

455.

s )

 

Дстор.

 

Р.

 

Ц.

 

Макарія

 

III,

 

230.

*)

 

8

 

и

 

18

 

прав.

 

Митроп.

 

Іоаина

 

къ

 

Іакову

 

Черноризцу.

 

Макарія

 

II,

   

261.

D )

 

Истор.

 

Р.

 

Ц.

 

Макаріл

 

III.

 

стр.

  

229.
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отправлялъ

 

божественный

 

службы,

 

совершалъ

 

таинства;

 

ді-

аконъ

 

же

 

являлся

 

ему

 

помощникомъ.

 

Но

 

помимо

 

этихъ

 

чи-

сто

 

іерархическихъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей,

 

на

 

духовенствѣ

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

ихъ

 

представителѣ— священпикѣ

лежали

 

и

 

другія

 

обязанности:— руководить

 

своихъ

 

пасомыхъ

по

 

пути

 

ко

 

спасенію,

 

излагать

 

имъ

 

правила

 

христіанскои

жизни

 

и

 

дѣятельности;

 

кромѣ

 

того

 

у

 

насъ

 

въ

 

разсматрива-

емый

 

періодъ

 

на

 

духовенствѣ

 

лежали

 

еще

 

нелегкія

 

обязан-

ности—распространять

 

и

 

насаждать

 

христіанскую

 

вѣру

 

въ

полуязыческой

 

еще

 

тогда

 

Руси.

 

Еще

 

Владиміръ,

 

какъ

 

толь-

ко

 

возвратился

 

въ

 

Кіевъ

 

изъ

 

Корсуня,

 

велѣлъ

 

„попамъ"

крестить

 

кіевскій

 

народъ,

 

сошедшійся

 

къ

 

Днѣпру;

 

нослѣ

 

же

крещенія

 

людей

 

въ

 

Кіевѣ,

 

Владимірь

 

„нача

 

ставити

 

по

 

гра-

домъ

 

Церкви

 

и

 

попы,

 

и

 

люди

 

па

 

крещенье

 

приводите

 

по

всѣмъ

 

ірадомъ

 

и

 

селамъ"

 

').

 

То

 

же

 

продолжалось

 

и

 

послѣ

этого.

 

Конечно,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крещеніемъ

 

на

 

обязанностяхъ

священниковъ

 

лежало

 

и

 

нросвѣщеніе

 

христіанской— полу-

языческой

 

Руси,

 

религіозное

 

утверждение

 

и

 

развитіе

 

новыхъ

чдеповъ

 

церкви.

 

Забота

 

о

 

распростраиеиіи

 

и

 

утверждении

христіанства

 

на

 

Руси

 

лежала

 

впрочемъ

 

не

 

только

 

на

 

духо-

венствѣ,

 

но

 

объ

 

этомъ

 

заботились

 

князья

 

п

 

вообще

 

прави-

тельство;

 

главнымъ

 

же

 

образомъ

 

эти

 

заботы

 

падали

 

болѣе

всего

 

и

 

преимущественно

 

на

 

бѣлое

 

сельское

 

приходское

духовенство.

 

Духовенство

 

это

 

находилось

 

въ

 

самой

 

тѣсной

связи

 

съ

 

своими

 

пасомыми

 

и

 

пмѣло

 

самыя

 

блпзкія

 

и

 

непо-

средственныя

 

въ

 

нимъ

 

отношенія;

 

поэтому

 

то

 

оно

 

и

 

долж.но

было

 

обращать

 

главное

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

нравствен-

ной

 

и

 

религіозной

 

жизни

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

на

 

ихъ

 

вза-

имныя

 

отиошепія

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

на

 

отношенія

 

семейныя,

на

 

ихъ

 

привычки,

 

пороки

 

и

 

проч.

 

Заботы

 

эти

 

были

 

велики.

Русскій

 

народъ,

 

хотя

 

и

 

принялъ

 

христіанство,

 

но

 

не

   

оста-

1 )

 

Полн.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.

 

I,

 

50.

 

51.
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вилъ

 

совершенно

 

своихъ

 

нрежнихъ

 

языческихъ

 

вѣрованій,

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ,

 

своихъ

 

привычекъ

 

и

 

пороковъ.

 

Есте-

ственно,

 

пастыри

 

должны

 

были

 

заботиться

 

объ

 

искорененіи

этихъ

 

остатковъ

 

язычества,

 

должны

 

бороться

 

съ

 

ними.

 

Борь-

ба

 

эта

 

сама

 

по

 

.себѣ

 

трудная,

 

но

 

она

 

еще

 

труднѣе

 

пред-

ставлялось

 

у

 

насъ — на

 

Руси:

 

язычество

 

у

 

насъ

 

не

 

могло

явно

 

противиться

 

христианству,

 

потому

 

что

 

не

 

успѣло

 

еще

(язычество)

 

совершенно

 

развиться

 

и

 

привиться

 

къ

 

русскому

народу;

 

поэтому

 

то

 

христіанство

 

быстро

 

и

 

начинаетъ

 

рас-

пространяться

 

(не

 

такъ

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Визаитіи,

 

гдѣ

 

цылые

вѣка

 

шла

 

борьба

 

между

 

христіанствомъ

 

и

 

язычествомъ).

 

Ко-

нечно,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

нельзя

 

было

 

сразу

 

вытѣснить

язычество:

 

христіанство

 

распространялось

 

между

 

народомъ

внѣшнимъ

 

образомъ,

 

но

 

подъ

 

христіанскою

 

вяѣшностію

 

ос-

тавалось

 

старое

 

язычество.

 

Русскій

 

язычникъ

 

нринималъ

врещеніе

 

по

 

волѣ

 

князя,

 

внутренне

 

же

 

онъ

 

оставался

 

почти

тѣмъ

 

же

 

язычнивомъ.

 

„Онъ

 

безъ

 

сопротивденія

 

допускалъ

 

стро-

„итьсяновымъ

 

для

 

него

 

храмамъ,

 

съ

 

служителями

 

Божества

„и

 

посѣщалъ

 

ихъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

раставался

 

съ

„прежнимъ

 

своимъ

 

храмомъ — домомъ,

 

съ

 

прежнимъ

 

жре-

„цомъ — отцемъ

 

семейства,

 

съ

 

прежними

 

законными

 

обѣдами

„съ

 

прежними

 

жертвами

 

у

 

колодца,

 

въ

 

рощѣ.

 

Трудно

 

было

;

 

бороться

 

съ

 

тайнымъ

 

служеніемъ

 

божествамъ

 

скрываемымъ,

„домаішшмъ".

 

О

 

Эта-то

 

трудность

 

и

 

падала

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

на

 

приходское

 

(слѣдовательно,

 

бѣлое)

 

духовенство,

 

по-

тому

 

что

 

оно,

 

въ

 

силу

 

особыхъ

 

отношеній

 

къ

 

своимъ

 

при-

хожанамъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

кто

 

другой,

 

могло

 

знать,

 

на

 

что

именно

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе;

 

оно

 

одно

 

свободно

 

могло

проникать

 

въ

 

семейныя

 

и

 

вообще

 

домашнія

 

отношенія

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

оно

 

одно

 

могло

 

и

 

съ

 

большимъ

успѣхомъ

 

бороться

 

съ

 

этимъ

 

тайнымъ

 

врагомъ

 

христианства,

')

 

Въ

 

статьѣ

 

Соловьева

 

о

 

Славянахъ.

 

Архивъ

 

Кадачева

 

т.

 

I.
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доманшимъ

 

язычествомъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

стредетвъ

 

для

 

этой

религіозной

 

борьбы

 

и

 

для

 

нравственнаго

 

развитія

 

новообра-

щенныхъ

 

въ

 

христіанство

 

нашихъ

 

предковъ

 

были,

 

конечно,

поученія

 

п

 

нроповѣдъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

мы

 

видимъ,

 

что

иоучеиія

 

этого

 

періода

 

прямо

 

направлены

 

были

 

противъ

оставшагоея

 

язычества.

 

До

 

нашего

 

времени

 

дошло

 

нѣсколяко

поученій

 

отъ

 

этого

 

періода,

 

и

 

хотя

 

почтн

 

всѣ

 

они

 

прина-

длежать

 

или

 

вьісптамъ

 

іерархамъ,

 

или

 

ж,с

 

монашествующему

духовенству,

 

однако

 

это

 

не

 

можстъ

 

еще

 

служить

 

доказателъ-

ствомъ

 

того,

 

будто

 

бы

 

священники

 

изъ

 

бѣлаго

 

духовенства

не

 

говорили

 

нроповѣдей.

 

Во

 

первыхъ,— тогдашнее

 

положе-

ніе

 

дѣлъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

въ

 

другое

 

время

 

требовало

этого;

 

во

 

вторыхъ,

 

ішъ

 

прямо

 

вмѣпялось

 

въ

 

обязанность

„приводить

 

народъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

учить"

 

нотомъ.

 

намъ

 

из-

вѣстно,

 

что

 

проповѣдываніе

 

у

 

насъ

 

сильно

 

бы

 

развито

 

по

монастырямъ

 

п

 

что

 

князья

 

и

 

народъ

 

любили

 

слушать

 

нро-

повѣди.

 

:)

 

Да

 

лакоиецъ

 

мы

 

имѣемъ

 

и

 

одно— два

 

поученія,

сказанныхъ

 

священниками

 

изъ

 

бѣдаго

 

духовейства;

 

таково

замѣчательное

 

„слово"

 

извѣстнаго

 

пресвитера

 

Иларіона,

впослѣдстін

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

и

 

одна

 

проповѣдь,

 

го-

воренная

 

въ

 

Десятинной

 

церкви

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

евящсн-

пикомъ

 

этой

 

церкви

 

2).

 

Но

 

ка,къ

 

бы

 

то

 

нибыло,

 

а

 

сч>

 

увѣ-

ренностію

 

можно

 

сказать,

 

что

 

священники

 

и

 

изъ

 

бѣлаго

 

ду-

ховенства

 

говорили

 

проповѣди

 

и

 

поученія

 

и

 

считали

 

ихъ

средствомъ

 

для

 

религіознаго

 

и

 

нравственнаго

 

развитія

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ.

 

Но

 

конечно,

 

для

 

того

 

полуязыческаго

 

време-

ня

 

пе

 

достаточно

 

было

 

одпихъ

 

проповѣдей,

 

нужно

 

было

поднять

 

умственное

 

раззитіе

 

тогдашняго

 

общества:

 

и

 

вотъ

дѣйствитеіыю

 

заводятся

 

школы;

 

учителями

 

въ

 

нихъ

 

явля-

ются

 

опять

 

таки

 

лица

 

духовнаго

 

зваиія

 

и

 

по

 

преимуществу

„попы"

 

которымъ

 

еще

 

Владиміръ,

  

„повелѣ

 

по

 

градомъ

 

и

 

по

г )

 

Житіе

 

Аврамія

 

Смоленскаго.

 

И.

 

Р.

 

Д.

 

Макарія

 

III.

2 )

 

ibid— 215— 217.



185

селамъ

 

люди

 

ко

 

крещенію

 

приводите

 

и

 

дѣти

 

учити

   

грамо-

тѣ"

 

*).

 

Объ

 

обянностяхъ,

 

исключительно

 

лежащихъ

 

на

 

низ-

ітбіхъ

 

членахъ

 

клира:

 

дьячкѣ

 

и

 

нояоиарѣ,

   

мы

 

знаемъ

 

слѣ-

дующее:

   

на

 

соборѣ

 

1274

 

г.

 

было

 

постановлено,

 

что

 

двячекъ

должеиъ

 

занижаться:

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

на

   

клярасѣ;

   

при

томъ

  

дьячекъ

 

не

 

иначе

 

могъ

 

читать

 

и

 

пѣть

 

на

 

амвонѣ.

 

какъ

по

 

благословенно

 

и

 

посвященію

 

архіерея

 

и

   

непремѣнно >

 

въ

бѣлыхъ

 

малыхъ

 

ризницахъ. 2)

 

Обязанность

 

эта

 

всегда

 

возла-

галась

 

на

   

дьячка;

 

такт,

 

ианримѣръ

   

Гениадій

 

Архіепископъ

Новгородски

 

не

 

опредѣляетъ,

 

но

 

только

 

подтверждает.

 

сЪв-

по

    

щхшадлеокащ'ш

   

ему

   

нрава

 

и

 

обязанности:

    

„да

   

имать

власть

 

на

 

клироссѣ

 

пѣтп,

 

и. на

 

амвонѣ

 

ирокимны

 

глаголати

и

 

чести

 

чтенія,

 

и

 

паремьи

 

и

 

апостолъ,

 

имѣя

 

верхъ

 

постри-

жешь,

 

нося

   

краткій

    

ѳелоиъ". 3 ) —Пономарь— это

  

должность

больше

 

служителя

 

или,

 

какъ

 

въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

Всеволо-

да

 

говорится,

 

сторожа

 

*)

 

при.

 

церкви,

 

чѣмъ

 

члена

 

собствен-

но

 

клира;

 

онъ

 

номогалъ

 

иногда

 

дьячку

   

читать

    

и

 

тгвть..щ>а>

клиросѣ,

 

но

 

главиая

 

его

 

обязанность

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

   

заклюй

чалась:

  

„да

 

имать

  

власть

 

свѣщи

 

зажигати

 

на

 

тяблѣ

   

предъ

образомъ

   

Господа

   

нашего

 

I.

 

Хрпста

 

и

   

предъ

   

Пречистою

Его

 

матерію,

 

и

 

Святаго

    

Пророка

   

Предтечи

 

я

   

Крестителя

Господня

 

Ивана

 

и

 

прочимъ

 

святьгмъ;

 

такъ

 

же

 

свѣти.іенца

 

воз-

жигати;

   

и,

 

внегда

   

іерей

   

въ

 

переносъ

 

идетъ,

 

дары

 

нося-

 

и

св.

 

блюдо,

 

и

 

онъ

 

передъ

 

дарами

 

въ

 

переносъ

 

свѣщи

 

ноентъ

предъ

 

іереомъ,

 

да

 

держптъ

   

молитву

 

Іисусову

 

въ

 

устѣхъ,

 

и

дару

 

и

 

богородиченъ

 

хлѣбъ

 

держитъ

 

предъ

 

іереомъ,

 

а

   

онъ

держа

 

молитву

 

Іисусову

 

во

 

успѣхъ,

 

внегда

   

іерей

   

заамвон-

ную

 

молитву

   

творитъ,

 

и

  

прочую

   

службу

   

совершаетъ

   

по-

номарскую". 5)

 

Хотя

 

это

 

ностановленіе

 

сравнительно

 

позднее,

')

 

Въ

 

лѣтоп.

 

Переяславля

 

Суздальскаго

 

стр.

 

31.
2 )

   

Соборн.

 

иостановленія

 

1274

 

г.

 

кормч.

 

стр.

 

300

 

(Ир.

 

Собес.

 

(5G).
3 )

  

Хриетоматія

 

но

 

Русск.

 

исторіи

 

Аристова

 

стр.

 

G64.
4 )

   

Акты

 

юридич.

 

№

 

387.
5 )

   

Акты

 

юридич.

 

Ш

 

388.
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но

 

оно

 

не

 

есть

 

новое,

 

а

 

нодтвержденіе

 

только

 

давно

 

принадле-

жащихъ

 

пономарю

 

правъ

 

и

 

обязанностей.

 

А

 

что

 

дѣйстви-

тельно

 

въ

 

этомъ

 

состояла

 

обязанность

 

пономаря,

 

это

 

отча-

сти

 

уже

 

видно

 

изъ

 

упоминапія

 

лѣтопнсца,

 

что

 

по

 

оплош-

ности

 

одного

 

пономоря

 

сгорѣла

 

Вышгородская

 

церковь

 

во

имя

 

Василія.

 

Изъ

 

этого

 

повѣствованія,

 

конечно,

 

можно

 

за-

ключить,

 

что

 

на

 

обязанности

 

пономаря

 

между

 

прочимъ

 

ле-

жало—тушуть

 

въ

 

церкви

 

свѣчи;

 

если

 

же

 

онъ

 

туншлъ,

 

то

по

 

всей

 

вѣроятности

 

онъ

 

и

 

зажишлъ

 

ихъ.

 

Если

 

же

 

такъ,

то

 

и

 

другія

 

указанны»

 

выше

 

его

 

обязанности

 

вполнѣ

 

сов-

мѣщаются

 

съ

 

этою

 

обязаниостію.

 

Отсюда

 

уже

 

видно,

 

что

обязанности

 

членовъ

 

нашего

 

бѣлаго

 

духовенства

 

были

 

тѣже

что

 

и

 

теперь;

 

различіе

 

только

 

то,

 

что :

 

тогда

 

■ і

 

онѣ

 

не

 

были

такъ

 

строго

 

распредѣлены,

 

почему

 

постоянно

 

встрѣчались

нарушенія.

 

Вотъ

 

поэтому— то

 

пастыри

 

Церкви

 

этого

 

періода

не

 

столько

 

заботились

 

объ

 

опредѣленіи

 

вообще

 

служебныхъ

обязанностей

 

членовъ

 

клира,

 

сколько

 

объ

 

ихъ

 

нримѣненіи

въ

 

церковной

 

практикѣ

 

и

 

когда

 

видѣли,

 

что-

 

извѣстный

членъ

 

клира

 

не

 

правильно

 

понималъ

 

свои

 

обязанности (уза-

коненныя

 

Вселенскою

 

Церковію),

 

они

 

(пастыри

 

церкви)

 

на

поминали

 

ему

 

древпія

 

постановленія

 

о

 

правахъ

 

его

 

сана

 

или

причетнической

 

должности.

 

Такъ

 

напр.

 

когда

 

замѣчено

 

бы-

ло,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

церковнаго

 

благочинія

 

не

 

все

 

и

 

не

 

всегда

происходило

 

согласно

 

древнеуетановленному

 

порядку,

 

нмевн

но,

 

что

 

не

 

посвященные

 

дерзали

 

иногда

 

исполнять

 

то,

 

что

предоставлено

 

било

 

только

 

посвященнымъ,

 

клирики

 

низпгахъ

степеней

 

совершали

 

то,

 

что

 

церковными

 

правилами

 

усвоено

только

 

высшИмъ,— былъ

 

созванъ

 

Владиыірскій

 

соборъ

 

въ

 

1274

 

г.

для

 

пресѣченія

 

этихъ

 

неисправностей.

 

Этотъ

 

соборъ,

 

на

основаніи

 

постановлены

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣетныхъ

 

соборовъ,

занретилъ

 

напр.

 

не

 

только

 

причетникамъ,

 

но

 

и

 

діаконамъ

освящать

   

приношенія:

   

плоды,

 

крупы

 

или

 

кутью

   

за

   

умер-
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інихъ;

 

діаконамъ — совершать

 

проскомидію

 

безъ

 

священника

и

 

т.

 

п.; — словомъ —точнѣе

 

опрсдѣлилъ

 

нрава

 

и

 

обязанности

діаконовъ

 

и

 

иричетниковъ.

 

Отцы

 

этого

 

собора

 

ссылались

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

на

 

правила

 

вселенскихъ

 

и

 

номѣстныхъ

 

греч'е-

скихъ

 

соборовъ.

(Продолжены

 

будетъ).

\

     

РАЗНЫЙ

   

ИЗВЪСТІЯ

  

и

 

ЗАМЪТНИ.

Слцхъ

   

объ

   

отмгьиѣ

   

обязателъшго

   

вознаграоісденія

 

бракосо-

четающимися

 

духовенства

 

за

 

соверіиеиіе

 

вѣгічанія.

Извѣстно.

 

что

 

плата

 

за

 

coeepwmte

  

браковъ

 

правое лав-

нымъ

 

духовенства

 

составляет,

 

главнѣйшій

 

изъ

 

поводовъ

 

къ

обвиненію

 

его

 

въ

 

вымогательствахъ.

   

Въ

 

газетахъ

 

появился,

со

 

словъ

 

„Русск.

 

Курьера" ,

 

слухъ,

 

будто,,

 

однимъ изъ высокопо-

тавленныхъ

 

лицъ

 

составлена

 

докладная

 

записка,

 

въ

 

которой ,

авторъ

   

нредлагаетъ

  

отмѣнить

   

обязательное

   

вознагражденіе
бракосочетающимися

    

духовенства

 

за

 

совершеніе

   

вѣнчанія,

съ

 

замѣною

   

его

   

установленіемъ

   

опредѣленнаго

    

гонорара,

выплачиваема™

 

причтамъ

 

изъ

 

общественныхъ

 

суммъ

 

по

 

числу

соверщешшхъ

 

ими

 

въ

 

теченіе

 

года

 

брачиыхъ

 

обрядовъ,

 

пли

же

 

установленіемъ

 

изъ

   

тѣхъ

   

же

   

источииковъ

  

иостояннаго

примѣрнаго

 

годоваго

 

жалованья

 

духовенству.

 

Какъ

 

сдышалъ

„Рус.

 

Кур.",

 

составленная

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

записка

  

въ

непродолжительномъ

 

времени

 

имѣетъ

 

быть

 

представлена

  

на

разсмотрѣніе

   

„Оберъ-Нрокурора

 

Св.

 

Синода".

    

Вѣренъ

 

ли

этотъ

 

слухъ,

 

мы

 

не

 

знаемъ.

 

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

какъ

 

ни

желателенъ

 

подобный

 

способъ

 

вознагражденія

 

духовенства

 

за

его

 

труды,

 

плохо

 

однако

    

вѣрится

 

въ

  

него:

    

общественные
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приговоры

 

и

 

рѣшенія

 

слишкомъ

 

уже

 

часто

 

въ

 

послѣднее

время

 

обманывали

 

надежды

 

духовенства

 

по

 

части

 

аккурат-

ности

 

и

 

неизмѣниости

 

назначеннаго

 

обществомъ

 

установлеи-

наго

  

матеріальнаго

    

обезпеченія
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