
Ж

 

24

              

18

 

8

 

3

       

15

 

Декабря.

__________ ГОДЪ

     

ПЯТЫЙ."-

__ОТДѢЛЪ^ОФФИЦІАЛЬНЫЙГ^

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНА

 

И

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА:

Оть

 

19 —22

 

октября

 

1883

 

года

 

за

 

М

 

2088,

 

о

 

Высо-
чайіиемъ

 

соизволеніи

 

на

 

производство

 

сбора

 

пожертво-

ваны

 

въ

 

пользу

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

о.

 

Халки.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

си-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

13

 

октября

 

1883

 

года

за

 

№

 

4834,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

8-й

день

 

октября

 

сего

 

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

про-

долженіе

 

производства

 

по

 

всей

 

имперіи,

 

въ

 

теченіе

 

од-

ного

 

года,

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

учрежденпаго

при

 

константинопольской

 

патріархіи

 

центральнаго

 

духов-

наго

 

училища

 

на

 

островѣ

 

Халки,

 

согласно

 

постановлен-

ному

 

о

 

семъ

 

10— 31

 

августа

 

текущаго

 

года

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 
Синода.

 
И,

 
по

 
справкѣ,

  
приказали:

   
для



—

 

796

 

—

припечатанія

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

объ

 

изъясненномъ

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

«Цер-

ковнаго

 

Вѣстника>

  

по

 

принятому

 

порядку.

ШШМШ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

I

 

ИЗШІЯ.
Помощникь

 

настоятеля

 

градо-уФимсйой

 

спасской

 

церк-

ви

 

священникъ

 

Константинъ

 

Миславскій,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

30

 

сентября

 

1883

 

года

 

переведенъ

 

на

 

настоя-

тельскую

 

вакансію

 

къ

 

церкви

 

уфимскихъ

 

богоугодпыхъ

заведеній.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Авдона,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

Ва-

силій

 

Миртовъ,

 

по

 

посвященіи

 

въ

 

ѵподіакона,

 

30

 

ок-

тября

 

1883

 

года

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

рукоположенъ

въ

 

санъ

 

діакона.

Прикомандированный

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ярославки,

 

зла-

тоустовскаго

 

уѣзда,

 

для

 

исполнения

 

причетническихъ

обязанностей,

 

священникъ

 

ПорФирій

 

Монблановъ,

 

со-

гласно

 

его

 

прошенію,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

 

ду-

ховной

 

конейсторіи,

 

состоявшемуся

 

2

 

ноября

 

1883

 

года,

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

 

На

 

вакансію

 

же

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ярославки,

 

согласно

 

тому

же

 

постановленію

 

консисторіи

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Прео-

священства,

 

опредѣленъ

 

причисленный

 

къ

 

церкви

 

села

Тастубы,

 

златоустовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикомъ

 

сверхъ

штата

 

студентъ

 

уфимской

 

духовной

 

семинаріи

 

Порфирій

Иетровъ .

Согласно

 

прошеніямъ,

 

переведены

 

5

 

ноября

 

1883

 

года

священникъ

 

села

 

Бурмы,

 

бирскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Мвановскій

 

въ

 

село

 

Тепляки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

на

 

пастоя-

тельскую

  
вакансію.

   
Настоятельское

 
мѣсто

    
при

 
саткин-



—
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—

ской

 

церкви

 

предоставлено

 

помощнику

 

настоятеля

 

той

же

 

церкви,

 

священнику

 

Аѳанасію

 

Богородицкому.

 

А

 

на

вакансію

 

помощника

 

настоятеля

 

при

 

сей

 

церкви

 

пере-

веденъ

 

по

 

прошенію

 

священникъ

 

села

 

Александровскаго—

Волкова

 

Илья

 

Таланкинъ.

Діаконъ

 

Михаилъ

 

Апаковъ

 

8

 

ноября

 

1883

 

года

 

руко-

положенъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

во

 

священаика

 

на

 

дол-

жность

 

помощника

 

настоятеля

 

Пальчиковскаго —Лебяжин-

скаго

 

прихода,

 

мепзелинскаго

 

уѣзда.

Состоящій

 

въ

 

качествѣ

 

послушника

 

при

 

крестовой

церкви,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Карауловки,

 

уфимскаго

уѣзда,

 

Григорій

 

Николаевъ

 

Скобочкипъ

 

9

 

ноября

 

1883

года

 

прикомандированъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

псаломщика

 

въ

 

селѣ

 

Лемазахъ

 

катавъ-ивановскаго

 

при-

хода,

 

гдѣ

 

предположено

 

открыть

 

новый

 

отдѣльный

 

при-

ходъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

златоустовской

 

трехсвятительской

церкви

 

Николай

 

Бѣлокуровъ,

 

по

 

посвящеиіи

 

въ

 

ѵподіа-

кона,

 

13

 

ноября

 

1883

 

года

 

рукоположенъ

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

къ

 

той

 

же

 

трехсвятитель-

ской

 

златоустовской

 

церкви.

Состояний

 

въ

 

качествѣ

 

послушника

 

при

 

крестовой

церкви

 

священническій

 

сынъ

 

Василій

 

Смыковъ,

 

по

 

рас-

поряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,'

 

16

 

ноября

 

1883

года

 

комапдированъ,

 

для

 

исправленія

 

псаломщицкихъ

обязанностей,

 

въ

 

село

 

Еланышъ,

   

златоустовскаго

   

уѣзда.

По

 

постановление-

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

состоявшемуся

 

12

 

октября

 

1883

 

года

 

и

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ,

 

награждены

 

набедренниками

 

слѣ-



—
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—

дующіе

 

священники

 

уфимской

 

епархіи:

 

1)

 

экономь

 

уФим-

скаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

священникъ

 

Іо-

аннъ

 

Зоновъ,

 

2)

 

бирскаго

 

уѣзда

 

села

 

Надеждина

 

свя-

щенникъ

 

Константинъ

 

Сементовскій,

 

3)

 

уФимскаго

 

уѣзда

села

 

Илека

 

священникъ

 

СтеФаиъ

 

Михайловскій,

 

4)

 

тогоже

уѣзда

 

Усть-Катавскаго

 

завода

 

священникъ

 

Александръ

Никольскій,

 

5)

 

тогоже

 

уѣзда

 

села

 

Серпѣевки

 

священ-

никъ

 

Петръ

 

Смыковъ,

 

6)

 

тогоже

 

уѣзда

 

Минскаго

 

завода

священникъ

 

Іоаннъ

 

Малышевъ,

 

7)

 

тогоже

 

уѣзда

 

села

Біанки

 

священникъ

 

Андрей

 

Смирновъ,

 

8)

 

тогоже

 

уѣзда

села

 

Маркелова

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Орловъ,

 

9)

 

бирска-

го

 

уѣзда

 

села

 

Ургуша

 

свящепникъ

 

Аркадій

 

Карпинскій,

10)

 

тогоже

 

уѣзда

 

села

 

Тепляковъ

 

священникъ

 

Александръ

Ивановскій,

 

11)

 

тогоже

 

уѣзда

 

села

 

Саклова

 

священникъ

Петръ

 

ТриФоновъ,

 

12)

 

тогоже

 

уѣзда

 

села

 

Якимкова

священникъ

 

Павелъ

 

Покровскій,

 

13)

 

уФимскаго

 

уѣзда

села

 

Симбугина

 

священникъ

 

Николай

 

Бирюковъ,

 

14)

эавѣдующій

 

Камско-Николаевскимъ

 

подворьемъ

 

уФимска-

го

 

успенскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Павелъ,

 

15)

 

горо-

да

 

Мензелинска

 

николаевскаго

 

собора

 

священникъ

 

Петръ

Масловскій

 

и

 

16)

 

уФимскаго

 

уѣзда

 

села

 

Краспаго

 

Яра

священникъ

 

Авксентій

  

Бѣльскій.

Иконописцу

 

Петру

 

Иванову

 

Шипелеву,

 

за

 

благочест-

ный

 

и

 

успѣшный

 

трудъ

 

росписи

 

всей

 

внутренности

уФимскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

исполненный

 

и

 

пра-

вильно

 

и

 

назидательно,

 

выражается

 

живѣйшая

 

благодар-

ность

 

Его

 

Преосвященства,

 

съ

 

призываніемъ

 

на

 

него

благословенія

 

Господня.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

златоустовской

 

едино-

вѣрческой

 

церкви,

 

златоустовскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Ми-

хаилъ

 

Васильевъ

 

Шишкинъ,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

духовной

 

консисторіи.

 

состоявшемуся

 

1

 

ноября

 

1883

 

го-



—

 

799

 

—

да,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

упомянутой

 

церкви,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1

 

января

 

1884

 

го-

да,

 

по

 

1

   

января

 

1887

 

года.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Бакаловъ,

 

беле-

беевскаго

 

уѣзда,

 

крестьяниеъ

 

этого

 

села

 

Іаковъ

 

Дими-

тріевъ

 

Голдобинъ,

 

по

 

иостановленію

 

уфимской

 

духовной

консисторіи,

 

состоявшемуся

 

15

 

ноября

 

1883

 

года,

 

утвер-

ждепъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

церкви

означеннаго

 

села,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

  

1883

 

по

 

1886

 

годъ.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Мелеуза,

 

стерли-

тамакскаго

 

уѣзда,

 

крестьянииъ

 

этого

 

села

 

Ѳеодотъ

 

Дани-

ловъ,

 

по

 

постаповленію

 

уфимской

 

духовной

 

копсисторіи,

состоявшемуся

 

17

 

ноября

 

1883

 

года,

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

жности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

церкви

 

означеннаго

села,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

  

1883

 

по

  

1886

 

годъ.

Крестьяне

 

бирскаго

 

уѣзда

 

села

 

Ургуша

 

Алексѣй

 

Ива-

новъ

 

Костылевъ

 

и

 

выселка

 

Верхъ—Віяваша

 

Алексѣй

Андреевъ

 

Бажинъ,

 

вслѣдствіе

 

приговоровъ

 

прихожанъ

селъ

 

Ургуша

 

и

 

Біяваша,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

духовной

 

консисторіи,

 

состоявшемуся

 

22

 

воября

 

1883

года,

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

Костылевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ургуша,

 

а

 

Бажинъ

 

къ

 

церк-

ви

 

села

 

Біяваша,

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1883

 

по

 

1886

 

годъ.

Отъ

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіп

 

объявляется

 

вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

уфимской

 

епархіи,

что

 

просФорническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Леузовъ,

златоустовскаго

 

уѣзда,

 

состоитъ

 

нынѣ

 

праздпымъ.

--тф— =§=§§©§§£$>-<**-—



—
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—

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАхЛЬНЫЙ.

въ

 

день

 

введенія

 

во

 

храмъ

 

пречистыя

 

Дѣвы

 

Богоро-
дицы,

Преосвдщенкаго

 

Нщанора,

 

Епископа

 

Уфимскаго

 

и

 

Менвелинекаго.

Днесь

 

храмъ

 

одушевленный

 

святил

 

славы

Христа

 

Бога

 

нашего,

 

едина

 

въ

 

женахъ

 

благо-

словенная

 

чистая,

 

приводится

 

въ

 

храмъ

 

закон-

ный,

 

жити

 

во

 

святыхъ

 

и

 

воспататися

 

въ

 

Бо-
жье

 

жилище,

 

въ

 

жилище

 

Слова

 

Божья. — Сти-

хира

 

дневная.

Въ

 

житіяхъ

 

святыхъ,

 

въ

 

сказаніи

 

о

 

введеніи

    

пресвя-

тыя

 

Богородицы,

 

собранномъ

 

отъ

 

писаній

 

разныхъ

   

свя-

тыхъ

 

мужей

 

святымъ

 

отцемъ

 

нашимъ

  

Димитріемъ,

    

свя-

тителемъ

 

ростовскимъ,

 

повѣствуется,

 

что

 

когда

 

исполни-

лось

 

три

 

года

 

пречистѣй

   

Богоотроковицѣ,

    

преблагосло-

веннѣй

 

Дѣвѣ

 

Маріи

 

Богородицѣ

 

отъ

 

рождества

  

Ея,

 

свя-

тіи

 

праведніи

 

родители

  

Ея

 

Іоакимъ

    

и

 

Анна

    

помянули

обѣщаніе

 

свое,

 

которое,

 

молясь

 

о

 

разрѣшеніи

 

неплодства

своего,

 

произнесли— принести

 

рожденное

    

отъ

 

нихъ

    

въ

даръ

 

Богу.

    

И

 

нынѣ

    

восхотѣли

 

исполнить

    

то

 

дѣломъ,

что

 

прежде

   

изрекли

 

словомъ.

    

Съ

 

торжествомъ

    

и

 

весе-

ліемъ

 

прибывъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

они

 

ввели

   

одушевленную

Божію

 

церковь,

 

трилѣтствующую

 

отроковицу,

 

пречистую

Дѣву

 

Марію

 

въ

 

церковь

 

Божію,

   

воспитатися

    

въ

 

Божіе

жилище.

  

Приблагословенная

 

же

 

Дѣва,

    

въ

 

пачалѣ

 

житія

своего

 

въ

 

дому-

 

Господни,

 

отдана

   

была

   

во

 

обитель

    

дѣ-

вицъ.

 

Ибо

 

церковь

   

іерусалимская,

   

Соломономъ

    

создан-

ная,

 

Зоровавелемъ

 

же

   

по

 

опустѣніи

 

и

 

обетшаніи

    

обно-

вленная,

 

многія

 

имѣла

    

обители

    

къ

 

пребыванію,

    

какъ



—

 

801

 

—

пишетъ

 

древній

 

историкъ

 

еврейскій

 

іосифъ.

 

Извнѣ

 

хра-

ма

 

при

 

стѣнѣ

 

церковной

 

были

 

храмины

 

каменныя

 

ок-

рестъ,

 

числомъ

 

тридцать,

 

раздѣленныя

 

нѣкоторымъ

 

раз-

стояніемъ

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

пространныя

 

и

 

весьма

 

кра-

сивыя;

 

а

 

на

 

тѣхъ

 

были

 

храмины

 

другія,

 

на

 

другихъ

 

же

третьи,

 

такъ

 

что

 

всѣхъ

 

ихъ

 

числомъ

 

было

 

девяносто,

 

со

всякимъ

 

удобствомъ

 

къ

 

жительству.

 

Высота

 

ихъ,

 

про-

стираясь

 

съ

 

низу

 

Сіонской

 

горы

 

до

 

верха

 

ея,

 

равнялась

со

 

стѣною

 

церковною,

 

такъ

 

что

 

эти

 

здинія

 

служили

 

какъ

бы

 

столпами,

 

извнѣ

 

подпирающими

 

стѣну

 

церковную.

Въ

 

этихъ

 

то

 

храминахъ

 

были

 

обители

 

для

 

различныхъ

лицъ.

 

Особо

 

жили

 

дѣвы,

 

до

 

времени

 

на

 

службу

 

Богу

даыныя.

 

Особо

 

жили

 

вдовицы,

 

чистоту

 

свою

 

хранить

обѣщавшія

 

Богу

 

до

 

кончины

 

своей,

 

какъ

 

Апна

 

проро-

чица,

 

дщерь

 

Фануилева.

 

Особо

 

же

 

жили

 

мужи,

 

нари-

цающіеся

 

назореями,

 

которые

 

жили

 

безсупружно

 

по

 

по-

добно

 

ипоковъ.

 

Всѣ

 

же

 

они

 

служили

 

Богу

 

при

 

храмѣ

 

и

имѣли

 

пропитаніе

 

свое

 

отъ

 

имѣній

 

церковныхъ.

 

А

 

про-

чія

 

храмины

 

построены

 

были

 

въ

 

упокоепіе

 

страннымъ

и

 

пришельцэмъ,

 

приходившимъ

 

на

 

поклоненіе

 

издалека.

Итакъ

 

трилѣтствующая

 

отроковица,

 

пречистая

 

Дѣва

Марія

 

отдана

 

была

 

въ

 

дѣвическую

 

обитель,

 

при

 

чемъ

къ

 

Ней

 

приставлены

 

были

 

дѣвы,

 

старшія

 

лѣтами,

 

ис-

кусный

 

въ

 

писаиіи

 

и

 

рукодѣліи,

 

дабы

 

въ

 

юности

 

своей

Богоотроковица

 

навыкла

 

и

 

тому

 

и

 

другому

 

Однакоже

Она,

 

пришедши

 

въ

 

большій

 

возрастъ,

 

навыкнувъ

 

какъ

писанію,

 

такъ

 

и

 

рукодѣлію,

 

болѣе

 

упражнялась

 

въ

 

мо-

литвѣ,

 

нежели

 

въ

 

рукодѣліи.

 

Она

 

имѣла

 

обыкновеніе

цѣлыя

 

ночи

 

и

 

большую

 

часть

 

дня

 

проводить

 

въ

 

молит-

вахъ.

 

Впрочемъ

 

въ

 

младомъ

 

возрастѣ

 

своемъ,

 

блажен-

ная

 

Дѣва,

 

когда

 

пребывала

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

прочими

 

дѣви-

цами,

 

сверстными

 

себѣ,

 

проводила

 

житіе

 

свое

 

зѣло

чинно,

 

въ

 

строгомъ

 

подчинении

 

уставленному

 

порядку:

именно

    

отъ

 

утра

 

даже

    

до

 

третьяго

 

часа

 

дня

    

(нашего
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девятаго)

 

стояла

 

на

 

молитвѣ-

 

отъ

 

третьяго

 

даже

 

до

 

девя-

того

 

(нашего

 

третьяго

 

часа

 

по

 

полудни)

 

упражнялась

 

въ

рукодѣліи

 

или

 

чтеніи

 

книгъ;

 

отъ

 

девятаго

 

же

 

опять

 

на-

чинала

 

свою

 

молитву.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

сама

 

Она

возрастала

 

и

 

укрѣплялась

 

духомъ,

 

возрастало

 

и

 

подвиж-

ничество

 

Ея

 

житія,

 

съ

 

трудолюбіемъ

 

умножалась

 

и

молитва

 

Ея,

 

и

 

восходила

 

Она

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу,

 

воз-

растали

 

въ

 

ней

 

и

 

дары

 

Святаго

 

Духа,

 

дондеже

 

сила

 

Вы-

шняго

 

осѣни

 

ю,

 

уневѣстивъ

 

Ее

 

Богу

 

и

 

уготовавъ

 

въ

селеніе

 

Богу

 

Слову.

Явно,

 

по

 

сказанію

 

святителя

 

Димитрія

 

ростовскаго,

основанному

 

на

 

писапіяхъ

 

многихъ

 

святыхъ

 

отецъ,

 

что

пречистая

 

Богоотроковица

 

Марія,

 

введенная

 

въ

 

церковь

подзаконную

 

и

 

отданная

 

въ

 

особое

 

учрежденіе

 

при

ветхо-завѣтномъ

 

іерусалимскомъ

 

храмѣ

 

для

 

воспитаяія

дѣвъ,

 

строго

 

подчинялась

 

порядку

 

ветхо-завѣтной

 

церкви

для

 

совершенія

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ.

 

Извѣст-

по,

 

что

 

въ

 

ветхо-завѣтной

 

церкви

 

утреннія

 

и

 

вечернія

молитвы

 

были

 

уставлены

 

и

 

совершались

 

постоянно.

 

Такъ

въ

 

ветхо-завѣтномъ

 

іерусалимскомъ

 

храмѣ

 

ежедневно

возносились,

 

съ

 

уреченными

 

молитвословіями,

 

утреннія

и

 

вечернія

 

жертвы.

 

Именно

 

утренняя

 

жертва

 

воскуря-

лась

 

въ

 

первый

 

часъ

 

дня,

 

нашъ

 

шестой,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вос-

ходомъ

 

солпца,

 

при

 

чемъ

 

молитвословіе

 

заканчивалось

въ

 

третій,

 

нашъ

 

девятый

 

часъ

 

утра.

 

А

 

вечернее

 

молитво-

словіе

 

начиналось

 

въ

 

часъ

 

девятый,

 

нашъ

 

третій,

 

и

 

за-

канчивалось

 

воскуреніемъ

 

вечерней

 

жертвы

 

вмѣстѣ

 

съ

вакатомъ

 

солнца

 

въ

 

шестый

 

часъ

 

вечера

 

по

 

нашему.

Такъ

 

и

 

пречистая

 

Богоотроковица,

 

по

 

сказанію,

 

пребы-

вала

 

въ

 

молитвѣ

 

отъ

 

утра

 

до

 

нашего

 

девятаго,

 

и

 

отъ

нашего

 

третьяго

 

часа

 

до

 

вечера.

 

Однакоже

 

это

 

строгое

соблюдеиіе

 

установленнаго

 

ветхо-завѣтною

 

церковію

 

чи-

на

 

въ

 

совершеніи

 

молитвы

 

не

 

воспрепятствовало

 

пречи-

стой

 

Богоотроковицѣ,

 

во

 

дни

 

юности

 

и

 

воспитанія

    

при
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храмѣ,

 

восходить

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу,

 

въ

 

укрѣпленіи

 

въ

себѣ

 

молитвеннаго

 

духа,

 

и

 

содѣлаться

 

чистѣйшею

 

и

 

чест-

нѣйшею

 

обителію

 

Святаго

 

Духа,

 

который

 

самъ

 

дышетъ

въ

 

нашихъ

 

сердцахъ

 

молитвенными

 

воздыханіями.

Но

 

вотъ

 

одинъ

 

новоявленный

 

учитель,

 

обличитель

церкви,

 

изражается

 

въ

 

слухъ

 

Россіи

 

глумленіями

 

потому

поводу,

 

что

 

въ

 

нашихъ

 

воспитательныхъ

 

учрежденіяхъ,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

отъ

 

высшихъ

 

до

 

иизшихъ,

 

введенъ

 

и

 

соблюдается

 

вос-

питанниками

 

уставъ

 

совершенія

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

молитвъ.

 

Онъ

 

«приходить

 

въ

 

недоумѣніе,

 

какими

 

побуж-

деніями

 

руководствовалось

 

начальство,

 

когда,

 

придумы-

вая

 

средства

 

къ

 

улучшепію

 

нравственности

 

воспитывае-

маго

 

юношества,

 

учреждало

 

общія

 

утреннія

 

и

 

вечернія

молитвы».

 

По

 

его

 

убѣждепію,

 

<никто

 

не

 

стапетъ

 

отвер-

гать,

 

конечно,

 

что

 

молитва

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

достойна

 

того,

 

кому

 

молятся,

 

и

 

удовлетвори-

тельна

 

для

 

того,

 

кто

 

молится,

 

когда

 

она

 

служить

 

ис-

креннимъ

 

выражеиіемъ

 

сердечныхъ

 

чувствованій,

 

не

прикрыта

 

лицемѣріемъ

 

и

 

ханжествомъ,

 

не

 

совершается

механически,

 

по

 

принужденію,

 

по

 

приказанію,

 

изъ

 

же-

ланія

 

кому

 

либо

 

угодить,

 

или

 

заслужить

 

отъ

 

кого

 

либо

награду

 

и

 

благоволепіе.

 

Молитва»,

 

по

 

его

 

убѣжденію

 

и

приговору,

 

«перестаетъ

 

быть

 

молитвою,

 

если

 

она

 

обра-

щается

 

въ

 

нѣчто,

 

похожее

 

на

 

заданный

 

урокъ,

 

на

 

необ-

ходимую

 

церемонію,

 

если

 

молитва

 

становится

 

оффиціэль-

ною

 

и

 

молитвенное

 

настроеніе

 

подсказывается

 

печатного

книгою.

 

Какъ

 

бы

 

повидимому

 

не

 

попять> , —спрашиваетъ

онъ

 

съ

 

изумленіемъ,

 

если

 

только

 

не

 

съ

 

негодованіемъ, —

«какъ

 

бы

 

не

 

понять,

 

что

 

такой

 

образъ

 

дѣйствій

 

никуда

не

 

годится,

 

ничѣмъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

одобренъ

 

или

извиняемъ?

 

Непріятно

 

ему

 

видѣть

 

лицемѣріе

 

или

 

хан-

жество

 

въ

 

людяхъ

 

взрослыхъ;

 

но

 

распоряжаться,

 

хотябъ

и

 

ненамѣренію,

 

такъ

 

чтобы

 

молодые

 

люди

 

и

 

даже

   

дѣти



--804

 

—

почти

 

невольно

 

пріучались

 

къ

 

этимъ

 

двумъ

 

порокамъ,

лицемѣрію

 

и

 

ханжеству,

 

чтобъ

 

Они

 

тяготились

 

молитвою

и

 

дѣлались

 

къ

 

ней

 

холодными,—такъ

 

поступать ,

 

по

 

его

приговору,

 

«есть

 

ужасная

 

нелѣпость.

 

Что

 

же

 

удиви-

тельнаго

 

, —глумится

 

онъ,—

 

<если

 

какой

 

либо

 

мальчикъ,

который

 

въ

 

отцовскомъ

 

домѣ

 

всегда

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

молился

 

Богу,

 

поступивъ

 

въ

 

училище

 

и

 

далѣе,

 

мало

 

по

малу

 

оставляетъ

 

эту

 

привычку?

 

И

 

удивляемся

 

еще* , —

чему

 

однакоже

 

не

 

удивляется

 

нашъ

 

самозванный

 

учи-

тель—обличитель,—

 

«отчего

 

изъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

школь

выходило

 

такъ

 

много

 

такъ

 

называемых!.

 

пигилистовъ>

 

.

Нашъ

 

обличитель

 

въ

 

свою

 

очередь

 

напротивъ

 

«удив-

ляется

 

тому,

 

отчего

 

ихъ

 

было

 

еще

 

мало

 

,

 

жалѣя

 

пови-

димому

 

о

 

томъ,

 

«отчего

 

не

 

всѣ

 

дѣлались

 

нигилистами»;

думая,

 

по

 

видимому,

 

что

 

если

 

бы

 

духовные

 

питомцы

слѣдовали

 

именно

 

его

 

урокамъ,

 

то

 

были

 

бы

 

какъ

нельзя

 

болѣе

 

далеки

 

отъ

 

нигилизма.

Такъ

 

по

 

мнѣнію

 

этого

 

ново-явленнаго

 

учителя,

 

обли-

чителя

 

церкви,

 

учреяодепіе

 

порядка

 

въ

 

совершении

 

еже-

дневныхъ

 

молитвъ

 

и

 

настояніе

 

на

 

соблюденіи

 

этого

 

по-

рядка

 

не

 

только

 

порождаетъ

 

пороки

 

лицемѣрія

 

и

 

хан-

жества,

 

пе

 

только

 

производить

 

холодность

 

и

 

неохоту,

если

 

только

 

не

 

отвращеніе

 

къ

 

молитвѣ,

 

но

 

порождаетъ

и

 

самый

 

нигилизмъ.

 

И

 

пусть

 

бы

 

настаивалъ

 

на

 

этомъ

заявленный

 

пигилистъ,— Богъ

 

бы

 

и

 

судъ

 

Божій

 

съ

 

иимь.

А

 

то

 

вѣдь

 

твердить

 

это

 

въ

 

слухъ

 

Россіи

 

старый

 

про-

фессору

 

и

 

твердить

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

не

 

только

 

будто

бы

 

психологической,

 

но

 

якобы

 

даже

 

съ

 

христіанской.

Вѣдъ

 

онъ

 

обличаете

 

въ

 

недомысліи

 

насъ,

 

церковную

fepapxiio,

 

что

 

мы

 

своимъ

 

слѣпымъ

 

усердіемъ

 

вредимъ

истинному

 

де

 

настоящему

 

благочестію

 

юношества

 

и

 

раз-

виваемъ

 

въ

 

немъ

 

не

 

только

 

пороки

 

лицемѣрія

 

и

 

хан-

жества,

 

но

 

даже

 

нигилизмъ;

 

слѣд.

 

онъ

 

то,

 

обличитель,

 

и

есть

 
пастоящій

 
ревнитель

 
пстиннаго

 
христіанскаго

 
благо-
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честія, —вотъ

 

что

 

обидно,

 

а

 

для

 

малоумія

 

и

 

соблазни-

тельно.

 

Вѣдь

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

стало

 

общимъ

 

мѣстомъ

не

 

только

 

въ

 

литературѣ,

 

и

 

не

 

всегда

 

только

 

въ

 

свѣт-

ской,

 

но

 

и

 

въ

 

педагогическихъ

 

наставленіяхъ,

 

что

 

при-

неволивапіе

 

къ

 

дѣламъ

 

благочестія,

 

т.

 

е.

 

настойчивое

пріученіе

 

къ

 

благочестивымъ

 

упражненіямъ,

 

къ

 

неопу-

стительному

 

посѣщенію

 

церкви

 

и

 

богослуженій,

 

къ

 

бла-

гочинному

 

предстоянію

 

въ

 

церкви,

 

къ

 

поклонамъ,

 

благо-

дѣпному

 

изображенію

 

крестнаго

 

знаменія,

 

добропорядоч-

ному

 

совершенію

 

положенныхъ

 

молитвословій,

 

все

 

это

будто

 

бы

 

развиваетъ

 

въ

 

людяхъ

 

ханжество

 

и

 

лицемѣріе;

все

 

это

 

будто

 

бы

 

противно

 

духу

 

христіанства.

 

Ханже-

ства

 

и

 

лицемѣрія

 

ужасно

 

боится

 

современная

 

педагогія,

и

 

педагогическія

 

наставленія,

 

не

 

всегда

 

только

 

свѣтскія,

крайне

 

заботливо

 

предостерегаютъ

 

отъ

 

всего,

 

что

 

пораж-

даетъ

 

въ

 

юношествѣ

 

эти

 

вредные

 

пороки

 

ханжества

 

и

лицемѣрія.

 

Можно

 

услышать

 

и

 

на

 

экзаменахъ

 

отъ

 

маль-

чиковъ,

 

что

 

молитва

 

должна

 

быть

 

свободна,

 

а

 

принуж-

деніе

 

къ

 

дѣламъ

 

благочестія

 

грѣхъ.

 

Если

 

же

 

воспитан-

никъ

 

повозрастнѣе

 

и

 

поумнѣе,

 

то

 

онъ

 

и

 

разъяснитъ,

 

что

христіанство

 

требуетъ

 

служенія

 

Богу

 

вполнѣ

 

свободнаго,

въ

 

духѣ

 

и

 

истииѣ,

 

служеніе

 

же

 

Богу

 

устами,

 

а

 

не

 

серд-

цемъ,

 

даже

 

оскорбляетъ

 

Бога;

 

поэтому

 

если

 

я

 

не

 

рас-

иоложенъ

 

въ

 

данную

 

минуту

 

молиться

 

Богу,

 

то

 

и

 

не

долженъ

 

подъ

 

опасеніемъ

 

оскорбить

 

Бога

 

лицемѣріемъ

 

и

ханжествомъ.

 

Всѣ

 

это

 

такъ

 

благовидно,

 

что

 

повидимому

и

 

возражать

 

нельзя.

Ужели

 

однакоже

 

вредоносно,

 

ужели

 

богопротивно,

ужели

 

противно

 

духу

 

христианства

 

всякое

 

приневолива-

піе

 

къ

 

дѣламъ

 

нравственности,

 

къ

 

упражненіямъ

 

въ

 

бла-

гочестіи,

 

къ

 

труду

 

молитвы?

 

Ужели

 

оно

 

неумѣстно

 

въ

приложеніи

 

особенно

 

къ

 

юношеству,

 

скорѣе

 

отталкивая

отъ

 

цѣли,

 

чѣмъ

 

приближая

 

къ

 

ней,— скорѣе

 

приводя

 

къ

обратпымъ

 

послѣдствіямъ,

 

производя

   

вмѣсто

    

добродѣте-
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лей

 

пороки,

 

вмѣсто

 

влеченія

 

къ

 

добру

 

ненависть,

 

вмѣсто

горячаго

 

усердія

 

холодность

 

къ

 

благочестію,

 

вмѣсто

 

мо-

лптвеннаго

 

паренія

 

души

 

къ

 

небу

 

отвращеніе

 

отъ

 

молит-

венных!,

 

упражнений,

 

или

 

же

 

лицемѣріе

 

и

 

ханжество,

бого-и

 

человѣко-ненавистное

 

Фарисейство?

 

Мы

 

думаемъ

и

 

отвѣчаемъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ:

 

и

 

да

 

и

 

нѣтъ,

 

бываетъ

и

 

то

 

и

 

другое.

 

Однакоже

 

утверждаемъ,

 

что

 

безъ

 

воль-

наго

 

невольнаго

 

припеволиванія

 

нельзя

 

ни

 

привыкнуть

къ

 

благочистивымъ

 

упражненіямъ,

 

пи

 

утвердиться

 

въ

доброй

 

нравственности,

 

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

взойти

 

гна

 

высо-

кую

 

степень

 

христіанскаго

 

совершенства

 

и

 

молитвеннаго

общенія

 

съ

 

Богомъ.

Не

 

знаю,

 

съ

 

чего

 

начать

 

наше

 

разсужденіе,

 

съ

 

пси-

хологии

 

ль

 

и

 

обще-человѣческаго

 

опыта,

 

или

 

же

 

съ

 

хри-

стіанскаго

 

богооткровеннаго

 

о

 

семъ

 

ученія?

Отанетъ

 

ли

 

отрицать

 

нашъ

 

обличитель

   

обще-принятое

положеніе,

 

что

 

человѣкъ

    

есть

 

больше

 

или

 

меньше

    

жи-

вотное?

 

Человѣкъ

 

больше

 

или

 

меньше

   

животное

   

со

 

вся-

кой

 

точки

 

зрѣнія,

 

съ

 

философской

 

также,

 

какъ

 

и

 

съ

 

хри-

стіапской.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

новѣйшей

   

философіи,

    

чело-

вѣкъ

    

не

 

болѣе,

 

какъ

 

чистое

 

животное

   

по

   

своему

 

каче-

ству,

 

или,

 

какъ

 

выражались

 

въ

 

старые

 

годы,

    

по

 

суще-

ству;

 

а

 

отличается

 

отъ

 

животнаго

 

только

  

количественно,

сравнительно

 

большею

 

степенью

 

сознательно—нравствен-

наго

 

развитія.

  

При

 

чемъ

 

одпакояіе

 

въ

 

человѣческой

 

при-

родѣ

 

вовсе

 

не

 

полагается

   

ни

 

такъ

 

называемой

 

"свободы,

ни

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

   

врожденныхъ

   

нравственныхъ

идей.

 

Съ

 

христіанской

 

же

 

точки

 

зрѣпія

    

дѣло

    

предста-

вляется

 

иначе,

 

отчасти

 

согласно

    

съ

 

этимъ,

 

отчасти

    

же

далеко

 

несогласно.

 

Съ

 

христианской

   

философской

    

точки

зрѣнія,

 

человѣкъ

 

наполовину

    

животное,

    

а

   

наполовину

духовное

 

существо,

 

съ

 

прирождепною

   

цѣлому

   

существу

нравственною

 

свободою,

  

равно

 

какъ

   

съ

 

вложенными

   

въ

природу

 
двумя

 
иными

 
разными

 
законами,

 
такъ

   
что

    
въ
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животную

 

природу

 

вложенъ

 

законъ

 

животпой

   

необходи-

мости,

 

непреодолимыхъ

 

животныхъ

 

стремленій,

   

а

 

въ

 

ду-

ховную

 

природу

 

вложенъ

 

законъ

   

стремления

    

къ

 

добру,

съ

 

нравственною

    

свободою

 

выбора

    

между

    

влеченіями

плотскими

 

и

 

духовными,

 

между

   

хорошимъ

    

и

 

лучшимъ,

между

    

несовершеннымъ

   

и

 

совершеннѣйшимъ

   

даже

    

въ

душевныхъ

 

влеченіяхъ.

   

А

 

съ

 

богословской

   

христіанской

точки

 

зрѣнія,

  

сверхъ

 

этого

 

человѣкъ,

  

будучи

  

плотію

    

и

духомъ,

   

принадлежа

   

по

 

естеству

    

къ

 

двумъ

 

природамъ,

животной

    

планетной

    

и

 

духовной

   

премірной,

 

нося

    

въ

себѣ

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

Божіи,

 

хотя

 

по

 

паденіи

 

и

 

повреж-

денные,

    

чсловѣкъ

 

христіанинъ,

 

по

 

возрождении

 

въ

 

таин-

ствѣ

 

крещенія,

 

является

 

двойственпымъ

    

въ

 

своей

   

внут-

ренней

    

жизни:

 

съ

 

одной

   

стороны

   

является

   

человѣкомъ

ветхимъ,

 

плотскимъ,

 

душевпымъ,

 

грѣховнымъ,

    

котораго

съ

 

его

 

страстями

 

и

 

похотями

 

слѣдуетъ

 

подавлять

 

и

 

пора-

бощать,

 

распинать

 

и

 

умерщвлять;

 

а

 

съ

 

другой

    

стороны

является

 

человѣкомъ

 

новымъ,

 

возрожденнымъ,

 

духовнымъ,

котораго

 

съ

 

его

 

стремленіями

   

къ

 

добру

 

и

 

святости

  

слѣ-

дуетъ

 

возращать

 

и

 

поддерживать,

    

укрѣплять

   

и

   

усовер-

шать.

 

Во

 

всякомъ

 

же

 

случаѣ,

 

со

 

всякихъ

 

точекъ

   

зрѣнія

безспорно,

 

что

 

человѣкъ

 

раждается

 

больше

    

или

 

меньше

животнымъ,

 

тѣмъ

 

же,

 

только

 

улучшегшымъ,

 

животнымъ,

какъ

    

и

 

скоты

 

безсловесные,

 

а

 

въ

 

человѣка,

 

настоящаго

человѣка

 

выработывается

 

жизнію

 

и

 

вліяніемъ

 

обще-чело-

вѣческой

 

культуры.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

въ

 

каждой

 

чело-

вѣческой

 

личности

 

обще-человѣческой

  

культурѣ

    

прихо-

дится

 

выработывать

 

человѣка

 

если

 

не

 

изъ

 

скота,

 

то

  

изъ

преобладающаго

 

въ

 

немъ

 

скотства,

   

выработывать

  

суще-

ство

 

больше

 

или

 

меньше

 

духовное,

 

существо

 

сознательно-

свободно-нравствеішое.

Какъ

 

же

 

это

 

дѣлается?

 

Держится

 

ли

 

нашъ

 

самозван-

ный

 

учитель—обличитель

 

современныхъ

 

научно-ФилосоФ-

екихъ,

   
матеріально-положительиыхъ

    
воззрѣній?

    
Въ

 
та-
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комъ

 

случав,

 

по

 

новѣйшей

 

философіи,

 

каждый

 

человѣкъ

воспитывается

 

въ

 

человѣка

 

изъ

 

скота

 

безусловно

 

прину-

дительно.

 

Вѣдь

 

по

 

этому

 

ученію,

 

человѣкъ

 

есть

 

исклю-

чительно

 

чистое,

 

только

 

улучшенное

 

животное.

 

Нрав-

ственной

 

свободы

 

отъ

 

природы

 

ему

 

безусловно

 

не

 

дано.

Нравственныхъ

 

идей

 

въ

 

его

 

природу

 

безусловно

 

не

 

вло-

жено.

 

Человѣкъ

 

безусловно

 

подчиненъ

 

закону

 

естествен-

ной

 

необходимости,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

животное,

 

какъ.

 

и

 

вся-

кій

 

живой

 

организмъ.

 

Человѣкъ

 

и

 

человѣчество

 

улуч-

шаютъ

 

себя

 

по

 

невольному

 

влеченію

 

къ

 

улучшевію

 

сво-

его

 

быта,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

приспособляясь

 

къ

 

окру-

жающимъ

 

условіямъ.

 

Толкаемые

 

борьбою

 

за

 

суще-

ствованіе,'

 

подталкиваемые

 

случайною

 

удачею,

 

люди

 

на-

копляютъ

 

нравственную

 

и

 

умственную

 

силу,

 

чувствуя

по

 

опыту,

 

что

 

эта

 

сила

 

есть

 

сила

 

дѣйствительпая

 

и

 

ве-

ликая,

 

больше

 

или. меньше

 

побѣждающая

 

самую

 

приро-

ду.

 

Это

 

накоплезіе

 

умственной

 

силы

 

и

 

составляетъ

 

то,,

что

 

называется

 

культурою.

 

А

 

каждую

 

отдѣльную

 

лич-

ность

 

общечеловѣческая

 

культура,

 

если

 

только

 

человѣкъ

родился

 

въ

 

культурномъ,

 

а

 

не

 

въ

 

дикомъ

 

обществѣ,

охватываетъ

 

невольно

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

несетъ

 

впередъ

съ

 

необоримымъ

 

могуществомъ

 

и,

 

смотря

 

по

 

окружаю-

щимъ

 

человѣка

 

условіямъ

 

его

 

организаціи

 

и

 

обществен-

наго

 

положенія,

 

воспитываетъ

 

его,

 

до

 

болыпаго

 

или

 

мень-

шего

 

уравненія

 

его

 

съ

 

обще-культурнымъ

 

развитіемъ,

безусловно

 

принудительно.

Но

 

если

 

быть

 

строгимъ

 

послѣдователемъ

 

такого

 

уче-

нія,

 

то

 

надо

 

прямо

 

притти,

 

какъ

 

многіе

 

и

 

пришли,

 

къ

логическимъ

 

выводамъ

 

нелѣпымъ

 

и

 

разрушительнымъ,,

именно

 

къ

 

выводамъ,

 

будто

 

религія—старый

 

предраз-

судокъ;

 

связанная

 

съ

 

религіею

 

нравственность

 

не

 

имѣетъ

ничего

 

общаго

 

съ

 

здравымъ

 

смысломъ;

 

безплодно

 

ста-

вить

 

вопросъ

 

о

 

нравственности

 

и

 

безнравственности;

 

жи-

вотный

 

инстинктъ

 

самосохраненія

   

сильнѣе

 

всѣхъ

    

нрав-
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ственныхъ

 

соображеній;

 

кто

 

исполняетъ

 

требованія

 

такъ

называемаго

 

нравствеенаго

 

долга,

 

тотъ

 

поступаетъ

 

без-

чеорпо

 

и

 

подло-

 

понятіе

 

о

 

преступленіи

 

и

 

виновности

должно

 

быть

 

устранено;

 

стараніе

 

удержать

 

ребенка

 

въ

тѣхъ

 

понятіяхъ

 

и

 

правилахъ,

 

которыми

 

держалось

 

ста-

рое

 

поколѣніе,

 

вредно

 

въ

 

высшей

 

степени;

 

старанія

 

дѣй-

ствовать

 

на

 

сердце

 

ребенка,

 

соблюдать

 

его

 

моральную

чистоту,

 

напрасны

 

и

 

нелѣпы;

 

кормить

 

ребенка

 

и

 

уда-

лять

 

отъ

 

него

 

вредные

 

предметы —вотъ

 

вся

 

задача

 

вое-

питанія;

 

выкормить

 

и

 

выработать

 

изъ

 

ребенка

 

откорм-

ленное

 

улучшенное

 

развитое

 

животное,

 

способное

 

поко-

рять

 

всѣхъ

 

и

 

все

 

посредствомъ

 

накопленной

 

умственной

силы,

 

вотъ

 

вся

 

цѣль

 

развитія

 

и

 

кагкдаго

 

частнаго

 

чело-

вѣка

 

и

 

воспитательной

 

работы

 

обще-человѣческой

 

куль-

туры;

 

Но

 

туда

 

ль

 

идетъ

 

и

 

другихъ

 

за

 

собою

 

ведетъ

нашъ

 

учитель — обличитель?

 

Нѣтъ,

 

думаемъ,

 

да

 

и

 

знаемъ,

что

 

онъ

 

хотѣлъ

 

стоять,

 

да

 

и

 

воображалъ,

 

будто

 

стоить

твердо

 

на

 

почвѣ

 

пе

 

только

 

общечеловѣческой,

 

по

 

и

 

яко-

бы

 

очищенной

 

христіанской

 

религіозности.

А

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

въ

 

самомъ

 

христіанствѣ

 

возможно

ли

 

принужденіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

въ

дѣлѣ

 

религіозно —нравственнаго

 

воспитанія?

 

Не

 

только

возможно,

 

но

 

и

 

естественно-неизбѣжно

 

и

 

высоко-благо-

творно.

 

Оно

 

естественно—неизбѣжпо,—это

 

видно

 

пзъ

 

того,

что

 

по

 

общерелигіозному

 

теистическому

 

міросозерцанію,

человѣкъ,

 

состоя

 

изъ

 

души

 

и

 

тѣла,

 

по

 

тѣлесной

 

своей

сторонѣ

 

подчиненъ

 

безусловному

 

закону

 

необходимости

также,

 

какъ

 

и

 

животное;

 

а

 

по

 

духу

 

подчинеНъ

 

весьма

тяя?ко,

 

хотя

 

и

 

не

 

безусловно,

 

вліянію

 

тѣлесной

 

природы,

равно

 

какъ

 

и

 

окружающей

 

внѣшпей

 

природы;

 

подчи-

пенъ,

 

хотя

 

и

 

небезусловно,

 

прирожденнымъ

 

наслѣдствен-

нымъ

 

наклонностямъ

 

самаго

 

духа;

 

также

 

не

 

безусловно,

но

 

крѣпко

 

подчиненъ

 

вліянію

 

и

 

окружающей

 

среды;

наконецъ

 
съ

 
высшей

 
лремірпой

 
точки

  
зрѣнія,

  
безуслов-
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но

 

подчиненъ

 

и

 

высшему

 

вліянію

 

небеснаго

    

Промысла,

который

 

не

 

исключаетъ

 

человѣческую

 

свободу

 

только

 

по

предвѣдѣнію

    

безусловнаго

    

всевѣдѣнія.

    

Извѣстно,

   

что

Философское

 

умозрѣніе

   

крайне

    

затруднено

 

въ

 

обозпаче-

ніи,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

    

человѣческая

 

свобода

 

и

 

въ

 

чемъ

обнаруживается

 

ея

 

участіе

 

въ

 

нравственной

  

дѣятельности

человѣка,

 

въ

 

виду

 

указанныхъ

 

вліяній,

 

всесторонне

 

объ-

еылющихъ

 

и

 

направляющихъ

 

нашу

 

свободу.

 

Этотъ

 

крайне

затруднительный

 

для

 

философіи

 

вопросъ

 

наглядно

  

разрѣ-

гаается

 

всемірнымъ

 

опытомъ,

 

указывая

 

свободу

 

въ

 

отсут-

ствующей

 

у

 

животныхъ,

 

присущей

 

человѣку

 

способности

отличать

 

и

 

предпочитать

 

нравственное

 

стремленіе

 

живот-

ному

 

влеченію,

 

да

 

и

 

между

 

нравственными

 

стремлениями

различать

 

высшія

 

отъ

 

низшихъ

 

и

 

предпочитать

 

въ

   

дея-

тельности

 

первыя

 

лучшія

 

низшимъ

 

менѣе

 

совершениымъ.

Такую

 

свободу

 

въ

 

человѣкѣ

 

отрицать

 

нельзя;

 

иначе

   

мы

стали

 

бы

 

въ

 

безысходныя

 

противорѣчія

 

съ

 

опытомъ,

   

съ^

нравственнными

 

требованіями,

 

какъ

 

и

 

со

   

всѣми

   

самыми

коренными

    

понятіями

 

о

 

долгѣ,

 

о

 

вмѣняемости,

 

о

   

нрав-

ственной

 

заслугѣ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

изъ

   

самой

    

постановки

той

 

свободы,

 

какая

 

намъ

 

дарована,

 

между

 

окружающими

и

 

определяющими

 

ее

 

условіями,

 

видно,

 

что

 

на

 

нее

 

дѣй-

ствуютъ

 

всѣ

 

выше—указанныя

 

вліянія

 

болѣе

 

или

  

менѣе-

принудительно.

  

Они

   

же,

   

эти

   

безусловно

    

неустрапимыя

вліянія

 

и

 

воспитываютъ

 

человѣка,

 

такъ

   

что

   

безъ

    

нихъ

ни

 

пробужденіе

 

ни

 

развитіе

 

человѣчности

 

невозможны.

Такъ

 

по

 

природѣ

 

человѣкъ

 

есть

 

существо

 

сознательно-

разумное.

 

Однакоже

 

въ

 

философіи

 

принято,

 

старые

 

опыты

показываютъ

 

и

 

новѣйшіе

 

подтверждаютъ,

 

что

 

для

 

про-

буждения

 

даже

 

человѣческаго

 

сознанія

 

въ

 

выростающемъ

ребенкѣ

 

требуется

 

воздѣйствіе

 

на

 

него

 

развитаго

 

созна-

нія

 

возрастныхъ

 

людей;

 

иначе

 

настоящее

 

человѣческое

сознаніе

 

не

 

пробуждается.

 

Человѣкъ

 

по

 

природѣ

 

суще-

ство

 
словесное.

 
Однакоже

 
для

 
пробужденія

 
и

 
дара

 
слова
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нужно

 

также

 

вліяніе

 

на

 

ребенка

 

возрастныхъ

 

людей,

обладающнхъ

 

у?ке

 

окрѣпшимъ

 

навыкомъ

 

разумной

 

рѣчи.

Человѣкъ

 

по

 

природѣ

 

существо

 

и

 

нравственно—свобод-

ное

 

и

 

религіозное.

 

Но

 

для

 

пробужденія

 

въ

 

возрастаю-

щемъ

 

дитяти

 

того

 

и

 

другаго

 

дара

 

также

 

необходимо

 

воз-

дѣйствіе

 

на

 

него

 

нравственно— религіознаго

 

чувства

 

и

сознанія

 

раввитыхъ

 

людей.

 

Спрашивается

 

теперь,

 

произ-

вольно

 

ли,

 

по

 

собственному

 

ли

 

изволенію

 

и

 

выбору,

 

по

собственному

 

ли

 

сознательному

 

разсужденію

 

дитя

 

подчи-

няется

 

всѣмъ

 

этимъ

 

вліяніямъ?

 

Произвольно

 

ль

 

оно

 

под-

чиняется

 

воздѣйствію

 

чужаго

 

развитаго

 

сознанія,

 

которое

пробуждаетъ

 

его

 

собственное

 

пока

 

еще

 

спящее

 

сознаніе?

Произвольно

 

ль

 

оно

 

выучивается

 

лепетать

 

первыя

 

слова,

какія

 

мать

 

заставляетъ

 

его

 

выговаривать?

 

Произвольно

ль

 

оно

 

покоряется

 

матери,

 

когда

 

та

 

препятствуетъ

 

его

дикому

 

животному

 

стремленію

 

исцарапать

 

лицо

 

ей

 

же

самой,

 

матери,

 

и

 

внушаетъ,

 

что

 

такъ

 

поступать

 

не

 

хо-

рошо,

 

грозя

 

дитяти

 

своимъ

 

гнѣвомъ?

 

Произвольно

 

ль

 

оно

поступаетъ

 

также,

 

когда

 

мать,

 

въ

 

русской

 

христіанской

семьѣ,

 

складываетъ

 

ребенку

 

персты

 

и

 

полагаетъ

 

его

 

ручку

на

 

чело

 

и

 

далѣе,

 

изображая

 

на

 

немъ

 

крестное

 

знаменіе,

и,

 

заставляя

 

дитя

 

возвести

 

очи

 

къ

 

небу,

 

внушаетъ,

 

что

тамъ

 

Богъ

 

Отецъ

 

небесный?

Нужно

 

ль

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

разъяснять,

 

что

 

такое

принудительное

 

вліяніе

 

не

 

только

 

естественно,

 

но

 

и

благотворно?

 

Нужно

 

ль

 

говорить,

 

что

 

такимъ

 

принуди-

телънымъ

 

вліяніемъ

 

пробуждались

 

благороднѣйшіе

 

ин-

стинкты

 

человѣ ческой

 

природы

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

исторіи,

 

какъ

 

и

 

досихъ

 

поръ

 

пробуждаются?

 

Нужно

 

ли

разъяснять,

 

что

 

на

 

всемъ

 

пространстве

 

человѣ ческой

 

ис-

торіи

 

какъ

 

всѣ

 

высшіе,

 

такъ

 

въ

 

частпости

 

и

 

нравствеи-

но-религіозные

 

инстинкты

 

нашей

 

природы

 

поддержи-

вались

 

всегда

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приневоливаніемъ?

 

Что

нравственно— религіозныя

 
преданія

 
семьи

 
всегда

 
поддер-
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—

живались

 

нравственно—религіознымъ

 

духомъ

 

семьи,

 

при

чемъ

 

младшіе

 

волею—неволею

 

слѣдовали

 

примѣру

 

стар-

шихъ?

 

Что

 

нравственно—религіозные

 

уставы

 

общества

и

 

государства

 

подкрѣплялись

 

и

 

охранялись

 

обществен-

но—государственнымъ

 

духомъ

 

народа,

 

и

 

горе

 

тому

 

свое-

вольнику,

 

который

 

осмѣливался

 

итти

 

противъ

 

этого

 

духа,

пока

 

онъ

 

бывалъ

 

крѣпокъ

 

въ

 

народѣ.

 

Для

 

обузданія

 

по-

добнаго

 

своеволія

 

всегда

 

было

 

въ

 

запасѣ

 

у

 

народовъ

 

до-

вольно

 

внушительныхъ

 

каръ;

 

было

 

какъ

 

въ

 

древнихъ

патріархальныхъ

 

семьяхъ

 

и

 

общинахъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

циви-

лизованных'!»

 

языческихъ

 

народовъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

народѣ

израильскомъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

христіанскихъ

 

обществахъ

 

и

государствахъ.

Но

 

эти

 

кары,

 

эти

 

застращиванія,

 

эти

 

грозныя

 

виуше-

нія

 

нарушителямъ

 

нравственно—религіозпыхъ

   

уставовъ,-

развѣ

 

они

 

воспитывали

 

въ

   

человѣчествѣ

    

лицемѣровъ

   

и

лицемѣріс?

    

Вопросъ— что

   

такое

   

лицемѣріе?

    

Всякое

 

ль

лицемѣріе

 

предосудительно?

 

Конечно,

    

преступно

 

всякое

лицемѣріе,

   

дурно

    

направленное.

      

Частнѣе,

    

преступно,

или

 

скажемъ

 

меньше,

 

предосудительно

 

лицемѣріе

 

Фарисей-

ское,

 

но

 

и

 

то

 

только

 

съ

 

извѣстной

 

стороны.

  

Но

 

вообше

лицемѣріе,

 

когда

 

человѣкъ

   

обнаруживает!,

 

въ

 

своей

  

де-

ятельности

 

не

 

то,

 

къ

 

чему

 

стремится

 

помыслами

 

и

 

склон-

ностями

 

души,— такое

 

лицемѣріе

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

и

непредосудительно

 

и

 

похвально

 

и

 

благотворно.

  

Вѣдь

 

из-

вѣстная

 

аксіома:

 

начало

 

премудрости

 

есть

 

страхъ

 

Гос-
подень,

 

служила

 

началомъ

 

воспитанія

    

какъ

    

юношества,

такъ

 

и

 

всего

 

человѣчества

 

не

 

только

 

у

 

древнихъ

 

израиль-

тян^

 

но

 

и

 

у

 

всѣхъ

   

образованныхъ

    

язычниковъ.

   

Пола-

гаемый

 

же

 

въ

 

начало

 

воспитанія

 

страхъ

 

къ

 

Вогу,

 

пред-

шествуемый

 

и

 

сопутствуемый

    

страхомъ

 

къ

   

родителямъ,

старѣйшимъ

 

и

    

пачальствующимъ,

    

что

   

иное

    

воспиты-

ваетъ

 

съ

 

самаго

 

начала,

  

какъ

 

не

 

извѣстнаго

 

рода

   

лице-

мѣріе?

 
Не

 
лицемѣръ

 
ли

 
эготъ

 
ребенокъ,

    
который,

   
слу-
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—

шаясь

 

матери

 

сегодня

 

и

 

завтра,

 

не

 

колеблясь

 

въ

 

мысли,

не

 

раздумывая,

 

съ

 

дѣтскою

 

покорностью

 

и

 

готовностью,

становится

 

на

 

колѣна

 

предъ

 

Богомъ,

 

котораго

 

не

 

вѣдаетъ,

а

 

только

 

чуетъ

 

дѣтскимъ

 

сердцемъ,

 

и

 

лепечетъ

 

молитву,

которой

 

опять

 

же

 

не

 

разумѣетъ,

 

а

 

только

 

чуетъ

 

серд-

цемъ?^

 

эту—то

 

черту

 

дѣтскаго

 

сердца

 

и

 

разумѣетъ

Христосъ,

 

когда

 

говоритъ:

 

иже

 

не

 

пршметъ

 

царствіе

Божіе,

 

яко

 

отроча,

 

не

 

иматъ

 

внити

 

въ

 

не.

 

Не

 

лицемѣръ

ли

 

и

 

этотъ

 

мальчикъ,

 

которому

 

сильно

 

хочется

 

утащить

чужое,

 

но

 

онъ

 

боится

 

и

 

не

 

воруетъ?

 

Не

 

лицемѣръ

 

ли

этотъ

 

юноша,

 

который

 

рвется

 

къ

 

нарушенію

 

цѣломуд-

рія,

 

но

 

страшится

 

осужденія

 

людскаго

 

и

 

борется

 

съ

 

своею

страстію?

 

Не

 

лицемеръ

 

ли

 

и

 

этотъ

 

взрослый,

 

которому

депно-ночно

 

мерещится

 

размозжить

 

голову

 

врагу,

 

влить

ядъ

 

въ

 

сердце

 

соперника,

 

однакожъ

 

онъ

 

не

 

убиваетъ

никого

 

потому,

 

что

 

трепещетъ

 

послѣдствій;

 

при

 

встрѣчѣ

со

 

врагомъ

 

и

 

соперникомъ

 

онъ

 

даже

 

улыбается,

 

предла-

гаетъ

 

дружескую

 

услугу,

 

всячески

 

подавляя

 

въ

 

себѣ

человѣко — убійственную

 

страсть?

 

А

 

кто

 

кинетъ

 

камнемъ

осужденія

 

въ

 

такого

 

рода

 

лицемѣріе?

 

Такъ

 

обуздываготся

всѣ

 

вредные

 

въ

 

человѣчествѣ

 

порывы;

 

такъ

 

развиваются

и

 

укрѣпляются

 

всѣ

 

благородныя

 

склонности.

 

Такъ,

 

въ

обузданіи

 

дурныхъ

 

склонностей,

 

сперва

 

идетъ

 

природный

голосъ

 

добра,

 

звучащій

 

изъ

 

внутренпѣйшей

 

глуби

 

сердца,

далѣе

 

внѣшнее

 

доброе

 

строгое

 

внушеніе,

 

за

 

нимъ

 

слѣ-

дуетъ

 

страхъ,

 

за

 

страхомъ,

 

при

 

-влеченіи

 

къ

 

соблазну,

 

ли-

цемѣріе

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

лицемѣрное

 

самообузданіе,

за

 

лицемѣріемъ

 

навыкъ

 

къ

 

самообузданію,

 

сознапіе

 

поль-

зы,

 

спокойствіе

 

совѣсти,

 

а

 

въ

 

копцѣ

 

концовъ

 

являются

безстрастіе,

 

торжество

 

надъ

 

зломъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

добру.

Въ

 

возбужденіи

 

и

 

развитіи

 

добрыхъ

 

склонностей

 

тоже

самое.

 

Нравственный

 

законъ

 

добра

 

человѣку

 

прирож-

денъ,

 

религіозное

 

чувство

 

прирождено.

 

Но

 

то

 

и

 

другое,

какъ

 

нравственное,

 

такъ

 

и

   

религіозное

    

чувства,

   

созна-
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тельно

 

безсознательно,

 

пробуждаются

 

въ

 

человѣкѣ

 

подъ

внушеніями

 

старшихъ;

 

за

 

вольною

 

невольною

 

покор-

ностью

 

этому

 

внушенію

 

слѣдуетъ

 

приневоливаніе

 

себя,

 

по-

ощряемое

 

страхомъ

 

оскорбить

 

старшихъ,

 

родителей,

Бога;

 

упражнение

 

воли

 

раждаетъ

 

навыкъ;

 

храненіе

 

на-

выка

 

и

 

развившейся

 

склонности

 

сердца

 

сопровождается

покоемъ

 

оовѣсти,

 

усладою

 

сердца;

 

изъ

 

всего

 

же

 

этого

возникаетъ

 

любовь

 

къ

 

добру

 

и

 

источнику

 

всякаго

 

добра

Богу.

Такимъ

 

лицемѣріемъ

 

воспитывались

 

нравственно—рели-

гиозные

 

обычаи

 

всего

 

человѣчества,

 

что

 

отчотливо

 

видно

въ

 

исторіи

 

народовъ

 

особенно

 

при

 

введеніи

 

новыхъ

 

или

обновленныхъ

 

религій.

 

Не

 

говоримъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

сразу

вошли

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

древнихъ

 

римлянъ

 

религіозные

обычаи,

 

которые

 

вкоренены

 

въ

 

нихъ,

 

конечно

 

впослѣд-

ствіи,

 

уставами

 

Нумы

 

Помпилія.

 

Не

 

говоримъ

 

и

 

о

 

томъ,

что

 

лицемѣріемъ

 

же

 

начали

 

и

 

первые

 

послѣдователи

 

Маго-

мета,

 

которыхъ

 

онъ

 

покорялъ

 

алкорану

 

огнемъ

 

и

 

мечемъ.

Но

 

мы

 

видимъ

 

и

 

въ

 

священной

 

исторіи,

 

что

 

не

 

мало

каръ

 

нужно

 

было

 

употребить

 

и

 

пророку

 

Божію

 

Моѵсею,

пока

 

его

 

законы

 

не

 

всосались

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

древняго

израиля.

 

Долго

 

держались

 

и

 

въ

 

средѣ

 

славяно-русскаг

 

о

народа

 

навыки

 

древле— славянскаго

 

язычества,

 

пока

 

духъ

православнаго

 

христіанствм,

 

при

 

пособіи

 

немягкихъ

 

так-

же

 

законовъ

 

и

 

взыскапій,

 

не

 

перенлавилъ

 

розрозненныя

славянскія

 

племена

 

въ

 

единство

 

святой

 

православной

 

Руси.

Мзвѣстно,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

религіяхъ

 

первоначальные

 

адепты

ихъ

 

въ

 

большинствѣ

 

начинали

 

нѣкотораго

 

рода

 

лицемѣ-

ріемъ.

 

Однакоже

 

это

 

лицемѣріе

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

перераждалось

 

въ

 

крѣпкую,

 

какъ

 

любовь

 

къ

 

самой

 

жиз-

ни,

 

привязанность,— привязанность,

 

которая

 

становиаась

стержнемъ

 

народной

 

жизни.

 

И

 

подите

 

сокрушайте

 

этотъ

стержень,

 

—

 

вы

 

сокрушите

 

самую

 

жизнь,

 

сокрушите

 

са-

мый

 

народъ.

 

А

 

осуждать,

 

ли

 

такое

 

лицемѣріе —безъ

 

отно-
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шенія

 

къ

 

тому,

 

къ

 

чему

 

оно

 

направлено?

 

Это

 

значило

бы

 

осуждать

 

коренной

 

законъ

 

общечеловѣческаго

 

разви-

тія:

 

съ

 

такого

 

лицемѣрія

 

начинается

 

воспитаніе

 

во

 

вся-

комъ

 

добрѣ

 

всего

 

человечества.

Что

 

же

 

такое

 

лицемѣріе

 

Фарисейское?

 

Это

 

'соблюденіе

доброй

 

нравственно—религіозной

 

Формы,

 

когда

 

духъ

жизни

 

вымеръ

 

безъ

 

надежды

 

и

 

возродиться.

 

Истинно—

Фарисейское

 

лицемѣріе

 

возможно

 

только

 

у

 

народовъ

 

у-

мирающихъ.

 

Не

 

Фарисей

 

тотъ

 

полудикарь,

 

котораго

 

об-

ратили

 

въ

 

христіанство

 

и

 

который

 

усиливается

 

соблю-

дать

 

его

 

Формы,

 

не

 

проникнувъ

 

въ

 

его

 

духъ

 

и

 

смыслъ.

Не

 

таково

 

было

 

лицемѣріе

 

современныхъ

 

Господу

 

Іисусу

Фарисеевъ,

 

которые

 

упорствовали

 

соблюдать

 

букву

 

об-

рядовъ

 

и

 

преданій

 

ветхо-завѣтной

 

религіи,

 

совершенно

исказивъ

 

ея

 

сущность,

 

именно

 

тогда,

 

когда

 

этой

 

буквѣ

Промыслъ

 

и

 

исторія

 

произнесли

 

уже

 

смертный

 

приговоръ.

Тт.мъ

 

пе

 

менѣе

 

почти

 

всѣ

 

обыкновенно

 

преувеличиваютъ

осужденіе,

 

произнесенное

 

Господомъ,

 

даже

 

на

 

Фарисей-

ство,

 

и

 

преувеличиваютъ

 

напрасно

 

и

 

неосновательно.

Самъ

 

Господь

 

въ

 

самомъ

 

Фарисействѣ

 

осуждалъ

 

только

худое

 

и

 

худыхъ,

 

а

 

не

 

доброе

 

въ

 

добрыхъ

 

и

 

даже

 

худыхъ.

Симону

 

Фарисею

 

Господь

 

предпочелъ

 

блудницу

 

за

 

то,

что

 

она

 

много

 

возлюбила,

 

почему

 

ей

 

много

 

и

 

прощено,

однакоже

 

и

 

Симону

 

прощено

 

хоть

 

и

 

не

 

многое

 

за

 

то,

что

 

меньше

 

показалъ

 

любви.

 

Мытарь

 

притчи

 

Господней

изыде

 

изъ

 

церкве

 

оправданъ

 

паче

 

фарисея.

 

Но

 

наша

 

бли-

эорукость

 

не

 

видитъ

 

въ

 

этомъ

 

Фарисеѣ

 

уже

 

ничего

 

доб-

раго,

 

тогда

 

какъ

 

его

 

цѣломудріе,

 

его

 

щедродательность,

даже

 

соблюдете

 

постовъ

 

все

 

же

 

были

 

добродетелями,

которыя

 

сами

 

въ

 

себѣ,

 

безъ

 

отношенія

 

къ

 

гордости

 

Фа-

рисея

 

и

 

возмутительнѣйшему

 

самохвальству

 

его

 

предъ

лицемъ

 

сердцевѣдца

 

Бога,

 

осуждать

 

никакъ

 

не

 

слѣдуетъ.

Въ

 

самомъ

 

Фарисеиствѣ

 

предосудительны

 

его

 

пороки,

 

но

добродѣтели

    

все

 

же

 

похвальны,

    

похвальна

 

самая

   

при-



—

 

816

 

—

вязанность

 

къ

 

старымъ

 

Формамъ

 

богозавѣщанной

 

религіи.

Вѣдь

 

между

 

Фарисеями

 

находились

 

и

 

такіе

 

люди,

 

какъ

Гамаліилъ,

 

какъ

 

даже

 

Павелъ,

 

впослѣдствіи

 

избранный

сосудъ

 

благодати,

 

который,

 

указывая

 

преимущества

 

сво-

его

 

избранія,

 

писалъ:

 

и

 

азъ

 

имѣю

 

надѣяніе

 

такожде

 

во

плоти.

 

Аще

 

кто

 

инь

 

мнить

 

надѣятися

 

во

 

плоти,

 

азъ

паче:

 

обрѣзанъ

 

осмодневно,

 

отъ

 

рода

 

израилева,

 

колѣна

Веніамжова,

 

евреинъ

 

отъ

 

евреевъ,

 

по

 

закону

 

фарисей,

 

по

правдѣ

 

законнѣй

 

бывъ

 

непороченъ

 

(Фил.

 

3,

 

4—6).

 

Вѣдь

непредосудительное

 

по

 

первоначальному

 

чистому

 

идеалу

своему,

 

Фарисейство

 

даже

 

въ

 

искажепномъ

 

осуществленіи

этого

 

идеала

 

было

 

далеко

 

выше

 

и

 

благотворнѣе

 

саддукей-

ства.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

была

 

смерть

 

израильскаго

 

парода,

 

вотъ

 

гдѣ

разложеніе

 

жизни,

 

гангрена

 

и

 

гниль

 

народнаго

 

тѣла,

 

это

въ

 

саддукействѣ.

 

И

 

гдѣ

 

оно

 

теперь

 

это

 

старо—еврейское

саддукейство?

 

Исчезло,

 

какъ

 

вонь

 

отъ

 

трупа.

 

А

 

Фарисей-

ство

 

живо

 

даже

 

до

 

сего

 

дня,

 

живо

 

въ

 

этихъ

 

милліонахъ

побѣговъ

 

отъ

 

усѣченнаго

 

корня

 

древпяго

 

изр-аиля,

 

въ

 

этихъ

хотя

 

и

 

жалкихъ,

 

но

 

сто'йкихъ

 

до

 

упорства

 

и

 

несокрушимо-

сти

 

отросткахъ

 

его,

 

которые,

 

вѣрные

 

духу

 

и

 

Формамъ

 

еврей-

ства

 

именно

 

Фарисейскаго,

 

неизгладимо

 

сохраняютъ

 

свою

самобытную

 

народную

 

личину

 

даже

 

въ

 

разсѣяніи

 

по

всему

 

свѣту,

 

среди

 

тысячъ

 

превратностей,

 

впродолжепіи

двухъ

 

тысячелѣтій.

 

И

 

обязаны

 

они

 

этимъ

 

не

 

чему

 

иному,

какъ

 

неодолимой

 

Фарисейской

 

привязанности

 

къ

 

буквѣ

древле— отеческихъ

 

преданій

 

своей

 

древнѣйшей

 

вѣры.

Уже

 

по

 

этому

 

одному

 

Фарисейство

 

почтенно.

 

Стоитъ

 

и

подивиться

 

ему

 

и

 

поучиться

 

у

 

него,

 

поучиться

 

тому,

какимъ

 

это

 

психическимъ

 

секретомъ

 

оно

 

сохраняетъ

 

въ

неприкосновенности

 

тлѣпію

 

духовную

 

мумію

 

народной

еврейской

 

жизни

 

среди

 

повальнаго

 

разложенія

 

всякихъ

національныхъ

 

жизней

 

и

 

цивилизацій;

 

да

 

и

 

не

 

муміго,

 

а

самую

 

жизнь—подобно

 

старому

 

мощному

    

дереву,

 

у

 

ко-
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тораго

 

сердцевина

 

и

 

многіе

 

корни

 

уже

 

выгнили,

 

а

 

вѣтви

и

 

побѣги

 

все

 

еще

 

зеленѣютъ

 

вѣка

 

и

 

тысячелѣтія.

Допустимо

 

ли

    

однакоже

    

лицемѣріе

 

въ

 

христіанствѣ?

Увы!

 

Что

    

дѣлаЧъ?

    

По

    

грѣховности

 

и

  

двойственности

человѣ ческой

 

природы

 

оно

 

неизбѣжно

 

и

 

здѣсь,

 

когда

 

оно

составляетъ

    

низшую,

 

но

 

неизбѣжную

    

ступень

 

въ

 

лѣст-

вицѣ

 

нравственнаго

   

христіанскаго

    

совершенства;

   

когда

возрожденный

 

въ

   

крещеніи

    

человѣкъ

    

носитъ

 

въ

   

себѣ,

совмѣстно

    

съ

   

человѣкомъ

   

новымъ,

    

человѣка

    

ветхаго,

грѣховнаго,

 

душевнаго,

 

плотскаго,

 

котораго

   

нужно

  

рас-

пинать

 

съ

 

его

 

страстьми

 

и

 

похотьми;

    

когда

 

въ

   

нашемъ

ветхомъ

 

плотскомъ

    

человѣкѣ

    

каждый

 

изъ

 

пасъ

 

видитъ

пнъ

   

законъ,

   

противовоюющъ

    

закону

 

ума

 

и

 

плѣняющъ

пасъ

 

закону

 

грѣховному;

 

когда

 

самымъ

 

началомъ

 

жизне-

деятельности

 

христианина

 

поставлена

 

двойственность

 

вет-

хаго

 

и

    

новаго

    

человѣка

 

и

 

борьба

    

новагр

 

съ

 

ветхимъ,

борьба

 

закона

 

духовнаго

 

съ

 

плотскимъ,

 

борьба

 

руководи-

маго

 

евангельскимъ

 

идеаломъ

  

духа

    

противъ

    

грѣховной

плоти,

     

противъ

    

соблазномъ

    

міра,

    

противъ

    

темнаго

киязя

 

вѣка

  

сего;

    

когда

    

Христосъ

    

возлагаетъ

 

на

 

насъ

иго

 

и

 

бремя

 

своего

 

закона,

 

иго

 

и

 

бремя

 

нелегкое,

 

кото-

рое

    

нужно

 

носить

    

согнувшись

    

тяжко

    

и

 

не

 

коротко,

чтобъ

 

почувствовать

 

его

 

благимъ

 

и

   

легкимъ;

   

возлагаетъ

на

 

каждаго

 

крестъ

 

свой,

 

заповѣдуя

   

самоотреченіе,

   

отре-

ченіе

 

отъ

 

міра,

 

отъ

 

родства,

 

отъ

 

радостей

 

сей

 

при

 

времен-

ной

 

жизни,

 

и

 

требуя,

 

чтобъ

 

мы

 

носили

 

крестъ

   

свой

 

съ

радостью

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

на

 

лицѣ,

  

когда

 

онъ

   

изъ

    

сердца

исторгаетъ

 

стоны

   

страданія,

 

а

 

на

 

лицѣ

 

слезы

    

горести.

Увы!

 

Что

 

дѣлать,

 

когда

 

Христосъ

    

провозглашает^,

 

что

царствіе

   

Бежіе

   

нудится,

    

вынуждается,

 

и

 

пріобрѣтаютъ

его

 

тѣ,

 

кто

 

его

    

вынуждаютъ;

    

когда

 

Онъ

   

заповѣдуетъ

послушаніе

 

своей

 

церкви

 

и

 

грозить

 

наитягчайшими

    

ка-

рами

 

за

 

ослушаніе;

    

когда

   

и

   

церкви

    

своей

    

внушаетъ

ребовать

 

этого

 

послушанія

 

себѣ

   

подъ

   

угрозою

 

лишенія
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всѣхъ

 

даровъ

 

благодати

 

Божіей,

 

повелѣвая

 

ослушниковъ

преклонять

 

къ

 

благопокорности

 

и

 

судомъ

 

и

 

наказаніями.

Увы!

 

На

 

землѣ

 

пока

 

не

 

небо,

 

и

 

люди— не

 

ангелы.

 

По-

тому

 

и

 

христіанская

 

церковь

 

естественно

 

вынуждается

нудить

 

чадъ

 

своихъ,

 

чтобъ

 

они

 

нудили

 

для

 

себя

 

царствіе

небесное.

 

Потому

 

и

 

христіанинъ,

 

даже

 

соуслаждаясь

 

въ

помыслѣ,

 

въ

 

чувствѣ,

 

въ

 

стремленіи

 

естественному

 

закону

плоти

 

съ

 

его

 

требованіями,

 

нудится

 

подавлять

 

его

 

въ

себѣ;

 

нудится

 

творить

 

иное—не

 

то,

 

къ

 

чему

 

порывается

мыслью,

 

чувствомъ,

 

желаніемъ

 

и

 

всѣми

 

влеченіями

 

плоти;

призванный

 

служить

 

идеалу

 

христіанской

 

чистоты

 

и

 

без-

страстія,

 

нудится

 

носить

 

личину

 

хотя

 

бы

 

то

 

борьбы

 

со

страстями,

 

если

 

и

 

не

 

побѣды

 

надъ

 

ними,

 

даже

 

когда

страсти

 

клокочутъ

 

въ

 

груди

 

и

 

разрываютъ

 

сердце;

 

изъ

уваженія

 

къ

 

христіанской

 

добродѣтели

 

и

 

святости,

 

нудится

и

 

закрывать

 

и

 

обуздывать

 

себя

 

спасительнымъ

 

лицемѣ-

ріемъ,

 

пока

 

не

 

поборетъ

 

въ

 

себѣ

 

грѣховную

 

склонность,

пока

 

не

 

пріобрѣтетъ

 

постояннаго

 

навыка

 

къ

 

добру,

 

пока

не

 

залучитъ

 

себѣ

 

миръ

 

совѣсти,

 

соуслажденіе

 

сердца

всему

 

доброму,

 

наконецъ

 

любовь

 

къ

 

добру

 

и

 

Богу,

 

яже

есть

 

соузъ

 

и

 

верхъ

 

совершенства.

 

Увы!

 

По

 

двойствен-

ности

 

жизненнаго

 

начала,

 

христіанинъ

 

нудится

 

начинать

плотію,

 

обузданіемъ

 

ея,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

принудитетьнымъ,

хотя

 

лицемѣрнымъ,

 

чтобы

 

скончать

 

духомъ.

 

И

 

работая

христіанскому

 

духу,

 

эту

 

спасительную

 

и

 

почтенную

 

ли-

чину

 

носятЪ

 

неиремѣнно

 

всѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

христіан-

скія

 

общества,

 

носятъ

 

изъ

 

вольнаго —невольнаго

 

прекло-

ненія

 

предъ

 

идеаломъ

 

христіапства ,

 

изъ

 

сознательнаго—

безсовнательнаго

 

уваженія

 

къ

 

своему

 

имени

 

христіапъ,

главное

 

же

 

изъ

 

вольнаго

 

невольнаго

 

самопокорепія

 

духу

общественнаго

 

хрисгіанскаго

 

законодательства

 

и

 

жизнен-

наго

 

уклада.

 

И

 

горе

 

обществу,

 

когда

 

оно

 

скйдываетъ

 

съ 1 '

себя

 

даже

 

эту

 

достопочтенную

 

и

 

сдерживающую

 

личину

христіанства,

    
когда

    
оно

 
не

 
стыдится

 
и

  
не

  
страшится
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какъ

 

во

 

Франціи,

 

да

 

и

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кру-

гахъ,

 

обнажать

 

свой

 

идолопокловническій

 

культъ,

 

свое

преклоненіе

 

предъ

 

всѣми

 

божествами

 

язычества,

 

божест-

вами

 

злобы

 

и

 

лукавства,

 

хищничества

 

и

 

сладострастія.

мрака

 

и

 

отчаянія...

Но

 

допустимо

 

ли

 

какое

 

либо

 

лицемѣріе,

 

какое

 

либо

приневоливаніе

 

въ

 

молитвѣ,

 

въ

 

богослуженіи?

 

Боже

 

мой!

Да

 

ыеизбѣ?кно,

 

да

 

спасительно

 

также,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

въ

духовно-нравственной

 

жизни.

 

Самъ

 

Христосъ

 

Спаситель

ыаходилъ

 

нужнымъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

чтобъ

 

не

 

подать

соблазна,

 

а

 

съ

 

другой

 

чтобъ

 

подать

 

примѣръ

 

другимъ

(Мат.

 

17,

 

24— 27),— находилъ

 

нужнымъ

 

во

 

всю

 

свою

жизнь,

 

до

 

самыя

 

тайныя

 

вечери,

 

соблюдать

 

всѣ

 

обряды

ветхо-завѣтнаго

 

богослужебнаго

 

устава,

 

хотя

 

и

 

зналь,

 

что

ветхо -завѣтная

 

буква

 

уже

 

отжила,

 

что

 

ветхо-завѣтная

тѣиь

 

совсѣмъ

 

прешла

 

и

 

исчезла.

 

Святые

 

апостолы,

 

даже

по

 

сошествіи

 

на

 

нихъ

 

Св.

 

Духа,

 

не

 

только

 

сами

 

соблю-

дали

 

главные

 

обряды

 

ветхо-завѣтнаго

 

богослуженія

 

даже

послѣ

 

того,

 

какъ

 

сами

 

же

 

отмѣнили

 

ихъ

 

на

 

апостоль-

скомъ

 

соборѣ,

 

но

 

одушевивъ

 

ихъ

 

иовымъ

 

Христовымъ

духомъ,

 

предали

 

ихъ

 

на

 

вѣчпое

 

храненіе

 

даже

 

и

 

въ

 

но-

во-завѣтную

 

церковь,

 

каковы

 

именно

 

обряды

 

утреннихъ

и

 

вечернихъ

 

молитвъ

 

и

 

другіе.

 

Вообще

 

отчасти

 

по

 

при-

меру

 

ветхаго

 

завѣта,

 

отчасти

 

же

 

по

 

новымъ

 

требованіямъ

новаго,

 

св.

 

апостолы

 

сами

 

намѣтили

 

почти

 

всѣ

 

сроки

дневныхъ

 

богослуженій,

 

соблюдаемые

 

до

 

сего

 

дня;

 

сами

своимъ

 

примѣромъ

 

указали

 

времена

 

важнѣйшихъ

 

хри-

стіанскихъ

 

праздниковъ,

 

какъ

 

jp

 

святыя

 

пасхи,

 

вознесе-

нія

 

Господня,

 

святыя

 

пятидесятницы,

 

богоявленія;

 

сами

учредили

 

важнѣйшіе

 

посты,

 

какъ

 

то

 

среды

 

и

 

пятка,

 

а

также

 

святыя

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

 

седмицы*

 

сами

не

 

только

 

намѣтили

 

главныя

 

черты

 

богослужебнаго

 

устава

въ

 

Христовой

 

церкви,

 

не

 

только

 

опредѣлили

 

образъ

 

и

чинъ

 

совершенія

 

главной

 

части

 

христіанскаго

 

богослуже-
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ыія,

 

святыхъ

 

таииствъ,

 

но

 

сами

 

же

 

составили

 

многія

 

и

молитвы

 

и

 

пѣсни,

 

напр.

 

молитвы

 

и

 

пѣсни

 

божественной

литургіи,

 

имѣя

 

своимъ

 

учителемъ

 

а

 

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

всемъ,

 

самаго

 

Христа

 

Іисуса,

 

который

 

самъ

 

предалъ

 

намъ

молитву

 

Господню,

 

молитвепныя

 

Формулы

 

таинствъ

 

кре-

щенія

 

и

 

евхаристіи,

 

вѣроятно,

 

молитвенную

 

Формулу

апостольскаго

 

благословеиія,

 

обрядъ

 

пвнія

 

псалмовъ

 

Да-

видовыхъ

 

и

 

другое,

 

что

 

Имъ

 

самимъ

 

передано

 

св.

 

апо-

столамъ,

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

дошло

 

до

 

насъ.

 

Отъ

 

Него

 

же,

 

отъ

самаго

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

преданы

 

на

 

вѣчное

 

хра-

неніе

 

ново—заввтной

 

занятыя

 

изъ

 

ветхо-завѣтной

 

церкви

обряды

 

земныхъ

 

и

 

поясныхъ

 

поклоновъ

 

и

 

колѣнопрекло-

неній,

 

какъ

 

и

 

паденія

 

на

 

лице

 

предъ

 

Богомъ.

 

Отъ

 

Него

же,

 

отъ

 

Его

 

креста

 

занято

 

и

 

крестное

 

знаменіе.

 

Изъ

этихъ—то

 

священнѣйшихъ

 

богопреданныхъ

 

матеріаловъ»

по

 

этой

 

свящспнѣйшей

 

канвѣ,

 

святые

 

отцы,

 

начиная

 

съ

мужей

 

апостольскихъ,

 

выткали

 

весь

 

глубоко—содержа-

тельный

 

и

 

многосмысленный,

 

вдохновенный

 

и

 

поэтич-

нѣйшій

 

уставъ

 

и

 

составъ

 

православнаго

 

христіанскаго

богослуженія,

 

прилагая

 

крайнюю

 

заботу,

 

чтобъ

 

сохранить

богопреданную

 

древность

 

до

 

малѣйшей

 

черты,

 

а

 

отъ

 

себя

ново— вводнаго

 

приложить

 

какъ

 

можно

 

менѣе,

 

развѣ

только

 

что

 

требовалось

 

для

 

округл енія

 

и

 

украшенія,

 

ни-

мало

 

не

 

отмѣняя

 

и

 

не

 

измѣияя

 

завѣтъ

 

священной

 

апо-

стольской

 

старины.

Но

 

предавая

 

церкви

 

этотъ

 

священный

 

завѣтъ

 

ново-

завѣтнаго

 

богослуженія,

 

святые

 

апостолы

 

имѣли

 

въ

 

виду,

безъ

 

сомиѣнія,

 

не

 

то,

 

чтобъ

 

онъ

 

сохранялся

 

только

 

въ

хартіяхъ

 

богослужебныхъ

 

чииопослѣдоваиій,

 

но

 

чтобы

соблюдался

 

въ

 

жизни

 

и

 

практикѣ

 

церковной,

 

требуя,

чтобы

 

всѣ

 

вѣрные

 

по

 

возможности

 

соблюдали

 

всѣ

 

уста-

новленные

 

сроки

 

постовъ

 

и

 

праздниковъ

 

и

 

участвовали

во

 

всѣхъ

 

уреченныхъ

 

молитвословіяхъ,

 

какъ

 

въ

 

храмахъ,

такъ

 

и

 

въ

 

домахъ.

   

И

 

вѣрные

 

цѣлыхъ

   

почти

  

19

 

вѣковъ
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поставляли

 

своимъ

 

долгомъ

 

и

 

потребностью

 

сердца

 

хра-

нить

 

апостольскій

 

и

 

свято-отеческій

 

завѣтъ

 

богослуженія

и

 

молитвословій

 

непорушно

 

въ

 

духѣ

 

и

 

буквѣ,

 

подви-

заясь

 

въ

 

молитвѣ

 

дни

 

и

 

ночи;

 

при

 

этомъ

 

нерѣдко

 

или

даже

 

постоянно

 

борясь

 

то

 

съ

 

дебелостію,

 

то

 

съ

 

немощію

плоти-

 

дебелость

 

поборая

 

и

 

утончевая,

 

а

 

немощь

 

доводя

 

-

молитвеннымъ

 

'ірудомъ

 

до

 

изнеможенія

 

и

 

духовно

 

под-

крѣпляя

 

еще

 

болѣе

 

усилепиымъ

 

подвигомъ

 

молитвы;

 

чая

и

 

не

 

обманываясь

 

въ

 

надеждѣ.

 

что

 

Духъ

 

Божій,

 

за

 

на-

пряженный

 

молитвенный

 

подвигъ,

 

возниспослетъ

 

свою

благодать

 

пламеннѣйшаго

 

чистѣйшаго

 

паренія

 

сосредото-

ченной

 

молитвы

 

къ

 

престолу

 

Божію;

 

находя

 

пользу

 

и

отраду

 

духу

 

даже

 

въ

 

самомъ

 

пребываніи

 

въ

 

молитвен-

ной

 

храминѣ,

 

которая

 

окурена

 

и

 

постоянно

 

окуривается

благодатію

 

Св.

 

Духа-

 

уотрояя

 

и

 

въ

 

домахъ

 

молитвенныя

клѣти

 

или

 

хоть

 

углы

 

святые,

 

для

 

непрест8ннаго

 

папо-

минанія

 

себѣ

 

заповѣди

 

апостольской:

 

непрестанно

 

моли-

теся;

 

поставляя

 

непорушную

 

красоту

 

общественнаго

богослуженія

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

изъ

 

уставленнаго

 

святыми

отцами

 

чина

 

ничто

 

не

 

было

 

изъято

 

въ

 

исполненіи,

 

подъ

страхомъ

    

свято-отеческой

   

клятвы.

Тііковъ

 

строгій

 

духъ

 

и

 

завѣтъ

 

священной

 

христіанской

древности.

 

Такъ

 

глубочайшій

 

носитель

 

и

 

выразитель

 

сего

духа,

 

святый

 

отецъ

 

нашъ

 

Исаакъ

 

Сиринъ

 

мудрствуетъ

 

о

нуждѣ

 

долговременнаго

 

упражненія

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

плодахъ

онаго:

 

«молитва

 

требуетъ

 

обученія,

 

да

 

долгимъ

 

временемъ

упражняяся

 

въ

 

ней

 

упремудрится

 

умъ.

 

Ибо

 

по

 

нестяжаніи,

отрѣшающемъ

 

помышленія

 

наши

 

отъ

 

земныхъ

 

узъ,

 

мо-

литва

 

хочетъ

 

долговременнаго

 

въ

 

ней

 

пребыванія.

 

Зане

отъ

 

долговременнаго

 

пребыванія

 

умъ

 

пріемлетъ

 

обученіе,

и

 

научается

 

отгонять

 

отъ

 

себя

 

разсѣевающій

 

помыслъ,

и

 

научается

 

отъ

 

многаго

 

личнаго

 

искуса

 

тому,

 

чего

 

не

можетъ

 

получить

 

отъ

 

другаго.

 

Различіе

 

ли

 

молитвен-

ныхъ

 

чтеній,

 

гласъ

 

ли

 

устъ

 

въ

 

славословіе

 

Божіе,

   

попе-
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ченіе

 

ли

 

сердца

 

о

 

Господѣ,

 

поклопенія

 

ли

 

тѣла,

 

псалмо-

пѣніе

 

ли

 

стихословія, —все

 

сіе

 

споспѣшествуетъ

 

навыку

и

 

возрастанію

 

молитвы

 

чпстыя;

 

отъ

 

молитвы

 

же

 

раж-

дается

 

любовь

 

Божія.

 

Любовь

 

отъ

 

молитвы,

 

а

 

молитва

отъ

 

пребыванія

 

въ

 

ней.

 

Не

 

нарекай

 

праздностью

 

про-

тяжепіе

 

молитвы

 

не

 

парящей,

 

не

 

восторженной,

 

собран-

ной

 

и

 

долгой,

 

чтобъ

 

оставить

 

тебѣ

 

псалмы.

 

Больше

 

уп-

раяшенія

 

въ

 

стихословіи

 

возлюби

 

поклоны.

 

II

 

когда

 

въ

сей

 

службѣ

 

дано

 

тебѣ

 

будетъ

 

дарованіе

 

слезъ,

 

тогда

 

не

скажешь,

 

что

 

наслаждевіе,

 

получаемое

 

въ

 

нихъ,

 

есть

праздность.

 

И

 

особенно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

умъ

 

твой

расточенъ,

 

пребудь

 

въ

 

чтеніи

 

молитвы>

 

.

 

Такъ

 

разсуж-

дали,

 

такъ

 

поучали

 

истинные

 

носители

 

духа

 

церкви,

духа

 

Христова.

И

 

нашлась

 

душа

 

христіанская,

 

въ

 

концѣ

 

19-го

 

сто-

лѣтія,

 

которая

 

весь

 

этотъ

 

вѣковѣчпый

 

духъ

 

православ-

ной

 

церкви

 

обозвала

 

лицемѣріемъ,

 

которая

 

благоговѣй-

ное

 

служепіе

 

этому

 

духу

 

обозвала

 

ханжествомъ.

 

Нашелся

человѣкъ,

 

нескудно

 

кормленный

 

хлѣбомъ

 

церковнымъ

отъ

 

колыбели

 

до

 

могилы,—человѣкъ,

 

который,

 

въ

 

благо-

дарность

 

церкви

 

за

 

ея

 

исключительную

 

милость

 

къ

нему,

 

не

 

только

 

употребилъ

 

свои

 

обширныя

 

позианія,

богатыя

 

дароваиія

 

и

 

десятки

 

лѣтъ

 

жизни,

 

обезпечен-

ной

 

милостью

 

и

 

щедродателыюстію

 

церкви,

 

на

 

измы-

шление

 

и

 

оглашеніе

 

всяческихъ

 

хуленій

 

противъ

 

церк-

ви

 

же,

 

по

 

который,

 

первый

 

въ

 

слухъ

 

всей

 

святой

 

пра-

вославной

 

Россіи,

 

вознесъ

 

хульиыя

 

уста

 

на

 

обязатель-

ность

 

совершенія

 

утренпихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ;

 

кото-

рый

 

кощунствуетъ

 

надъ

 

преданными

 

самимъ

 

Господомъ

Іисусомъ

 

Христомъ

 

колѣнопреклоненіями

 

и

 

поклонами,

надъ

 

преданнымъ

 

святыми

 

апостолами

 

крестнымъ

 

зиаме-

ніемъ;

 

который

 

въ

 

благолѣпномъ

 

совершеніи

 

сихъ

 

сбя-

щенныхъ

 

обрядовъ

 

со

 

смѣхомъ

 

указываетъ

 

ханжество

    

и
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человѣко-угодничество;

 

который

 

собственно

 

кощунствуеть,

а

 

рисуется,

 

будто

 

иврекаетъ

 

премудрыя

 

нравоученія,

 

из-

рекая

 

плоскія

 

Фразы,

 

будто

 

«молитва

 

перестаетъ

 

быть

молитвою,

 

если

 

она

 

обращается

 

въ

 

пѣчто

 

похожее

 

на

заданный

 

урокъ»,

 

хотя

 

бы

 

этотъ

 

урокъ

 

заданъ

 

былъ

 

са-

мимъ

 

Христомъ

 

и

 

апостолами;

 

<если

 

молитва

 

становится

похожею

 

на

 

необходимую

 

церемонію». —хотя

 

большая

часть

 

молитвъ

 

въ

 

церкви

 

Божіей

 

искони

 

вѣковъ

 

именно

и

 

уставлена,

 

какъ

 

шеобходимая

 

церемонія>

 

,

 

какъ

 

бого-

учрежденный

 

обрядъ;

 

<если

 

молитва

 

становится

 

оффиці-

альною»,

 

т.

 

е.

 

обязательною,

 

когда

 

всѣ

 

богоуставленныя

въ

 

церкви

 

богослуженія

 

и

 

молитвословія

 

для

 

вѣрующихъ

обязательны;

 

<если

 

молитвенное

 

настроеніе

 

подсказывается

печатного

 

книгою> ,

 

когда

 

самъ

 

Христосъ

 

и

 

апостолы

 

Его

пѣли

 

псалмы

 

Давидовы

 

по

 

книгѣ

 

и

 

уставному

 

чинопо-

елѣдованію;

 

когда

 

Христосъ

 

и

 

апостолы

 

предали

 

церкви

Христовой

 

многія

 

молитвы

 

и

 

чинопослѣдованія

 

именно

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобъ

 

эти

 

молитвы

 

и

 

чипопослѣдованія,

внесенныя

 

въ

 

евангелія

 

и

 

другія

 

священно-церковныя

книги,

 

подсказывали

 

вѣрнымъ

 

молитвенное

 

настроеніе

до

 

кончины

 

вѣковъ?

 

Ужели

 

даже

 

опъ,

 

кощунственный

учитель—обличитель

 

церкви

 

въ

 

душѣ

 

порадовался

 

бы,

если

 

бы

 

духовные

 

питомцы,

 

въ

 

утро

 

и

 

вечеръ,

 

ни

 

даже

лба

 

своего

 

не

 

осѣнили

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

пи

 

даже

усть

 

своихъ

 

не

 

освятили

 

такимъ

 

краткимъ,

 

но

 

предан-

ным!,

 

отъ

 

самаго

 

Христа

 

молитвословіемъ,

 

какъ:

 

Отче

нашъ,

 

и:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Аминь.
Если

 

лицемѣріе

 

и

 

ханжество

 

—

 

обязательное

 

посѣщеніе

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ,

 

самыхъ

 

сокращепныхъ,—

то

 

ханжество

 

же

 

и

 

Фарисейство—обязательное

 

участіе

 

въ

молитвахъ

 

предъ

 

ученіемъ

 

и

 

послѣ

 

онаго,

 

передъ

 

вкуше-

ніемъ

 

пищи

 

и

 

поелѣ

 

опаго,

 

въ

 

воскресныхъ

 

и

 

празднич-

ныхъ

 

утреняхъ

 

и

 

литургіяхъ,

 

обязательное

 

говѣніе,

 

обяза-
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тельное

 

приступаніе

 

къ

 

св.

 

тайнамъ,

 

обязательное

 

соблю-

деніе

 

постовъ.

 

И

 

это

 

въ

 

юношахъ,

 

будущихъ

 

служите-

лям

 

Слова

 

Божія,

 

которымъ

 

слово

 

Божіе

 

внушаетъ

 

воз-

лагать

 

яремъ

 

Господень

 

на

 

выи

 

свои

 

отъ

 

юности

 

своея!

Ужели

 

онъ

 

хотѣлъ

 

бы,

 

чтобы

 

наши

 

духовно-воспитатель-

ныя

 

учрежденія

 

были,

 

по

 

своему

 

духу

 

и

 

эадачѣ,

 

ниже

даже

 

языческихъ

 

философскихъ

 

школъ,

 

которыя

 

учили

 

му-

дрости

 

не

 

только

 

теоретической,

 

но

 

и

 

практической,

 

не

только

 

знанію,

 

но

 

и

 

добродѣтели,

 

какъ

 

и

 

примѣрно — стро-

гому

 

соблюдению

 

обрядовъ

 

своего

 

вѣка

 

и

 

народа?

 

Ужели,

даже

 

современное

 

намъ

 

саддукейское

 

Фарисейство

 

обрадо-

валось

 

бы

 

въ

 

душѣ,

 

если

 

бъ

 

ученики,

 

духовные

 

питомцы,

были

 

якоже

 

нѣцыи

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

или

 

юнѣйшихъ,

 

вос-

питателей

 

и

 

воспитываемыхъ,

 

отцовъ

 

и

 

дѣтей,

 

какихъ

 

те-

перь

 

развелось

 

многое

 

множество;

 

если

 

бы

 

уподобились

старѣйшимъ,

 

которые

 

посѣщаютъ

 

храмъ

 

Божій

 

три

 

четыре

раза

 

въ

 

году,

 

да

 

и

 

то,

 

чтобы

 

позлоязычничать

 

и

 

поза-

бавить

 

другъ

 

друга

 

веселою

 

бесѣдою;

 

которые

 

отъ

 

зем-

ныхъ

 

поклоновъ

 

освободили

 

себя

 

навсегда,

 

поясныхъ

не

 

дѣлаютъ

 

никогда,

 

вмѣсто

 

крестнаго

 

знаменія

 

творятъ

нѣчто

 

неподобное,

 

странное

 

перебираяіе

 

пальцами

 

пуго-

вицъ

 

ниже

 

груди,

 

и

 

это

 

потому,

 

что

 

стыдятся

 

Христа

 

и

исповѣданія

 

имени

 

Христова

 

предъ

 

человѣками;

 

это

 

по-

тому,

 

что

 

употребляютъ

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

для

 

соблю-

денія

 

своей

 

чести

 

предъ

 

очами

 

невѣрпыхъ,

 

немалыя

усилія,

 

чтобъ

 

ихъ

 

не

 

заподозрили,

 

будто

 

они

 

во

 

что

 

либо

вѣруютъ;

 

которые

 

иногда

 

приступаютъ

 

къ

 

святымъ

 

тай-

намъ

 

съ

 

такимъ

 

стѣсненпымъ

 

видомъ

 

маловѣрія

 

и

 

кон-

фузливой

 

гордыни,

 

стыдящейся

 

собственнаго

 

Фарисей-

ства,

 

что

 

приводятъ

 

въ

 

душевное

 

смущеніе

 

раздаятеля

таинъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

совсѣмъ

 

уже

 

от-

реклись

 

отъ

 

христіанства

 

практически,

 

или

 

даже

 

теоре-

тически...

 

Ужели

 

даже

 

саддукейскому

 

Фарисейству

 

было

бы

   
желательно

    
и

   
отрадно,

 
если

 
бъ

 
и

 
духовные

 
воспи-
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танпики,

 

будущіе

 

служители

 

Слова

 

Божія,

 

походили

 

на

тѣ,

 

конечно

 

чуждыя

 

ханжества

 

заведенія,

 

въ

 

которыхъ

питомцы

 

не

 

обязываются

 

посѣщать

 

богослуженіе

 

и

 

не

посѣщаютъ,

 

не

 

обязываются

 

совершать

 

никакихъ

 

молитвъ

и

 

не

 

совершаютъ,

 

неизвѣстно,

 

обязываются

 

ли

 

присту-

пать

 

къ

 

святымъ

 

тайнамъ

 

и

 

приступаютъ

 

ли?

 

А

 

не

 

за-

водятся

 

ли

 

нынѣ

 

и-

 

такіе

 

питомцы,

 

которыхъ

 

един-

ственно

 

только

 

въ

 

высокоторжественные

 

дни

 

начальство

торжественнымъ

 

шествіемъ

 

выводить

 

изъ

 

заведенія

 

въ

церковь

 

въ

 

числѣ

 

до

 

полу—тысячи;

 

а

 

питомцы,

 

на

 

раз-

стояніи

 

четверти

 

версты

 

отъ

 

заведенія

 

до

 

церкви,

 

на

глазахъ

 

народа,

 

разбѣгаются

 

сотнями;

 

а

 

начальство

 

съ

лицемѣрною

 

серьезностью

 

приведетъ

 

и

 

разставитъ

 

въ

 

со-

борѣ

 

два

 

три

 

десятка

 

самыхъ

 

малепькихъ,

 

никогда

 

не

справляясь,

 

бываютъ

 

ли

 

всѣ

 

у

 

службы

 

Божіей

 

по

 

вос-

кресеньямъ,

 

а

 

большинство

 

хоть

 

когда

 

либо?!

 

Или

 

даже

такіе,

 

которыхъ

 

заставляютъ

 

говѣть

 

въ

 

послѣдпюю

 

по-

ловину

 

страстной,

 

покороче,

 

т.

 

е.

 

вечеромъ

 

въ

 

великую

пятницу

 

и

 

въ

 

великую

 

субботу;

 

но

 

говѣющіе

 

даже

 

въ

великую

 

субботу

 

па

 

утренѣ

 

не

 

бываютъ,

 

между

 

утреней

и

 

обѣдпей

 

подкрѣпятся

 

завтракомъ,

 

чтобъ

 

не

 

ослабѣть,

такъ

 

какъ

 

обѣдия

 

полагается

 

поздо,

 

во

 

время

 

же

 

обѣдпи

гуляютъ

 

и

 

курятъ

 

по

 

бульвару

 

вблизи

 

церкви,

 

такъ

какъ

 

обѣдня

 

полагается

 

длинная,

 

хотя

 

и

 

крѣпко

 

уско-

ряется?...

И

 

всѣ,

 

очень

 

многіе,

 

даже

 

педагоги

 

русскіе

 

такъ

 

го-

рячо

 

хлопочутъ,

 

озабочиваясь

 

даже

 

въ

 

педагогическихъ

наставленіяхъ

 

и

 

правилахъ,

 

какъ

 

бы

 

это

 

уберечь

 

на-

шихъ

 

питомцевъ,

 

будущихъ

 

русскихъ

 

людей,

 

и

 

въ

 

свою

очередь

 

будущихъ

 

родителей

 

и

 

воспитателей,

 

отъ

 

лице-

мѣрія

 

и

 

ханжества!

 

Боже!

 

До

 

чего

 

мы

 

дожили

 

и

 

куда

идемъ!

 

Спѣшимъ,

 

очень

 

спѣшимъ,

 

чтобъ

 

не

 

отстать

 

отъ

лередовыхъ.. .

    

Мракъ

 

разрушительнаго

 

суемудрія

    

такъ
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густъ

 

и

 

такъ

   

проницателенъ,'

  

что

 

грозить

 

омрачить

    

и

прельстить

 

губительными

 

миражами

 

даже

 

избранныхъ...

О,

 

чистая

 

Диво

 

^Богородице,

 

Свѣтъ

 

рождшая,

 

просвѣ-

ти

 

души

 

моея

 

очи,

 

да

 

не

 

постшнетъ

 

мя

 

грѣховная

тма

 

глубочайшая,

 

ниже

 

глубина

 

да

 

покрыетъ

 

мя

 

от-

чаянья;

 

но

 

сама

 

мл

 

спаси

 

и

 

окорми

 

ко

 

пристанищу

божественнаго

 

хотѣнія.

 

Аминь.

КАТАЛОГЪ

   

КНИГАМЪ,
ПРОДАЮЩИМСЯ

ВЪ

 

СИНОДАЛЬНЫХЪ

 

КНИЖНЫХЪ

 

ЛАВКАХЪ

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ.

о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

   

IX.

                   

Р.

 

К.

 

Ф.

(Окончите

 

*)

554.

  

Присяги:

  

Священническая

                        

—

    

3

    

1

Діаконская

                                

—

    

3

    

1

Причетническая

                        

—

    

3

    

1

Дополнительная

  

присяга

  

предъ

    

рукоположе-

ніемъ

 

во

 

Священника

 

или

 

Іеромонаха

 

—

    

3
555.

  

Подписки:

 

а)

 

при

 

назначеніи

 

имѣющихъ

степень

 

священства

 

въ

 

высшія

 

званія

 

—

    

3
б)

 

цредъ

 

посвящепіемъ

 

въ

 

стихарь

 

и

 

во

Діакона

 

—

    

3
556.

  

Положеніе

 

о

 

предметахъ,

 

требующихся
при

 

погребеніи

 

усопшихъ,

 

и

 

о

 

вкладахъ

 

и

приношеиіяхъ

 

по

 

С.-Петербургскимъ

 

и

 

Москов-
скимъ

 

монастырямъ

 

—

    

3
городскимъ

 

кладбищамъ

 

—

    

3
Книги

 

съ

 

печатными

 

прописями

    

и

 

графами

въ

 

перепл.

    

кореш,

 

съ

 

шелковымъ

    

шнуромъ,

для

 

писавія:
557.

  

а)

 

прихода

    

церковныхъ

   

суммъ:

 

въ

 

1
десть

    

1

  

—

2

 

дести

    

1

  

72
-

    

.

(*)

 
См.

 
Уфпм.

 
Епарх.

 
Вѣдом.

 
1882

 
г.

 
№№

 
20—24

 
п

 
1883

 
г.

 
№
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Р.

 

к. Ф

2

 

44 5
3

  

16 9

1

 

— 2
1

  

72 3
2

 

44 5
3

 

16 6

1

    

5 3
1

 

80 5
2

 

55 6
3

 

30 7
4

 

80 9

о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

    

IX.

3

  

дести

4

  

дести

558.

           

б)

 

расхода

 

церковныхъ

 

суммъ:

 

въ

1

 

десть

2

 

дести

3

 

дести

4

 

дести

559.

                        

в)

 

Брачпыхъ

 

обысковъ:

 

въ

•

 

25

 

листовъ

50

 

листовъ

75

 

лостовъ

100

 

листовъ

150

 

листовъ

Листы

 

съ

 

печатными

 

прописями

 

и

   

графами,

для

 

писанія:
560.

           

—■

        

—

 

а)

 

Брачныхъ

 

обысковъ

 

—

    

3

    

1
561.

           

—

        

—

 

б)

 

Метрическихъ

 

книгъ:

о

 

родившихся

бракосочетавшихся

умершихъ

о

 

родившихся

бракосочитавшихся
умершихъ

562.

                      

—

 

в)

 

Исповѣдныхъ:

заглавные

вкладные

конечные

563.

         

—

        

—

 

г)

 

Приходныхъ:
заглавные

вкладные

564.

         

—

        

—

 

д)

 

Расходиыхъ:

 

заглавные

вкладные

565.

         

—

        

—

   

в)

   

Клировыхъ

    

вѣдомо

стей,

 

на

 

веден,

 

бумагѣ:

 

заглавные

вторые

вкладные,

дополнительные

на

 

сѣр.

 

бум.:

 

заглавные

заглавные:

вкладные:

3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
о
О 1

3 1

3 1
3 1

3 1
3 1
3 1
о
о 1

5 1
5 1
5 1

5 1
1 1
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о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

ъ

    

IX.

                  

Р.

  

К.

 

Ф.

вторые

 

—

    

11
вкладные

 

—

    

11

дополнительные

 

—

    

11

566.

   

Вѣдомости:

  

а)

   

о

 

людяхъ

 

православпаго

исповѣданія,

 

бывшихъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

испо-

вѣди

   

и

 

св.

  

причастія,

 

по

 

благочинію

 

—

    

2

    

1
б)

 

о

 

церквахъ

 

и

 

бѣломъ

 

духовенствѣ

 

—

    

11

bj

 

о

 

родившихся,

   

бракосочетавшихся

и

 

умершихъ

 

—

    

11
г)

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

вѣн-

чиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшательной

 

молитвы

 

—

    

3

    

1
567.

   

Вѣдомости

 

для

   

церковной

    

отчетности.

подъ

 

лит.

 

А.

 

—

    

3

    

1
Б.

 

—

    

3

    

1
В.

 

—

    

3

    

1
Г.

 

—

    

3

    

1
Д.

 

-

    

3

    

1
568.

         

—

        

—

  

Для

   

метрическихъ

    

вы-

писей

 

о

 

лицахъ,

 

призываемыхъ

 

къ

 

отправлспію
воинской

 

повинности

 

—

    

2

    

1

* -------- =г>=о=*©<§§ХЗ«=о=«Ф -------- *.

ОБЪИЗДАНШ

 

„ИРАВОСЛАВНАГО

 

СОБЕСЕДНИКА"

въ

 

1884

  

году.

Православный

 

Собесѣдникъ

продолжаетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

въ

 

томъ

же

 

строго-нравославномъ

 

духѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

ученомъ

направленіи,

 

как»,

 

издавался

 

доселѣ,

 

съ

 

1-го

 

января,

 

еЖС~

МѢСЯЧНО,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

каждой.

Цвна

 

за

 

полное

 

годовое

    

изданіе,

 

со

 

всѣми

   

приложе-



—

 

829

 

—

ніями

 

къ

 

нему,

 

остается

 

прежняя:

 

СЪ

 

пересылкою

 

ВО

 

всѣ

мѣста

 

Имперіи —

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЕРЕБРОМЪ.

При

 

журналѣ:

  

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

издаются

йзвѣстія

 

по

 

казанской

 

епархіи,
выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

    

нумерами,

 

по

 

2

  

печат-

ныхъ

 

листа

 

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

іприФта.

Причты

 

казанской

 

епархіи,

 

выписывающіе

 

„Право-
славный

 

Собесѣдникъ",

 

получаютъ

 

за

 

ту

 

же

 

цѣну

 

и

„Извѣстія",

 

съ

 

приплатою

  

1

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

по

 

почтѣ.

Цѣна

 

„ИЗВЪСТІЙ"

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій
и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

за

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

десять

 

руб.
сер.—съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Православнаго
Собесѣдника,

 

при

 

Духовной

 

Академіи.

Объ

 

изданіяхъ

 

Общества

 

любителей

 

духовнаго

   

просвѣще-

нія

 

въ

 

1884

 

году.

Въ

   

1884

   

году

   

будетъ

   

по

    

прежнему

    

издаваться

   

въ

Москвѣ

 

еженедельная

 

газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЙ

   

ВЕДОМОСТИ.

Какъ

 

газета

 

она

 

будетъ

 

сообщать

 

своимъ

 

[читателямъ
подробпыя

 

и

 

разносторопнііі

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

и

внѣшней

 

жизни

 

какъ

 

нашего

 

отечества

 

и

 

родственныхъ

намъ

 

славянскихъ

 

странъ,

 

такъ

 

и

 

странъ

 

иноземныхъ.

Какъ

 

газета

 

церковная,

 

она

 

будетъ

 

стараться

 

каждое

явлепіе

 

русской

 

жизни

 

(иногда

 

и

 

иностранной),

 

каждый
новый

 

фэктъ,

 

еще

 

не

 

успѣвшій

 

найдти

 

себѣ

 

мѣсто

 

среди

другихъ,

 

освѣтить

 

свѣтомъ

 

церковнымъ,

 

тѣмъ

 

свѣтомъ,

который,

 

объединяя

 

всѣхъ

 

православновѣрующихъ

 

раз-

сѣянныхъ

 

по

 

разнымъ

 

краямъ

 

земли

 

въ

 

одну

 

христіан-
скую

 

семью,

 

даетъ

 

ихъ

 

разуму

 

и

 

безошибочное

 

мѣрило

при

 

сужденіи

 

о

 

новыхъ

 

возпикающихъ

 

вопросахъ:

 

и

 

яв-

ленія

 
жизни

 
и

 
мѣропріятія

 
правительства

 
и

 
толки

 
въ

 
пе-



—

 

830

 

—

чати

 

и

 

обществѣ — все

 

найдетъ

 

себѣ

 

здѣсь

   

безпристраст-

ную

 

оцѣнку,

 

станетъ

 

на

 

принадлежащее

 

ему

 

мѣсто.

Какъ

 

газета

 

Московская,

 

она

 

не

 

изыѣнитъ

 

стародав-

вимъ

 

преданіямъ,

 

священнымъ

 

завѣтамъ

 

Москвы

 

и

 

ихъ

голосъ,

 

черпающій

 

свою

 

увѣренность

 

въ

 

могуществѣ

 

и

силѣ

 

еще

 

живундаго-

 

въ

 

Москвѣ

 

зиждительнаго

 

духа

 

рус-

ской

 

исторіи,

 

найдетъ,

 

конечно,

 

сочувствіе

 

во

 

всѣхъ

концахъ

 

Россіи.

Кромѣ 4

 

того,

 

будучи

 

единственнимъ

 

органомъ

 

Право-
славнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества,

 

Моск.

 

Церк.

 

Вѣдо-

мости

 

приложатъ

 

все

 

стараніе,

 

чтобы

 

дать

 

читателямъ

какъ

 

можно

 

болѣе

 

подробное

 

и

 

наглядное

 

представленіе
и

 

дѣятельности

 

и

 

жизненныхъ

 

условіяхъ

 

нашихъ

 

право-

славныхъ

 

миссій

 

среди

 

язычниковъ,

 

магометанъ

 

и

 

рас-

кольниковъ.

Аля

 

вьшолненія

 

предложенной

 

программы

 

газета

 

въ

18К4

 

году

 

будетъ

 

имѣть

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

1)

   

Передовыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

значительнымъ

 

вопро-

самъ

 

религіозной,

 

политической

 

и

 

общественной

 

жизни

какъ

 

вообще

 

всего

 

русскаго

 

общества,

 

такъ

 

и

 

въ

 

част-

ности

  

православна;

 

о

 

духовенства.

2)

  

Московская

 

церковная

 

каѳедра,

 

въ

 

которую

 

войдутъ

лучшіе

 

труды

 

московскихъ

 

проповѣдниковъ.

3)

  

Московская

 

хроника

 

или

 

недѣльный

 

дневникъ

 

жизни

Московской— религіозной,

 

научной

 

и

 

общественной.

4)

   

Внутреннія

 

извѣетія,

 

беруіція

 

свои

 

свѣдѣнія

 

изъ

всѣхъ

 

концевъ

 

обширнаго

 

русскаго

 

царства

 

и

 

со

 

всѣхъ

ступеней

 

его

 

житейскихъ

 

положеній,

 

обнимающія

 

жизнь

русскаго

 

человѣка

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

нроявленіяхъ.

b)

 

Иностранное

 

обозрѣніе,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

изла-

гаться

 

событія

 

современной

 

жизни

 

иностранпыхъ

 

госу-

дарству

 

при

 

чемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

будетъ

 

удѣлено

государству

 

родственнымъ

 

Россіи

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

племени.

6)

 

Миссіонерскій

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

кромѣ

 

свѣдѣній

о

 

ходѣ

 

дѣла

 

въ

 

многочисленныхъ

 

православныхъ

 

миссіяхъ
будетъ

 

отведено

 

значительное

 

мѣсто

 

этнографическому

 

и

географическому

 

элементамъ,

 

описанію

 

быта,

 

вѣрованій

и

 

природы

 

тѣхъ

 

инородценъ,

 

среди

 

которыхъ

 

приходится



—

 

831

 

—

трудиться

 

миссіонеру.

 

По

 

временамъ

  

будутъ

   

сообщаемы
извѣстія

 

и

 

объ

 

иностранныхъ

 

миссіяхъ.

7)

  

Замѣтки

 

и

 

сообщенія

 

о

 

печати,

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

будутъ

 

излагаться

 

всѣ

 

паиболѣе

 

замѣчательныя

 

статьи

газетъ

 

и

 

журналовъ,

 

имѣющія

 

общегосударственный

 

или

обще

 

церковный

 

характеры

8)

  

БибліограФІн.

9)

  

Обзоръ

 

текущей

 

словесности.

10)

  

Статьи

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

знаній

 

и

 

по

 

вопро-

самъ

 

современности.

11)

  

Корреспонденціи

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи.

12)

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки—отдѣлъ,

 

въ

 

который

 

войдетъ
все

 

интересное

 

и

 

имѣющее

 

право

 

на

 

внимані°,

 

но

 

такъ

или

 

иначе

 

не

 

вошедшее

 

въ

 

предыдущіе

 

отдѣлы.

13)

  

Гигіеническіе

 

совѣты,

 

лекарственные

 

и

 

хозяйствен-
ные

 

рецепты.

14)

  

Расиоряженія

 

и

 

указы

 

мѣстныхъ

 

и

 

центральныхъ

духовныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

властей,

 

отчеты,

 

уставы

 

и

 

т.

 

д.

15)

  

Нумера

 

выигрышей,

 

тиража

 

и

 

т.

 

д.

ПОДПИСНАЯ

    

ЦЪНА:

безъ

 

доставки

3

 

руб.

 

50

 

коп.

съ

 

доставкою

4

 

руб.

 

50

 

коп.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Епархіальной

 

библіотекѣ,

 

въ

Высоко-Петровскомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

вь

 

редакціи — на

 

Дон-
ской

 

улицѣ

 

въ

 

д.

 

Ризположенской

 

церкви,

 

вь

 

квартирѣ

протоіерея

  

В.

  

II.

 

Рождественскаго.

Тамъ

 

же

 

принимается

 

подписка

 

и

 

на

 

слѣдующія

 

изда-

нія

 

Общества

 

любителей

 

духовнаго

  

просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ

 

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ:

ЧТЕНІЯ

 

ВЪ

 

ОБЩЕСТВ*
Любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

Журналы

 

<Чтеиія

 

въ

 

Обществѣ

 

Любителей

 

духовнаго

просвѣщенія»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1884

 

году

 

по

 

слѣ-

дующей

 

программѣ:

а)

 

Священное

 

Писаніе

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Въ
этотъ

 

отдѣлъ

    

войдутъ

 

статьи

 

исагогическаго

 

и

   

истолко-



-832

 

—

вательнаго

 

содержанія:

 

статьи

    

истолковательныя

  

будутъ
какъ

 

научнаго,

 

такъ

 

и

 

общедоступнаго

 

характера.

б)

  

Церковная

 

исторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

 

Статьи
этого

 

отдѣла

 

будутъ

 

знакомить

 

съ

 

внѣшнею

 

и

 

внутрен-

нею

 

жизнію

 

какъ

 

православной

 

вселенской

 

и

 

русской

церкви,

 

такъ

 

и

 

обществъ

 

инославныхъ.

в)

  

Православная

 

христіанская

 

апологетика.

г)

  

Философія.

 

Редакція

 

будетъ

 

печатать

 

философскія
лекціи

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Александровича

 

Голубинскаго.

д)

  

Церковная

 

хроника.

е)

  

Отдѣлъ

 

критико-библіограФическій.

 

Сюда

 

войдутъ:
1)

 

критико-библіограФическія

 

статьи,

 

касающіяся

 

сочи-

неній

 

какъ

 

иностранной,

 

такъ

 

и

 

отечественной

 

богослов-

ской

 

литературы;

 

2)

 

обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

жур-

налахъ

 

свѣтскихъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

статьи

 

эти

будутъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

касаться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

указаипымъ

 

отдѣламъ

 

редакція

 

имѣетъ

 

по-

стояпныхъ

 

сотрудниковъ,

 

чѣмъ

 

обезпечивается

 

успѣшное

выполненіе

 

программы.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будутъ

 

по

 

временамъ

помѣщаемы

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Русской

 

церкви.

 

Въ
распоряжении

 

редакціи

 

имѣются

 

матеріалы

 

для

 

біограФІи
митрополита

 

Филарета

 

и

 

другихъ.

Въ

 

1884

 

г.

 

въ

 

«Чтеыіяхъ»

 

будетъ

 

продолжаемо

 

нача-

тое

 

съ

 

1875

 

г.

 

печатаніе,

 

въ

 

приложеніи,

 

перевода

 

съ

греческаго

 

языка

 

правилъ

 

апостольскихъ,

 

соборныхъ

 

•

 

и

св.

 

отецъ,

 

съ

 

толковапіями

 

Зоиары,

 

Аристииа

 

и

 

Вальса-
мона

 

и

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

къ

 

нимъ

 

текста

 

Славянской
Кормчей.
Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

<Чтеній

 

въ

 

Обществѣ

 

любите-
лей

 

духовнаго

 

просвѣщеиія>

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

на

 

города

 

и

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

7

 

р.

Лица,

 

подписывающаяся

 

на

 

оба

 

изданіи

 

на

 

«Чтенія»
и

 

<Москквскія

 

Церковныя

 

Вѣдомости»

 

въ

 

Епархіальпой
библіотекѣ

 

или

 

редакціи

 

изданій

 

Общества,

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

доставки

 

платятъ

 

за

 

оба

 

издапія

 

9

 

руб.,

 

а

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

10

 

руб.

Воскресный

 

бесъды.
«Воскресныя

 
бесѣды»

 
будутъ

    
издаваться

 
и

 
въ

    
1884



—

 

833

 

—

году

 

и

 

выходить

 

еженедѣльно.

 

Въ

 

нихъ

 

будутъ

 

помѣ-

щаемы

 

поученія,

 

составляемыя

 

по

 

руководству

 

Пролога,
съ

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

изъ

 

52

 

лнстовъ

 

съ

 

перес.

 

1

  

р.

10

 

к.,

 

за

 

полгода

 

съ

 

перес.

  

60

 

к.;

 

за

   

три

    

мѣсяца

    

съ

перес.

  

35

 

к.;

 

за

 

мѣсяцъ

 

10

 

к.;

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

—F=g&5#iH£s*i3 —і—

ёшшііііі

 

шшшега

 

іёщіііііі
озабочиваясь

 

удешевленіемъ

 

пути

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

нашло

возможнымъ

 

брать

 

за

 

проѣздъ

 

въ

 

3-мъ

 

классѣ

 

ДО

 

Яффы
И

 

обратно:

 

бтъ

 

Москвы

 

46

 

р.

 

50

 

к.

 

отъ

 

Кіева

 

33

 

р.,

отъ

   

Ьоронежа

 

черезъ

   

іаганрогь

  

38

  

р.

Паломническія

 

книжки

 

для

 

проѣзда

 

продаются

 

съ

 

1

 

ноября
1883

 

ГОДа:

 

вь

 

Петербург*:

 

у

 

протоіерея

 

Михайловекаго,
на

 

Выборгской

 

сгоронѣ,

 

вь

 

д.

 

Спасобочаринской

 

Церкви;
у

 

В.

 

Н.

 

Хитрово,

 

Мойка,

 

93-

 

у

 

С.

 

Д.

 

Лермонтова,
Манежный

 

пер.,

 

7.;

 

въ

 

Троице-Сергіевой

 

Лаврѣ,

 

у

 

о.

Агапита,

 

въ

 

Новой

 

гостинницЬ;

 

въ

 

Москвѣ — у

 

священ-

ника

 

Срѣтенокаго,

 

Б.

 

Никитская,

 

д.

 

церкви

 

Вознесенія;
въ

 

Кіевѣ— у

 

іеромонаха

 

Александра,

 

въ

 

Лаврской

 

гостии-

ницѣ,

 

и

 

у

 

протоіерзяЭкземплярскаго.

 

вь

 

коллегіи

 

Галагана,
Фундуклеевская

 

улица;

 

въ

 

Воронежѣ

 

—у

 

іеромонаха

 

Пла-
тона,

 

въ

 

МитроФаніевомъ

 

монастырѣ;

 

въ

 

Перми— у

 

Д.
Д.

 

Смышляева;

 

въ

 

Казани— у

 

Н.

 

В.

 

Саврасова,

 

Черно-
озерская

  

улица,

 

д.

  

Куракиныхъ.
Паломническія

 

книжки

 

дѣйствительны

 

на

 

цѣлый

 

годъ

со

 

дня

 

ихъ

 

выдачи;

 

купившіе

 

оныя

 

могутъ

 

останавли-

ваться

 

въ

 

Курскв,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ,

 

Ростовѣ-на-Дону,

 

Таган-
рогѣ

 

и

 

Константинополь.
Для

 

желающихъ

 

получить

 

билетъ

 

3-го

 

класса

 

только

на

 

переѣздь

 

моремъ,

 

«Русское

 

Общество

 

Пароходства

 

и

Торговли»

 

выдаетъ

 

билеты,

 

по

 

предъявленіи

 

загранич-

наго

 

паспорта,

 

до

 

Яффы

 

И

 

Обратно

 

отъ

 

Одессы

 

или

 

Се-
вастополя

 

за

 

24

 

р.,

 

отъ

 

Таганрога

 

за

 

29

 

р.

 

и

 

отъ

 

Ба-
тума

 

за

 

28

 

р.

Въ

 

Одессѣ

 

за

 

свѣдѣніями

 

и

 

объясненіями

 

можно

 

об-
ращаться

 

къ

 

протоіерею

 

Кудрявцеву,

 

въ

 

Университетъ
и

 

къ

 

М.

 

И

 

Осипову,

 

Воронцовскій

 

пер.,

 

д.

 

Бодаревека-
го.
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ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

НА

ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ

 

И

 

ПОЛИТИЧЕСКИ

 

ЖУРНАЛЪ

(г

   

О

   

Д

   

Ъ

       

Т

   

Р

   

Е

   

T

   

I

   

Й.)

«ВЪКЪ»

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

будущемъ

 

1884-мъ
году

 

по

 

той-же

 

программѣ

 

и

 

на

 

тѣхъ-же

 

условіяхъ,

 

какъ

и

 

въ

 

предшествовавшие

 

два

 

года.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

12-ть

    

книгъ

 

въ

 

годъ,

 

съ

   

портре-

тами

 

выдающихся

 

дѣятелей:

  

16

 

руб.

  

съ

 

пересылкою;

   

съ

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургъ— 15

 

руб.

   

Полгода— 8

   

руб.
Съ

 

Январьской

 

книги

 

журнала

 

будутъ

 

печататься:

    

<Ис-
калѣченный>

 

— романъ

 

В.

 

Никитина.

   

<Аракчеевщина> ,—

историческій

    

романъ,

 

въ

 

4-хъ

    

частахъ,

 

М.

 

А.

  

Филип-
пова.

   

«Ужасная

 

ночь»,

    

разсказъ

 

Г.

 

Богрова.

   

«Эпизодъ
изъ

 

жизни

  

Богдана

   

Хмѣльницкаго» — В.

 

И.

 

Любича-Ро-
мановича.

   

<3аписки

 

Сертѣя

 

Алексѣевича

 

Тучкова

 

,>

  

при-

веденный

 

въ

 

порядокъ

 

бывшимъ

   

московскимъ

   

Гепералъ-
Губернаторомъ

 

J1.

  

А.

 

Тучковымъ.

     

<Маркизъ

    

де-Сенъ-
Валье»

 

(le

 

roi

 

s'amuse)

 

Виктора

 

Гюго,

 

переводъ

 

риѳмо-

ванными

 

стихами

 

Н.

 

Веригипа.

     

«Птица

   

пебесная>

 

— по

вѣсть

 

К.

 

ФоФанова.

   

«Каждому

   

свое> ,

   

изъ

 

воспоминаній
К.

 

Градовскаго.

    

Кромѣ

 

того

 

будутъ

    

помѣщены:

  

пере-

писка

 

Гоголя

 

никѣмъ

    

неизданная;

    

посмертные

    

труды

А.

 

Н.

 

Муравьева

    

(автора

    

путешествія

 

къ

 

св.

 

мѣстамъ)

и

 

переписка

 

съ

 

знаменитымъ

 

Арх.

 

Ишокептгемъ

   

госу-

дарственпыхъ

 

людей

 

и

 

литераторовъ.

  

Иовѣсть

 

С.

 

Долги-
ной,

    

бытовые

 

и

 

историческіе

    

разсказы:

   

А.

   

Шардина
Козьмы

 

Пруткова

 

и

 

Н.

 

Шарченко.

  

Драма

 

А.

 

Берсеньева.
Научныя

 

статьи:

  

«Наши

 

новые

   

беллетристы>

 

,

   

Значепіе
Сатиры>

 

,

   

<И.

 

С.

 

Тургеневъ

 

и

 

Л.

 

Толстой> ;

   

«Изъ

 

исто

 

-

ріи

 

русскаго

 

просвѣщенія» ,

   

«Эволюціопная

 

теорія».

 

Для
иностраннаго

  

отдѣла

    

имѣются

   

романы— съ

    

шведскаго,

французскаго,

  

нѣмецкаго

 

а

 

англійскаго,

 

лучшихъ

   

совре-

менныхъ

  

писателей

 

и

 

многія

 

другія

 

статьи.

Главная

 

контора

 

въ

 

С.-І1етербургѣ,

 

у

 

Обухова

   

моста,

по

 

Фонтаикѣ,

 

д.

  

93,

  

кв.

  

16.

Издатель-редакторъ

 

ІѴІ.

 

А.

  

ФилИППСВЪ.
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ВТОРОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНШ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА.

 

НА
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П.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ

Г1Ш5НПЧ£СКАЯ

 

FA8STA
„ЗДОРОВЬЕ"

ПОСВЯЩЕНА

 

ВОПРОСАМЪ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

И

 

ДОМАШНЕЙ

 

ГИПЕНЫ

 

И

 

МЕ-
ДИЦИНЫ,

   

САНИТАРНАГО

  

ЗОДЧЕСТВА

 

И

 

САНИ-
ТАРНО-ИНЖЕНЕРНАГО

 

ИСКУССТВА.

ёіВіВХОДіітъ

 

ежеа8едѣ.ій»и©

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

подъ

 

редакціей

 

отвѣтствен-

наго

 

редактора

 

Про*.

 

А.

 

П.

 

ДОБРОСЛАВИЧА

 

(гигіена
вообще),

 

и

 

редакторовъ

 

отдѣловъ:

 

НроФ.

 

И.

 

Е.

 

Андреев-
СКаго

 

(правит,

 

распоряж.

 

и

 

статистика),

 

ПроФ.

 

Н.

 

И.

 

Бы-
строва

 

и

 

д-ра

 

М.

 

И.

 

Галанина

   

(дѣтская

 

гигіена),

  

НроФ.
В.

 

И.

 

ДоброВОЛЬСКаго

 

(главная

 

гигіена),

 

ПроФ.

 

П.

 

ГІ.
СуіДИНСКаго

 

(общедоступ.

 

медицина,

 

минеральн.

 

воды,

купанья,

 

лечебный

 

мѣстности),

 

Инженеръ-Тсхнолога

 

М.
И.

 

Алтухова,

 

ПроФ.

 

В.

 

М.

 

Карловича

 

и

 

Архитектора, Графа
П.

 

Ю.

 

Сюзора

 

(санитар,

 

сооруженія

 

и

 

постройки:

 

водо-

проводы,

 

стоки,

 

вентиляція,

 

отопленіе,

 

осушеніе

   

мѣстно-

стей

 

и

 

пр.).

Задача

 

газеты—дать

 

читателямъ,

 

въ

 

простой

 

и

 

ясной

Формѣ

 

изложенія,

 

совѣты

 

и

 

указанія.

 

выработанные

 

со-

временною

 

наукою,—какъ

 

правильно

 

построить

 

домъ,

расположить

 

комиатпую

 

обстановку,

 

приготовлять

 

кушанье,

ухаживать

 

за

 

больными,

 

очищать

 

воду

 

и

 

воздухъ.

 

За-
дачи

 

кормленія

 

и

 

воспитаніа

 

дѣтей,

 

предупрежденіе

 

бо-
лѣзней,

 

первая

 

помощь

 

въ

 

несчастпыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

ука-

sanie,

 

какъ

 

поступать

 

съ

 

заболѣвшими,

 

въ

 

отсутствіе
врача^ —занимаютъ

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

газетѣ.

 

Обращено
большое

 

вниманіе

 

на

 

качество,

 

выборъ

 

съѣстныхъ

 

при-

пасовъ

 

и

 

ихъ

 

поддѣлку,

 

на

 

выборъ

 

ткзией

 

для

 

одежды,

косметики,

 

предупреждающая

 

заразу

 

средства

 

и

 

прочее.

Развитіе

 

эпидемій,

 

гигіеническія

 

условія

 

жизни

 

селъ

 

и

городовъ,

 

и

 

другіе

 

вопросы

 

земской

 

медицины,

 

на

 

кото-
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рую

 

часто

 

тратится

 

много

 

труда

 

и

 

силъ,

 

а

 

главное

 

рас-

ходуется

 

непроизводительно

 

народный

 

капиталъ,— под-

вергаются

 

самому

 

серьезному

 

и

 

всестороннему

 

изученію,
съ

 

указаніемъ

 

на

 

доступныя

 

мѣронріятія

 

Кромѣ

 

того,

всѣ

 

санитарныя

 

злобы

 

дня

 

и

 

запросы

 

читателей

 

найдутъ

въ

 

газетѣ

 

самый

 

живой

 

откликъ;

 

словомъ,

 

задача

 

газеты—

показать

 

накъ

 

правильно

 

устроить

 

домашнюю,

 

школьную

 

и

общественную

 

обстановку

 

жизни

 

и

 

какимъ

 

путемъ

 

сохранить

здоровье.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦЪНА

Нагодъ.

 

На

 

полгода.

 

НаЗмѣс,

 

Наімѣс.

Съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

6

 

р..

     

3

 

р.

 

50

 

к.

    

2

 

р.

            

75

 

к.

Безъ

      

„

          

„

       

5

 

„

       

3

   

„

   

—

 

„

     

1

 

„

 

75

 

к.

     

50

 

„

Цѣна

 

отдѣльно

 

каждаго

 

№

 

15

 

коп.

Для

 

спеціалистовъ,

 

отдѣльно

 

при

 

газетѣ

 

выходить

 

при-

ложеніе:

 

„Научныя

   

Санитарныя

 

Новости",

 

одинъ

 

разъ

 

въ

мѣсяцъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

однаго

 

печатнаго

 

листа

 

in

 

8°

 

(16
страницъ).,

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЬНА

 

НА

 

ПРИЛОЖЕНА:
На

 

годъ

 

съ

 

доставкою

       

.

        

.

        

.

        

.

        

3

 

р.

„

   

полгода

            

„

            

....

        

2

   

„

Менве

 

полугода

 

подписка

 

на

 

приложеніе

 

не

 

принимается.

ПОДПИСКА

 

какъ

 

на

 

газету,

 

такъ

 

и

 

на

 

приложеніе,

 

для

ИНОГОРОДНЫХЪ

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

редакціи,

 

въ

С.

 

Петербургв,

 

при

 

МЕДИЦИНСКОМЪ

 

книжномъ

 

магазинѣ

Н.

 

ЦЫЛОВА,

 

на

 

Выборгской

 

сторонѣ,

 

противъ

 

В.

 

Мед.
Академіи,

 

Нижегородская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

27,

 

а

 

ДЛЯ

 

ЛИЦЪ,

 

про-

ЖИВаюіДИХЪ

 

ВЪ

 

С;-Петербургѣ,

 

подписка

 

принимается

 

по

ихъ

 

желанію:

 

а)

 

въ

 

редакціи,

 

б)

 

въ

 

главной

 

конторѣ

редакціи,

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

ФЕНУ

 

и

 

К0,

 

па

 

Нев-
скомъ

 

пр.,

 

противъ

 

Гостиннаго

 

двора

 

и

 

в)

 

въ

 

Русской
Скоропечатнѣ

 

К.

 

И.

 

Куна,

 

Большая

 

Садовая,

 

уголъ

 

Муч-
ного

 

пер.

 

д.

 

№

 

27.

Независимо

 

сего,

 

для

 

удобства

 

лицъ,

 

проживающихъ

 

въ

С. -Петербурге,

 

онѣ

 

могутъ

 

подписаться

 

на

 

газету

 

откры-

тымъ

 

письмомъ,

 

посланнымъ

 

чрезъ

 

городскую

 

почту,

 

по

адресу

 

редакціи

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

подробнаго

 

адреса.

 

Въ
этомъ

 

случаѣ,

 

по

 

полученіи

 

письма,

 

газета

 

будетъ

 

высы-

латься,

 

а

 

за

 

подписными

 

деньгами

 

будетъ

 

присланъ

 

ар-

телыцикъ

 

со

 

счетомъ.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

 

ИЗДАНІЕ

„ГРАЖДАНИН!»"
СЪ

 

ЛИТЕРАТУРНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

12

 

ИЗЯЩНЫХЪ

 

ННИГЪ

 

ВЪ

 

ГОДЪ

 

РОМАНОВЪ,

 

ПОВЪСТЕЙ,
ОЧЕРКОВЪ,

 

КРИТИЧЕСКИХЪ

 

СТАТЕЙ

 

И

 

ПРОЧ.

Цѣна

 

8

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Неожиданный

 

даже

 

нами

 

размѣръ

 

успѣха

 

нашего

 

изда-

нія

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

даетъ

 

намъ

 

силы

 

къ

 

продолже-

нію

 

дѣла

 

съ

 

повою

 

энергіею

 

и

 

желаніемъ

 

дать

 

по

 

воз-

можности

 

богатый

 

и

 

разнообразный

 

матеріалъ

 

для

 

чте-

нія.

 

Несомнѣнно,

 

по

 

массѣ

 

предлагаемаго

 

матеріала,

 

жур-

налъ

 

ГРАЖДАНИНЪ— САМЫЙ

 

ДОСТУПНЫЙ

 

ПО

ЦЪНВ

 

ИЗЪ

 

ВСЬХЪ

 

СУЩЕСТВУЮЩИХЪ.

Во

 

избѣжаніе

 

замедленій

 

въ

 

доставкѣ

 

журнала

 

со-

вѣтуемъ

 

подписываться

 

заблаговременно.

Въ

 

вышедшихъ

 

кпигахъ

 

Литературнаго

 

Пргыоже-
11ІЯ,

 

кромѣ

 

болѣе

 

80

 

разсказовъ,

 

очерковъ,

 

путешествій

и

 

драматическихъ

 

сцеиъ,

 

были

 

еще

 

больгаія

 

повѣсти

Be.

 

С.

 

Соловьева,

 

П.

 

П.

 

Гнѣдича,

 

В.

 

Г.

 

Авсѣенко,

 

В.
Тхоржевскаго

 

и

 

большіе

 

громаны:

 

„КРИВОЙ

 

ДОРО-

ГОЙ",

 

Н.

 

Назаръевой;

 

„ПРИНЦЪ

 

ГЮГО",

 

„БАРО-

ЦЕЙСКАЯ

 

КОРОЛЕВА"

 

(имѣвшіе

 

такой

 

успѣхъ),

 

„

 

РЕА-

ЛИСТЫ

 

БОЛЬШАГО

 

СВЪТА"

 

и

 

„ДНЕВНИКЪ

 

ДОБ-

РАГО

 

МАЛАГО",

 

К.

 

В— го.;

 

„АПОСТАТЪ"

 

и

 

„НА

ЗОЛОТЪ",

 

„ВЪ

 

ЗАСАГАНЛУГСКОМЪ

 

ОТРЯДЪ",

большая

 

повѣсть

 

Тхоржевскаго.

 

Драматическія

 

сцены:

НА

 

ХУТОРЪ",

 

П.

 

Д.

 

Ікѣдит

 

(нынѣ

 

идущія

 

на

 

Им-

ператорской

 

сценѣ);

 

„КОЗЕЛЪ

 

ОТПУЩЕНЫ",

 

сцены

П.

 

А.

 

Еаратыггша

 

и

 

др.

 

Кромѣ

 

того,

 

множество

 

кри-

тическихъ

    

статей,

   

замѣтокъ

 

и

 

очерковъ;

    

стихи

 

Ѳ.

 

М.
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Достоевскаго,

 

А.

 

Н.

 

Майкова,

 

Тр.

 

А.

 

А.

 

Толетщева-
Еутузова,

 

П.

 

Л.

 

Гтьдича,

 

Вс.

 

С.

 

Соловьева

 

и

 

мпогихъ

другихъ.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

кпижкахъ

 

были

 

приложены

портреты

 

превосходно

 

гравированные

 

Ихъ

 

Величествъ

Государя

 

и

 

Государыни,

 

Государя-Нас.іѣдника

 

Цесаревича

и

 

4

 

портрета

 

къ

 

ряду

 

статей

 

„РУССКІЕ

 

ПАТРІАРХИ".

ДЛЯ

 

БУДУЩАГО

 

ГОДА

 

приготовлена

 

нами

 

масса

И/ІАТЕРІАЛА.

 

Мы

 

уже

 

теперь

 

мсжемъ

 

назвать

 

болѣе

выдающіяся

 

вещи.

ВЪ

 

БУДУЩЕМЪ

 

1884

 

ГОДУ

 

БУДУТЪ

 

НАПЕЧАТА-

НЫ

 

ВЪ

 

„ГРАЖДАНИНЕ"

Тенета.

 

Романъ

 

К.

 

ТхоржвВСНаго.

 

Отомстила!

 

Роыапъ

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

К.

Практическіе

 

люди.

 

Романъ

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ

 

И.

 

Брауна.

Недоразумѣніе.

 

Романъ,

 

служащій

 

продолженіемъ

 

из-

вѣстнаго

 

романа

 

„Женщины

 

Петербургскаго

 

Болынаго

Свѣта"

 

Князя

 

В.

 

Мѳщерскаго

 

и

 

„Дневникъ

 

великосвѣт-

ской

 

интриганки".

 

Рядъ

 

картинокъ

 

и

 

типовъ

 

великосвѣт-

ской

 

жизни

 

Петербурга

 

за

 

послѣдніе

 

5

  

лѣтъ.

    

Соч.

   

Кн.

В.

 

Мещерскаго.
Кромв

 

того

 

большія

 

повѣсти:

 

„На

 

Фермѣ",

 

въ

 

двухъ

частяхъ.

 

Кассирша.

 

Романъ

 

Э.

 

ДОДЭ.

 

„Дворъ

 

Ея

 

Вы-

сочества",

 

въ

 

трехъ

 

частяхъ.

 

„Страшная

 

ночь",

 

разсказъ

Е.

 

Ѳ.

 

Зорина

 

и

 

друг.

Любопытнѣйшіе

 

отрывки

 

„Изъ

 

записной

 

книжки "

знаминитаго

 

П.

 

А.

 

Каратыгина

 

и

 

драматическія

 

сцены

 

П.

П.

 

ГнѢдича

 

„У

 

Моря"

 

(имѣющія

 

идти

 

на

 

сценѣ

 

въ

 

на-

стоящий

 

сезонъ),

 

и

 

масса

 

повѣстей,

 

научныхъ

 

статей,

смѣси,

 

историческихъ

 

замѣтокъ,

 

стахотвореній

 

и

 

т.

 

п.

Весь

 

этотъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

показываетъ,

 

какія

 

уси-

лія

 

мы

 

употребляли,

 

чтобы

 

доставить

   

читателямъ

   

обиль-



—

 

839

 

—

ное,

 

разностороннее

 

и

 

любопытное

 

чтеніе,

 

и

 

какія

 

мы

имѣемъ

 

осиованія

 

надѣяться

 

и

 

на

 

еще

 

большее

 

расши-

реніе

 

круга

 

нашихъ

 

подписчиковъ.

Допускается

 

подппска

 

съ

 

разсрочкою

 

на

 

слѣдующихъ

условіяхъ:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

въ

 

мартѣ

 

2

 

рубля

 

и

 

въ

іюлѣ

 

3

 

рубля,

 

а

 

также

 

черезъ

 

казначеевъ

 

для

 

служа-

щихъ;

 

подписка

 

на

 

!/2

 

года

 

5

 

руб.,

 

на

 

х/3

 

года

 

4

 

руб.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЩИ:

 

С.-Петербургъ,

 

Большая

 

Садовая,

№

 

12.

Редакто ръ-издатель

 

НнЯЗЬ

 

В.

 

Мещерскій.

Открыта

 

подписка"

 

на

 

1884

 

годъ

НА

 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

 

ГАЗЕТУ

востокъ.
(Органъ

 

православныхъ

 

восточныхъ

   

народовъ,

    

издается

съ

 

1879

 

г.

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры).

За

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересыл.

 

8

 

р,;

 

за

 

полг.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

Для

 

заграничн.

 

подписч.

          

10

 

>

       

—

         

5

 

>

     

—

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

редакціи

 

газеты

<Востокъ> ,

 

у

 

Малаго

 

Камениаго

 

моста,

 

д.

 

Полякова,

 

въ

Одессѣ

 

у

 

И.

 

Ю.

 

Вучина,

 

на

 

Итальянской

 

улицѣ.

Отъ

 

Редакціи

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.
Въ

 

1884

 

году

 

Уфимскія

 

Енархіальныя

 

Бѣдомости

 

будутъ

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Святѣй--

шимъ

 

Синодомъ

 

^годъ

 

VI)

 

и

 

втходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію.

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою,

 

5

 

р.

50

 

к.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей

при

 

уфимскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

ту

 

же

 

исключитель-



—

 

840

 

—

но

 

Редакцію

 

причты

 

церквей

 

уфимской

 

епархіи

 

соблаговолятъ

поспѣшитъ

 

высылкою

 

денегъ

 

за

 

Вѣдомости

 

на

 

1884

 

годъ,

чрезъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ,

 

а

 

послѣдніе

 

въ

 

своихъ

 

отноше-

ніяхъ

 

соблаговолятъ

 

особо

 

означать

 

точные

 

адресы

 

вновь

открытыхъ

 

въ

 

1883

 

году

 

причтовъ,

 

имѣющихъ

 

получать

Вѣдомости

 

въ

 

первый

 

разъ.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

вышедшая

въ

 

свѣтъ

 

книга

 

«ІГоученія

 

Преосвященнаго

Никанора

 

Епископа

 

Уфимскаго.

 

Уфа,

 

1883

 

г.»

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

два

 

руб.— Съ

 

требованіями

на

 

книгу^

 

нужно

 

адресоваться

 

въ

 

г.

 

Уфу,

 

въ

канцелярію

 

Епископа.

        

-&

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.— Правительственный

 

постаповле-

нія

 

нраспоряжетя.— Енархіалышя

 

распоряженія

 

п

 

извѣстія.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.— Поученіе

 

Преосвяідепнаго

 

Ннкапора,

 

Епископа

Уфпмскаго

 

и

 

Мензелипскаго.— Каталогъ

 

ішнгамъ,

 

продающимся

 

въ

 

сппо-

дадышхъ

 

кшіжпыхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

  

Москвѣ.— Объявлепія.

Редакторъ,

 

смотритель

 

духовпаго

 

училища

 

Иваиъ

 

Любныовъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

15

 

декабря

 

1883

 

г.

Цеизоръ

 

Каѳедралышй

 

ІІротоіереіі

 

ПавелЪ

 

Желателевъ.

Губернская

   

Тнпографія.


