
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВАЛР^ЗА.

 

ВЪ

 

М-ЬСЯЕТ/Ъ.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

 

РЕДАКЦІІІ

  

СПХЪ

   

ВѢДОМОСТЕЙ

ЦоНА

 

ГОДОВОМУ

 

ИЗДАНІЮ,

СЪ

  

ДОСТАВКОЮ

   

П

   

ПЕРЕСЫЛКОЮ,
при

 

уфпмскоыъ

 

духовпоыъ

     

|

 

«ggfr

  

|

                

5

 

руБ

  

50

 

коп _

УЧИЛИ

 

ІЦѢ.

Мб 18

 

8

 

3
г

 

о

 

д

 

ъ

   

пяты

15

 

Марта.

отд-влъ

 

ОФФИЦІАЛЬЫЫЙ.

ОПРЕДЪЛЕІПЕ

 

СВЯТЪШПАГО

 

СИНОДА:

Отъ

 

28-го

 

января — 9-го

   

февраля

    

1883

  

года

    

за

 

Ш

 

191,

относительно

 

составленія

 

и

 

доставлеиія

 

въ

 

подлежащія

 

мѣста

метрическихъ

 

выписей

 

о

 

лицахъ,

 

подлешащихъ

 

призыву

 

къ

исполненію

 

воинской

 

повинности.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

си-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

16-го

 

декабря

 

1882

 

г.

за

 

№

 

6337,

 

при

 

коемъ

 

приложено

 

отношеніе

 

товарища

министра

 

впутреннихъ

 

дѣлъ,

 

отъ

 

8

 

того

 

же

 

декабря

 

за

№

 

3281,

 

относительно

 

подтвержденія

 

лицамъ

 

и

 

учрежде-

піямъ,

 

поименованиьшъ

 

въ

 

ст.

 

106

 

Уст.

 

о

 

воин,

 

повин..

о

 

точномъ

 

исполиеніи

 

ими

 

требованій

 

ст.

 

107

 

того

 

же

устава,

 

определяющей

 

порядокъ

 

составленія

 

метриче-

скихъ

 

выписей

  

и

 

срокъ

 

доставленія

  

овыхъ

    

по

 

привад-
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лежности,

 

для

 

составления

 

призывныхъ

 

списковъ.

    

При.
к

 

аза

 

л

 

и:

 

Изъ

 

предложенная

   

отношенія

 

видно,

   

что

 

ми-

нистерство

 

внутреннихъ

   

дѣлъ

 

признаетъ

   

полезнымъ

    

въ

виду

 

пятилѣтняго

 

перерыва

 

въ

 

доставленіи

 

метрическихъ

выписей

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

   

призыву

    

къ

 

исполне-

нію

    

воинской

 

повинности,

    

подтвердить

 

циркулярно

    

о

точномъ

    

и

 

своевременномъ

    

исполеніи

    

ст.

  

106

    

и

 

107

Уст.

  

о

 

воин.

  

пов.

   

(изд,

  

1876

 

года).

   

Вслѣдствіе

 

сего

    

и

съ

 

одной

 

стороны

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

    

25-го

 

іюня

 

1877

 

г.

   

мнѣніемъ

   

государствен-

наго

 

совѣта

 

предоставлено

 

вѣдомству

 

православпаго

    

ис-

повѣданія

    

и

 

министерству

   

внутреннихъ

    

дѣлъ

    

сдѣлать

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

лица

  

и

 

учреждения,

   

поиме-

нованный

 

въ

 

ст.

  

106

 

Уст.

   

о

 

воин,

  

пов.,

   

сообщили

    

не

позже

    

1-го

 

января

 

1878

  

г.

     

подлежащимъ

    

городскимъ

управамъ

 

и

 

волостнымъ

 

правленіямъ

 

метрическія

 

выписи

(ст.

   

106

    

и

 

107

   

того

 

же

 

устава)

    

о

 

молодыхъ

    

людяхъ

мужскаго

 

пола,

 

родившихся

 

съ

 

1857

 

по

  

1861

  

годы,

    

съ

другой— принимая

    

во

 

вниманіе,

 

что

 

доставленными

    

па

основаиіи

 

этого

 

постановления

  

свѣдѣніями

   

обезпечивался

учетъ

 

лицъ,

 

подлежавшихъ

 

воинской

 

повинности,

   

только

по

    

1882

 

г.,

    

и

 

что

    

съ

 

наступившаго

  

1883

 

г.

    

будутъ

подлежать

    

призыву

 

молодые

 

люди,

    

которые

    

родились

уже

 

въ

 

послѣдующіе

 

за

  

1861

  

годы,

    

Святѣйшій

 

Синодъ

опредѣляетъ:

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

послѣ

 

пятилѣтняго

 

перерыва

 

въ

 

доставленіи

 

метрическихъ

выписей,

 

своевремепнаго

 

доставления

 

оныхъ

 

подлежащимъ

устаповлеыіямъ

     

подтвердить

    

по

 

духовному

    

вѣдомству,

чрезъ

 

наиечатаніе

 

въ

 

журналѣ

   

«Церковный

    

Вѣстникъ»,

о

 

точномъ

 

и

 

своевременномъ

    

исполненіи

    

подлеясащими

лицами

 

ст.

  

106

 

и

  

107

 

Уст.

 

о

 

воин.

  

пов.

  

изд.

  

1876

  

года

относительно

  

составлепія

    

метрическихъ

 

выписей

    

о

 

ли-

цахъ,

  

подлежащихъ

   

призыву

    

къ

 

исполненію

    

воинской

повинности,

 

родившихся

 

въ

 

1862

   

и

 

послѣдующихъ

    

го-



173-

дахъ,

 

и

 

0

 

доставленіи

 

таковыхъ

 

выписей

 

подлежащимъ

управамъ

 

и

 

волостнымъ

 

правлеиінмъ.

 

Для

 

исполнения

сего

 

сообщить

 

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

ре-

дакціи

 

журнала

 

<Церковный

 

Вѣстникъ>

 

по

 

принятому

порядку.

                                                                        

ч

Нриказомъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

Февраля

 

3

 

дня

 

1883

 

года

 

(№

 

3)

 

преподаватель

 

уфимской

духовной

 

семинаріи,

 

кандидатъ

 

богословія

 

ВертоградСКІЙ

назначается

 

смотрителемтэ

 

въ

 

бирюченское

 

духовное

 

учи-

лище

 

(съ

  

17-го

 

января

 

1883

 

года).

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

I

 

ШСГІЯ.
Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

СА-
МОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

Правительствующего

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

января

 

1883

 

года

за

 

№

 

1,

 

Преосвященному

 

Никанору,

 

Епископу

 

Уфим-

скому

 

и

 

Мензелинскому,

 

о

 

совершены

 

православнаго

 

бо-

гослуженія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правителъствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложеніе

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

21

 

сен-

тября

 

1882

 

года

 

эа

 

№

 

4590,

 

о

 

совершеыіи

 

православ-

наго

 

богослуженія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ.

 

Изъ

 

пред-

ложена

 

сего

 

видно:

 

1)

 

что

 

еще

 

въ

 

1846

 

году,

 

когда

 

по

Дѣлу

 

объ

 

отпаденіи

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

казанской

 

губер-

ніи

 

дознано

 

было,

 

что

 

татары

 

отцадаютъ

 

отъ

 

правос-

лавія

 

въ

 

магометанство

 

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

 

что

Не

 

понимаютъ

 

православнаго

 

русскаго

 

богослуженія,

послѣдовало

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

о

 

переводѣ

 

церковно-

богослужебныхъ

 

книгъ

 

на

 

татарскій

 

яэыкъ,

 

2)

 

что

 

съ

устройствомъ

 

въ1860

 

году

 

въ

 

Казани

 

крещено-татарской



школы,

 

занятія

 

переводомъ

 

и

 

повѣркою

   

переводовъ

    

бо-

гослужебныхъ

   

и

   

вѣроучительныхъ

    

книгъ

   

на

  

татарскій

языкъ

 

сосредоточились

 

въ

 

означенной

 

школѣ,

 

а

 

съ

    

уч-

режденіемъ

 

въ

 

Казани

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія

 

Перевод-

ческой

 

Коммисіи,

    

получающей

    

значительныя

 

.

 

средства

отъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

дѣло

 

пере-

ложенія

 

и

 

изданія

 

богослужебныхъ

 

книгъ

   

на

 

татарскомъ

и

 

другихъ

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

получило

   

еще

    

боль-

шее

 

развитіе,

 

и

 

въ

 

настоящее

   

время

 

уже

    

существуютъ

печатные

 

и

 

рукописные

 

переводы

    

на

 

татарскомъ

 

и

 

чу-

вашскомъ

 

языкахъ:

 

Четвероевангелія,

   

Дѣяній

    

Апостоль-

скихъ,

 

отрывковъ

 

изъ

 

Посланій

   

Апостольскихъ,

    

значи-

тельнаго

 

числа

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

   

отдѣльныхъ

    

мо-

литвъ

 

и

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

  

3)

 

что

 

по

    

благослове-

нію

 

Преосвящеиныхъ

 

Казанскаго

 

и

 

Симбирскаго

    

совер-

шается

    

богослуженіе

   

на

    

инородческихъ

    

языкахъ:

    

въ

церквахъ

   

при

 

казанской

 

крещено-татарской

 

школѣ,

   

при

казанской

    

учительской

 

семинаріи,

    

въ

 

симбирской

    

чу-

вашской

 

школѣ

 

и

 

постепенно

 

распространяется

 

по

    

дру-

гимъ

    

инородческимъ

    

школамъ

   

и

    

крещено-татарскимъ

приходамъ,

   

при

 

богослуженіи

 

употребляются

    

какъ

    

пе-

чатные,

 

такъ

 

и

 

рукописные

    

переводы

    

богослужебныхъ

книгъ,

    

и

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

способъ

 

исполнеиія

   

бо-

гослуженія

  

установился

    

выразительный

 

и

 

вполнѣ

    

пра-

вославный,

 

и

 

4)

 

что

 

въ

  

инородческихъ

 

приходахъ

    

цер-

ковное

 

богослуженіе

   

на

 

языкѣ

 

родномъ

 

для

    

прихожанъ

составляетъ

  

дѣйствительное

    

средство

 

къ

    

христіанскому

просвѣщенію

 

и

 

воспитанно

 

въ

 

нихъ

    

религіознаго

    

духа

и

 

любви

    

къ

 

православной

 

церкви,

 

а

   

посему

 

въ

    

устра-

ните

 

нерѣдко

    

являющихся

    

сомиѣпій

 

и

  

педоразумѣній,

задерживающихъ

 

примѣненіе

 

этого

 

полезнаго

  

дѣла,

    

же-

лательно

   

разрѣшеиіе

 

на

    

совершеиіе

 

въ

    

инородческихъ

приходахъ

   

богослуженія

 

на

    

соотвѣтственныхъ

    

инород-

ческихъ

 

языкахъ,

   

и

 

разрѣшеніе

 

это

 

могло

 

бы

 

быть

    

о-
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граждено

 

слѣдующими

 

условіями:

 

а)

 

Во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

гдѣ

 

есть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительное

    

населеніе

    

кре-

щеныхъ

   

татаръ,

   

чувашъ,

    

черемисъ,

 

вотяковъ,

    

калмы-

ковъ,

   

мордвы

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ,

 

допускается

    

цер-

ковное

   

богослуженіе,

 

общественное

 

и

 

частное,

 

на

    

соот-

вѣтственномъ

 

языкѣ,

 

вполнѣ

 

или

 

по

 

частямъ,

 

на

   

сколь-

ко

 

составлено

 

къ

 

данному

 

времени

 

богослужебныхъ

    

пе-

реводовъ

 

на

 

тотъ

 

языкъ.

 

б)

 

Въ

 

употреблеяіе

    

при

  

бого-

служеніи

    

допускаются

    

только

    

изданія

    

Православнаго

Миссіонерскаго

   

Общества,

    

печатаемыя

    

Переводческою

Коммиссіею

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

  

Гурія

 

въ

 

Казани;

  

при

 

от-

сутствіи

 

напечатанныхъ

   

переводовъ

    

допускаются

    

вре-

менно

   

въ

 

церковное

   

богослуженіе

 

и

 

рукописные

    

пере-

воды,

  

но

 

одобренные

 

означенною

   

Переводческою

    

Ком-

мисіею.

 

в)

 

Инородческіе

   

переводы,

 

разъ

    

напечатанные

или

 

одобренные

 

Казанскою

    

Переводческою

 

Коммисіею,

не

 

должны

 

считаться

 

навсегда

 

неизмѣнными,

  

но

   

могутъ

быть

 

тою

 

же

   

Коммисіею

    

исправляемы

 

въ

 

дальпѣйшихъ

изданіяхъ.

 

Впрочемъ,

    

таковыя

    

измѣненія

 

и

    

передѣлки

слѣдуетъ

 

допускать

 

съ

    

осторожностью,

    

чтобы

 

не

 

про-

извести

 

вреднаго

 

и

 

соблазнительнаго

 

на

 

инородцевъ

 

впе-

чатлѣнія,

 

а

 

потому

 

удобнѣе

 

измѣнять

 

то,

 

что

    

читается,

нежели

 

то,

 

что

 

поется.

 

Во

  

всякомъ

    

случаѣ,

    

крещеные

инородцы

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

свои

 

священные

 

и

   

бого-

служебные

 

переводы

 

собственно

 

какъ

 

на

 

пособіе

 

къ

 

ура-

зумѣнію

 

церковно-славяпскаго

 

текста,

 

который

    

долженъ

служить

 

для

 

нихъ

 

основнымъ

 

и

 

нормальнымъ

  

церковнымъ

и

 

богослужебнымъ

 

текстомъ.

 

г)

 

При

  

введеніи

 

и

    

испол-

неяіи

   

богослуженія

 

на

 

инородческомъ

 

языкѣ

 

необходимо

обращать

 

вниманіе

 

на

 

то,

   

производитъ-ли

 

оно

 

на

    

ино-

родцевъ

    

благотворное

  

и

    

религіозное

   

впечатлѣніе,

 

и

 

д)

Если

 

съ

 

инородцами

 

въ

 

церкви

 

присутствуютъ

   

русскіе,

то

 

полезно

 

соединять

 

пополамъ

 

или

 

въ

 

извѣстныхъ

   

нро-

порціяхъ

  

славянскій

 

яэыкъ

 

съ

 

инородческимъ,

 

такъ

   

на-
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примѣръ:

 

во

   

святую

 

Пасху

 

капонъ,

 

въ

 

которомъ

   

ирмо-

сы

 

и

 

тропари

 

повторяются

 

по

 

нѣскольку

 

разъ,

    

полезно

пѣть

    

поперемѣнно

     

по

    

славянски

    

и

 

по

 

инородчески,

Присоединеніе

   

славянскаго

 

языка

 

къ

 

инородческому

  

бо-

гослуженію

    

можетъ

   

быть

    

полезно

 

и

 

въ

 

томъ

    

случаѣ,

если

 

присутствуютъ

 

въ

 

церкви

 

одни

 

инородцы.

  

Прика-

зали:

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

при

 

содѣйствіи

   

Православна-

го

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

существующей

 

въ

 

городѣ

Казани

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія

 

Переводческой

    

Комми-

сіи,

   

получающей

 

средства

  

отъ

    

означеннаго

    

Общества,

дѣло

 

по

 

переложенію

 

и

 

изданію

 

православныхъ

  

богослу-

жебныхъ

 

и

 

вѣроучительныхъ

 

книгъ

 

на

 

инородческіе

 

язы-

ки

 

получило

 

въ

    

настоящее

   

время

    

столь

    

значительное

развитіе,

 

что

 

съ

 

благословенія

    

Преосвященныхъ

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

приходахъ

 

совершается

   

даже

 

богослужеиіе

   

на

инородческихъ

 

языкахъ,

 

и

 

признавая

 

съ

 

одной

 

стороны,

что

 

отправленіе

    

богослуженія

 

для

    

крещен

 

ыхъ

    

ипород-

цевъ

 

на

 

родномъ

 

ихъ

 

языкѣ

    

можетъ

    

служить

    

однимъ

изъ

 

главныхъ

 

средствъ

 

къ

 

духовному

 

ихъ

    

просвѣщенію

и

 

утвержденію

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной,

 

а

 

съ

 

другой,—что

примѣненіе

   

сего

    

средства

 

съ

 

успѣхомъ

 

и

 

пользою

    

для

дѣла

    

зависитъ

 

отъ

    

ближайшаго

    

уемотрѣиія

    

мѣстнаго

епархіальнаго

    

начальства,

    

Святвшій

   

Синодъ

    

опредѣ-

ляетъ:

 

предоставить

   

епархіальнымъ

    

Архіереямъ

    

разрѣ-

шать,

 

по

 

ближайшему

   

своему

    

усмотрѣнію,

   

совершение

богуслуженія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

съ

 

соблюденіемъ

слѣдующихъ

 

условій:

 

а)

 

гдѣ

 

есть

 

болѣе

   

или

 

менѣе

  

зна-

чительное

 

число

   

крещеныхъ

   

инородцевъ,

 

допускать

 

цер-

ковное

   

богослуженіе,

 

общественное

 

и

 

частное,

 

на

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

языкахъ,

 

вполнѣ

 

или

 

по

 

частямъ,

 

б)

 

при

 

бо-

гослуженіи

 

должны

 

быть

  

употребляемы

   

изданія

    

Право-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

напечатанныя

  

суще-

ствующею

 

при

 

Братствѣ

 

Св.

 

Гурія

 

въ

 

Казани

 

Переводче-

скою

 

Коммисіею;

 

можно

 

допускать

 

временно

 

и

 

рукописные
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переводы,

 

но

 

одобренные

 

означенною

 

Коммисіею,

 

в)

 

при

введеніи

 

и

 

исполненіи

 

богослуженія

 

на

 

инородческихъ

языкахъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

производить-ли

 

оно

на

 

инородцевъ

 

благотворное

 

и

 

религіозное

 

впечатлѣніе,

 

и

г)

 

если

 

съ

 

инородцами

 

въ

 

церкви

 

присутствуютъ

 

русскіе»

то

 

полезно

 

соединять

 

пополамъ

 

или

 

въ

 

извѣстныхъ

 

про-

порціяхъ

 

богослуженіе

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

инородческомъ

язычахъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

послать

 

печатные

 

указы

 

всѣмъ

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ.

По

 

постановленію

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

состоявшемуся

 

11

 

Февраля

 

1883

 

года

 

и

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ

 

17

 

Февраля,

 

въ

 

село

 

Ивановское

ва

 

вакансію

 

псаломщика,

 

согласно

 

прошенію,

 

перево-

дится

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Макарова

 

Александръ

 

Цы-

пинъ,

 

а

 

въ

 

село

 

Макарово

 

для

 

исполненія

 

псаломщиц-

кихъ

 

обязанностей

 

прикомандировывается,

 

впредь

 

до

 

у-

смотрѣнія,

 

состоящій

 

въ

 

запасѣ

 

арміи

 

портупей-юнкеръ

Димитрій

 

Иконниковъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

казанской

 

церкви,

 

Кусинскаго

 

за-

вода,

 

Ѳеодоръ

 

Ульяновъ,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

духовной

 

консисторіи,

 

состоявшемуся

 

16

 

Февраля

 

1883

года

 

и

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

уволенъ

за

 

штатъ.

По

 

поста

 

новленію

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

состоявшемуся

 

18-го

 

Февраля

 

1883

 

года,

 

священникъ

села

 

Верхняго

 

Акташа

 

Тоаниъ

 

Миролюбовъ,

 

согласно

 

его

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

пригородокъ

 

Заинскъ,

 

мен-

зелинскаго

 

уѣзда,

 

на

 

вакансію

 

настоятеля.

Благочипный

 

1-го

 

округа

 

белебеевскаго

 

уѣзда

 

прогоі-

ерей

 

Василій

 

СоФотеровъ

 

рапортомъ,

 

отъ

 

8

 

января

 

1883
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года

 

за

 

№

 

52,

 

о

 

благостояніи

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

это*

го

 

округа

 

за

 

1882

 

годъ,

 

между

 

прочимъ

 

донесъ,

 

что

 

церков-

но-приходскихъ

 

училищъ

 

въ

 

благочиніи

 

шесть:

   

изъ

 

нихъ

въ

 

селѣ

 

»Елизаветинѣ

 

7

 

мальчиковъ,

   

въ

 

селѣ

 

Михайловкѣ

55

 

мальчиковъ

 

и

 

10

 

дѣвочекъ,

  

въ

 

селѣ

 

Воздвиженскомъ

23

 

мальчика

 

и

 

1

 

дѣвочка,

  

въ

 

селѣ

 

Чегодаевѣ

    

15

 

маль-

чиковъ

 

и

 

въ

 

деревнѣ

 

Ермолкиной

 

Елизаветинскаго

  

при-

хода

 

7-мь

 

мальчиковъ

 

и

 

2

 

дѣвочки.

 

Надеждинское

 

учи-

лище

 

помѣщается

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ

    

и

 

обученіемъ

дѣтей

 

занимается

 

священникъ

    

Константинъ

    

Гуменскій;

Елизаветинское

    

училище

 

помѣщается

    

въ

 

домѣ

 

священ-

ника

 

Іоанна

 

Похваленскаго,

 

который

 

учитъ

 

приходскихъ

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

церковному

   

пѣнію;

    

Михайловское

    

въ

общественномъ

 

крестьянскомъ

    

домѣ,

    

обученіемъ

    

зани-

мается

 

священникъ

 

Николай

 

Туберозовъ;

   

Воздвиженское

и

 

Чегодаевское

 

помѣщаются

 

въ

 

церковныхъ

 

сторожкахъ,

обученіемъ

 

занимаются

    

въ

 

первомъ

 

священникъ

    

Миха-

илъ

 

Реченскій,

 

во

 

второмъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

    

Григорій

Ерыкалинъ;

 

Ермолкинское

 

училище

 

помещается

 

въ

 

квар-

тирѣ

 

священника

 

Гурія

 

Ѳеодорова,

 

который

 

и

 

занимает-

ся

 

обученіемъ

 

чувашскихъ

 

дѣтей.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

уфим-

ская

   

духовная

    

консисторія,

    

согласно

    

резолюціи

    

Его

Преосвященства,

    

по

 

постановленію

 

своему,

    

состоявше-

муся

 

20

 

января

 

1883

 

года,

 

заключила:

   

Объявить

   

благо-

дарность

 

Его

 

Преосвященства

 

священникамъ

  

Константи-

ну

 

Гуменскому,

 

Іоанну

 

Похваленскому,

   

Николаю

   

Тубе-

розову,

 

Михаилу

 

Реченскому,

 

Гурію

  

Ѳеодорову

    

и

 

йен.

дол.

 

псаломщика

   

Григорію

  

Ерыкалину,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напе-

чатать

 

въ

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

По

 

постановленію

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

состоявшемуся

 

14

 

января

 

1883

 

года,

 

заключено:

 

предсе-

дателю

 

и

 

членамъ

 

топорнинскаго

 

церковно-приходскаго

попечительства,

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

приходскаго
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училища,

 

и

 

дочери

 

священника

 

дѣвицѣ

 

Еленѣ

 

Селіев-

ской,

 

за

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

церковному

 

пѣнію,

выразить

 

благодарность

 

Его

 

Преосвященства,

 

съ

 

призы-

ваніемъ

   

на

 

нихъ

   

благословенія

 

Господня.

Землевладельцу

 

стерлитамакскаго

 

уѣзда

 

Николаю

 

Вла-

диславовичу

 

Стрѣлкову,

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Александровскаго

 

— Зубова

 

полнаго

 

священпиче-

скаго

 

облачеяія,

 

запрестольнаго

 

накладпаго

 

серебра

 

сѳ-

мисвѣчника,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

 

духовной

 

коы-

систоріи,

 

состоявшемуся

 

3

 

Февраля,

 

1883

 

года,

 

выражена

благодарность

 

уфимскаго

 

епархіальнаго

 

начальства.

Купцамъ

 

города

 

Златоуста

 

Михаилу

 

и

 

Іоапну

 

Шиш-

кинымъ,

 

за

 

оказанную

 

ими

 

въ

 

1882

 

году

 

значительную

помощь

 

церковноприходскому

 

попечительству

 

селаКувашей

(около

 

200

 

рублей)

 

при

 

покупкѣ

 

для

 

мѣстной

 

церкви

колокола

 

въ

 

15

 

пуд.

 

26

 

фун.,

 

выражена

 

благодарность

Его

 

Преосвященства,

 

съ

 

призываніемъ

 

на

 

нихъ

 

благосло-

венія

 

Господня,

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Березовки,

 

бир-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

этого

 

села

 

Василій

 

Хохряковъ,

по

 

постановлению

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

 

со-

стоявшемуся

 

14

 

Февраля

 

1883

 

года,

 

утверждеиъ

 

въ

 

дол-

жности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

церкви

 

села

 

Березовки

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1883

 

по

  

1886

 

годъ.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

градо-уФимской

 

Ни-

кольской

    
церкви

    
и

 
постановлена

   
уфимской

   
духовной
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консисторш,

 

состоявшагося

 

23

 

Февраля

 

1883

 

года,

 

уФим-

скій

 

мѣщанинъ

 

НикиФоръ

 

Гурьевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

жности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

означенной

 

церкви

 

на

трехлѣтіе

 

съ

 

1883

 

по

 

1886

 

годъ.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Новоселова,

бирскаго

 

уѣзда,

 

и

 

постановленія

 

уфимской

 

духовной

консисторіи,

 

состоявшагося

 

23

 

Февраля

 

1883

 

года,

 

от-

ставной

 

Фельдфебель

 

Иванъ

 

Сугаинцевъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

означенной

 

церкви

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1883

 

по

 

1886

 

годъ.

Уфимскій

 

купецъ

 

Симеонъ

 

Мироновъ

 

Ларіоповъ,

 

по

постановленію

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

 

состояв-

шемуся

 

16

 

Февраля

 

1883

 

года,

 

утвержденъ

 

въ

 

должно-

сти

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

градо-уфимской

 

іоанно-пред-

теченской

 

церкви

 

на

 

трехлѣтіе

 

съ

 

1883

 

по

 

1886

 

годъ.

Отъ

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи

 

объявляется

 

вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

уфимской

 

епархіи,

что

 

мѣсто

 

просвирни

 

при

 

церкви

 

села

 

Воздвиженскаго^-

Губернаторовки,

 

белебеевскаго

 

уѣзда,

 

состоитъ

 

нынѣ

празднымъ.
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отдѣлъ"тоФФЙціАльныйТ

на

 

вечернѣ

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную

 

(прощеный

 

день),

Преосвященнаго

 

Никанора,

 

Епископа

 

Уфимскаго

 

и

 

Мензелищаго.

поприще

 

добродѣтелей

 

отверзеся.

 

Хотящіи

страдалъчествовати

 

внидите,

 

препоясавшеся

добрым*

 

поста

 

подвигом*.

 

Законно

 

бо

 

стра-

далъчествующги

 

праведно

 

вѣнчаются.

 

И

 

вос-

пргимше

 

всеоруоюге

 

креста,

 

врагу

 

сопротивимся

яко

 

стѣну

 

нерушимую

 

имуще

 

вѣру,

 

и

 

яко

f

               

щитъ

 

молитву,

   

и

 

шлемь

 

милостыню,

    

вмѣсто

же

 

меча

 

пост*,

 

йоте

 

отсѣкаетъ

 

отъ

 

сердца

всю

 

злобу.

 

Творяй

 

сгя

 

истинный

 

пргиметъ

 

в?ь-

нець

 

отъ

 

Христа

 

Бога.

 

Стихира

 

утра.

Поприще

 

добродѣтелей

 

открыто,— возглашаетъ

 

нынѣ

церковь.

 

Открыто

 

съ

 

нынѣшняго

 

дня

 

поприще

 

духов-

ныхъ

 

подвиговъ,

 

поприще

 

состязанія,

 

поприще

 

борьбы,

поприще

 

духовной

 

брани.

 

Стоить

 

съ

 

одной

 

стороны

воинство

 

Христово,— то

 

чада

 

воинствующей

 

земной

 

Хри-

стовой

 

церкви;

 

а

 

противъ

 

нихъ

 

стоить

 

исконный

 

врагъ

Христовъ,

 

иже

 

есть

 

діаволъ

 

и

 

сатана,

 

льстяй

 

вселенную

всю.

 

Хотящіе

 

подвизаться

 

выходите,

 

препоясавшись

 

доб-

рымъ

 

подвигомъ

 

поста.

 

Выходите,

 

памятуя,

 

что

 

подви-

заться

 

пОдвигомъ

 

добрымъ,

 

умерщвленіемъ

 

страстей,

 

от-

раженіемъ

 

прираженій

 

врага

 

искусителя,

 

значить

 

стра-

дпльчествовать,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

борьба,

 

требующая

 

труда

И

 

подвига,

 

тяжкаго

 

напряженія

 

силъ

 

и

 

изнуренія,

 

есть

страданіе.

 

Выходите

 

всѣ,

 

памятуя,

 

что

 

праведно

 

увѣнча-

ваются,

 

получаютъ

 

вѣііець

 

достойнаго

 

мздовоздаянія

только

 

тѣ,

    

которые

 

подвизаются^законно,

  

надлежащим!
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богоуставлённымъ

 

образомъ.

 

Выступимъ

 

всѣ

 

противѣ

врага,

 

воспріимше

 

всеоружіе

 

креста,

 

ставъ

 

за

 

неруши-

мою

 

стѣною

 

вѣры,

 

оградивъ

 

сердце

 

вмѣсто

 

щита

 

моли-

твою,

 

прикрывъ

 

главу,

 

какъ

 

шлемомъ,

 

милостынею,

 

во-

оруживъ

 

руку

 

вмѣсто

 

меча

 

постомъ,

 

который

 

посѣчстъ

всю

 

нападающую

 

на

 

насъ

 

злобу

 

лукаваго,

 

отсѣкая

 

ее

вопервыхъ

 

отъ

 

нашего

 

собственнаго

 

сердца.

 

Только

 

тотъ,

кто

 

творитъ

 

сіе,

 

пріиметъ

 

истинный

 

вѣнецъ

 

отъ

 

Христа

Бога,

Что

 

сей

 

родъ

 

сатанинской

 

силы

    

и

 

діавольскаго

    

лу-

кавства

 

ничимъ

 

же

 

изъ

 

человѣка

 

исходить

    

и

 

отъ

 

чело-

вѣка

 

отходить;

    

что

 

постъ

    

на

 

всякое

    

время

    

полезенъ

есть

 

изволяющимъ

 

и

 

соблюдающимъ

 

его,—ниже

 

бо

    

ис-

кушеніе

 

демонское

 

дерзаетъ

 

на

 

постящагося,

 

и

 

хранители

жизни

 

нашея

   

ангели

    

люботруднѣйше

    

пребываютъ

    

съ

нами,

 

очистившимися

 

постомъ;

  

что

 

постъ

   

есть

 

крѣпость

души

 

и

 

тѣла,

 

въ

 

этомъ

 

со

 

времени

 

постническаго

 

житель-

ства

 

Христова

 

на

 

землѣ

 

никто

 

изъ

 

Христовыхъ

  

послѣдо-

вателей

 

даже

 

до

 

днесь

 

не

 

сомнѣвался.

  

Но

   

въ

 

послѣдокъ

дней

 

сихъ

 

народилось,,

 

увы!

 

многое

 

множество

 

христіань

глаголемыхъ,

 

множество

 

мнимыхъ,

 

а

 

нерѣдко

 

и

 

самозван-

ныхъ

 

печальниковъ

 

народнаго

   

здравія

    

и

 

благоденствія,

которые

 

громко

 

воніютъ,

 

что

 

посты

 

разрушаютъ

   

народ-

ное

 

здравіе,

  

ослабляютъ

 

народную

 

силу,

 

даже

  

убиваютъ

жизнь,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

даютъ

 

большой

 

прсцентъ

 

смерт-

ности,

 

особенно

 

же

 

между

 

дѣтьми

 

простаго

   

народа;

   

по-

чему

 

посты

 

вообще

 

будто

 

бы

 

вредны,

    

а

 

для

 

дѣтей

    

до

семи

 

лѣтъ

    

будто

 

бы

 

даже

    

и

 

необязательны.

    

Твердятъ

они

 

это

    

на

   

основаніи

 

будто

 

бы

    

пауки,

    

на

 

основаніи

сравнительной

   

анатоміи,

   

Физіологіи,

 

гигіепы

    

и

 

медико-

полицейской

   

статистики.

   

Насъ

 

же

 

служителей

    

церкви,

хранителей

     

свято-отеческ;іХЪ

     

преданій,

    

заступниковъ

священно-церковнаго

   

народнаго

   

обычая,

 

какъ

    

свидѣте-

дей

 
будто

 
бы

 
заинтересоваиныхъ

    
и

 
очень

 
уже

    
пеком-
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йетентныхъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

научнаго

 

вопроса

 

о

 

народномъ

эдравіи,

 

эти

 

научники

 

и

 

слушать

 

не

 

хотятъ.

 

Смиренно

предъ

 

ихъ

 

отважною

 

самомнительвостію

 

преклоняемъ

нашу

 

голову

 

и,

 

не

 

говоря

 

имъ

 

пока

 

ничего

 

съ

 

нашей,

гордо

 

отстраняемой

 

ими

 

точки

 

эрѣнія,

 

раскрываемъ

предъ

 

ними

 

одну

 

совершенно

 

научную

 

статью:

 

питаніе

человѣка

 

в*

 

ею

 

настоящем*

 

и

 

будущем*

 

(Бекетова,

Вѣстн.

 

Европы,

 

1878

 

г.

 

августъ)

 

и

 

предлагавмъ

 

ихъ,

какъ

 

и

 

вашему

 

вниманію,

 

выводы

 

этой

 

ученой

 

статьи.

Вы

 

увидите,

 

что

 

въ

 

ней

 

самыми

 

научными

 

доводами

доказывается

 

неиное

 

что,

 

какъ

 

необходимость

 

и

 

благо-

творность

 

нашего

 

русскаго,

 

православно-христіанскаго

поста.

 

Выслушайте.

«Какая

 

пища

 

всего

 

болѣе

 

способствуетъ

 

правильному

развитію

 

и

 

усовершенствованію

 

человѣческой

 

природы?

«Наука

 

доказала,

 

что

 

между

 

животною

 

и

 

раститель-

ною

 

пищею

 

рѣзкаго

 

различія

 

въ

 

химическомъ

 

составѣ

не

 

существуетъ.

 

Всякая

 

пища

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

только

 

четыре

 

простыхъ

 

тѣла

 

(а

 

именно

углеродъ,

 

водородъ,

 

азотъ

 

и

 

кислородъ).

 

Эти

 

четыре

главный

 

тѣла

 

находятся

 

въвидѣ

 

четырехъ

 

же

 

потребляе-

мыхъ

 

въ

 

пищѣ

 

соединеній

 

(воды,

 

бѣлковъ,

 

жировъ

 

и

углеводовъ).

 

Существенная

 

разница

 

между

 

растительною

и

 

животного

 

пищею

 

заключается

 

въ

 

относительномъ

 

ко-

личествѣ

 

бѣлковъ

 

къ

 

прочимъ

 

составнымъ

 

частямъ.

Было

 

принято,

 

что

 

лучшая

 

пища

 

для

 

человѣка

 

есть

пища

 

смѣшанная,

 

состоящая

 

изъ

 

мяса

 

(3/4

 

Фунта)

 

и

хлѣба

 

(2У2

 

Фунта

 

въ

 

сутки).

 

Выводы

 

этихъ

 

опытовъ

однако

 

же

 

весьма

 

разнятся,

 

если

 

производятся

 

надъ

 

раз-

ными

 

людьми,

 

въ

 

разныхъ

 

условіяхъ

 

жизни.

«Несомнѣнно,

 

что

 

организмъ

 

каждаго

 

человѣка

 

при-

сиособленъ

 

къ

 

той

 

пищѣ,

 

которую

 

онъ

 

употребляетъ

 

во

всю

 

свою

 

жизнь

 

и

 

которую

 

употребляли

 

его

 

отцы,

 

дѣды

и

 
прадѣды.

    
Русскій

 
пахарь

   
питается

 
почти

   
исключи-
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телъно

 

ржанымъ

 

хлѣбомъ;

 

а

 

степной

 

кочевникъ—мясомъ.

Тотъ,

 

кто

 

сказалъ

 

бы,

 

.

 

какъ

 

то

 

многіе

 

утверждаютъ,

что

 

человѣкъ

 

есть

 

существо

 

всеядное,

 

рисковалъ

 

бы

 

же-

стоко

 

ошибиться.

 

Зажиточный

 

европеецъ

 

до

 

того

 

при-

способился

 

къ

 

смѣшанной

 

животно-растительной

 

пищѣ,

что

 

внезапная

 

перемѣна

 

этой

 

пищи

 

на

 

чисто-животную

или

 

чисто-растительную

 

была

 

бы

 

для

 

него

 

вредна.

«Но

 

спрашивается,

 

къ

 

какой

 

пищѣ

 

приспособленъ

организмъ

 

человѣка

 

самою

 

природою?

 

Обращая

 

внима-

ніе

 

на

 

сравнительное

 

строеніе

 

пищеварителъныхъ

 

орга-

новъ

 

человѣка

 

(его

 

32

 

зуба,

 

между

 

ними

 

его

 

4

 

корот-

кіе

 

коренные

 

зубы

 

и

 

средней

 

сравнительной

 

длины

пищеварительный

 

каналъ,

 

который

 

въ

 

шесть

 

разъ

 

дли-

ною

 

своею

 

превосходить

 

твло),

 

находятъ,

 

что

 

человѣкъ

предназначенъ

 

природою

 

къ

 

пищѣ,

 

менѣе

 

легковаримой,

чѣмъ

 

мясо,

 

но

 

болѣе

 

удобоваримой,

 

чѣмъ

 

трава.

 

По

сравненію

 

пищеварителыіыхъ

 

органовъ

 

человѣка

 

съ

 

те-

ми

 

же

 

органами

 

ближайшихъ

 

къ

 

человѣку

 

животныхъ,

находятъ

 

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ,

точнѣйшее

 

сходство

 

человѣка

 

съ

 

высшими

 

обезьянами,

у

 

которыхъ

 

число

 

и

 

устройство

 

зубовъ

 

тоже

 

и

 

длина

пищеварителънаго

 

канала

 

таже,

 

и

 

которыя

 

питаются

 

ис-

ключительно

 

растительною,

 

сочною

 

или

 

мучнистого

 

пи-

щею:

 

плодами,

 

древесными

 

почками,

 

даже

 

цветами,

 

но

вовсе

 

лишины

 

инстинктовъ

 

нападеиія

 

на

 

другихъ

 

жи-

вотныхъ

 

съ

 

цѣлію

 

пожиранія.

 

Отсюда

 

зоологи

 

давно

 

вы-

вели

 

заключеніе,

 

что

 

человѣкъ

 

приспособленъ

 

природою

къ

 

пищѣ

 

растительной,

 

но

 

только

 

къ

 

мягкой

 

Или

 

полу-

мягкой.

 

Употребленіе

 

огня

 

дало

 

намъ

 

возможность

 

пи-

таться

 

и

 

такими

 

растительными

 

произведениями,

 

которыя

безъ

 

этого

 

мало

 

имѣли

 

бы

 

значенія,

 

наприм.

 

картоФе-

лемъ,

 

зернами

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

же

 

человѣкъ

 

приспособленъ

природою

    

къ

 

растительной

    

пищЬ,

 

то

    

врядь

 

ли

    

мясо
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можно

 

считать

 

столь

 

необходимою

    

примѣсью

   

къ

 

пищѣ

человѣка,

 

какъ

 

то

 

считаютъ

 

многіе.

«Это

 

и

 

доказывается

 

статистикою.

 

Вычислено,

 

что

 

въ

Европѣ

 

вмѣсто

 

требуемаго

 

количества

 

мяса

 

(3/4

 

Фунтовъ)
приходится

 

въ

 

день

 

только

 

около

 

У10

 

этого

 

количества

на

 

человѣка

 

въ

 

сутки.

 

Да

 

и

 

то

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

міра

большая

 

часть

 

мяса

 

потребляется

 

населеніемъ

 

городовъ.

Вычислено,

 

что

 

если

 

бы

 

во

 

всей

 

Европѣ

 

зарѣзать

 

всѣхъ

имѣющихся

 

теперь

 

домашпихъ

 

съѣдобныхъ

 

животныхъ

и

 

раздѣлить

 

поровну

 

между

 

всѣми

 

жителями

 

Европы,

 

то

каждому

 

досталось

 

бы

 

требуемое

 

количество

 

мяса

 

(около

8Д

 

Фунта)

 

ежедневно

 

на

 

одинъ

 

только

 

годъ.

 

Несомнѣнно,

что

 

въ

 

самыхъ

 

населенныхъ

 

странахъ

 

Азіи,

 

въ

 

Индіи,

въ

 

Китаѣ,

 

въ

 

Японіи,

 

скотоводство

 

совершенно

 

ничтожно

въ

 

сравненіи

 

съ

 

европейскимъ;

 

въ

 

Китаѣ,

 

въ

 

Японіи

вовсе

 

почти

 

не

 

существуетъ,

 

а

 

въ

 

Индіи

 

многимъ

 

мил-

ліонамъ

 

индусовъ

 

употребленіе

 

мяса

 

даже

 

запрещено

 

ре-

лигіей.

 

Слѣдовательно

 

въ

 

этихъ

 

странахъ

 

не

 

можетъ

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

мясѣ,

 

какъ

 

народной

 

пищѣ.

<И

 

такъ

 

само

 

человѣчество

 

разрѣшаетъ

 

вопросъ

 

о

 

сво-

емъ

 

питаніи

 

совершенно

 

иначе,

 

чѣмъ

 

нѣкоторые

 

будто

бы

 

ученые:

 

огромное

 

большинство

 

людей

 

питается

 

не

мясною,

 

и

 

не

 

смѣгианною

 

животно-растительною

 

пи-

щею,

 

а

 

чисто

 

растительною.

«Можно

 

ли

 

ждать

 

измѣненія

 

этого

 

правила

 

въ

 

буду-

щемъ?

 

Никакъ.

 

Въ

 

Европѣ

 

выяснилось

 

то

 

печальное

обстоятельство,

 

что

 

изъ

 

16

 

европейскихъ

 

государствъ

 

въ

десяти

 

оказалось

 

весьма

 

замѣтное

 

уменыненіе

 

числа

 

до-

машнихъ

 

животныхъ

 

(експекторація).

 

Это

 

особенно

 

за-

мѣтно

 

въ

 

наиболѣе

 

промышленныхъ

 

государствахъ.

 

При-

ходятъ

 

къ

 

общему

 

заключепію,

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

насе-

ленность

 

страны

 

людьми,

 

тѣмъ

 

меньше

 

населенность

домашними

 

животными.

 

И

 

главная

 

причина

 

такого

 

со-

отношения

 

заключается

 

именно

 

въ

 

степени

 

распространи-



—

 

ш~

нія

    

вемледѣлія

   

и

  

промышленности.

    

Тоже

    

неминуемо

предвидится

 

и

 

въ

 

будущемъ:

 

съ

 

распространеніемъ

   

вем-

ледѣлія,

   

промышленности

  

и

 

вообще

    

цивилизации,

    

при

соотвѣтствующемъ

   

увеличеніи

    

народонаселенія,

    

будетъ

уменьшаться

 

число

 

домашнихъ

  

животныхъ.

   

Съ

 

увеличе-

ніемъ

 

народонаселенія,

 

когда

 

замѣтно

    

возвысится

    

цен-

ность

 

растительныхъ

 

произведеній,

 

обширность

 

пастуше-

скихъ

 

странъ

 

и

 

участковъ

 

будетъ

 

замѣтно

  

уменьшаться.

А

 

придетъ

 

время,

 

когда

 

человѣчеству

  

недостанетъ

 

мѣста

для

 

произведенія

 

даже

 

того

 

ничтожнаго

 

количества

   

мяс-

ной

   

пищи,

   

какое

 

производится

    

въ

 

настоящую

    

эпоху.

При

 

вопросѣ

  

о

 

будущемъ

 

питапіи

    

человѣка

    

важно

    

и

соотношеніе

 

цѣнности

 

хлѣба

   

и

 

мяса.

 

Растенія

  

и

 

живот-

ныя

 

выработываютъ

 

органическое

 

вещество

   

изъ

 

почвы,

воды

    

и

 

воздуха.

    

Растеніе

  

черпаетъ

 

сырой

    

матеріалъ,

имъ

 

переработываемый,

 

изъ

 

первыхъ

 

источниковъ;

    

жи-

вотное

 

же

 

получаетъ

 

себѣ

 

въ

 

работу

 

матеріалъ,

 

однажды

уже

 

переработанный

 

(растеніемъ).

 

Такъ

 

какъ

  

произведе-

те,

 

дважды

 

переработанное,

 

всегда

 

дороже

 

произведенія,

переработаннаго

    

одинъ

    

разъ,

 

то

    

въ

 

земледѣльческихъ

странахъ

 

мясо

 

всегда

 

будетъ

 

дороже

 

хлѣба.

 

Это

    

и

 

под-

тверждается

   

сравнительнымъ

  

возвышеніемъ

    

цѣнъ.

    

Эта

неравномѣрность

 

въ

 

будущемъ

 

станетъ

 

еще

 

значительнѣе,

такъ

 

какъ

 

земли

 

все

 

дальше

    

и

 

дальше

    

распахиваются,

а

 

относительное

 

число

 

скота

 

въ

 

Европѣ

 

уменьшается.

<Всѣ

 

эти

 

сображенія

 

заставляютъ

 

признать

 

за

 

несом-

нѣнную

 

истину,

 

что

 

въ

 

будущемъ

 

животная

 

часть

 

че-

ловѣческой

 

пищи

 

не

 

только

 

уменьшится

 

противъ

 

насто-

ящего,

 

но

 

даже

 

и

 

вовсе

 

исчезнетъ.

 

Человѣкъ

 

самыми

обстоятельствами

 

влечется

 

къ

 

растительной

 

пищѣ.

«Слѣдуетъ

 

ли

    

изъ

 

этого,

 

что

 

и

 

человѣческія

 

племена

будутъ

 

ухудшаться?

 

Ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ.

«Существуетъ

 

въ

 

Европѣ

 

общество,

 

поставившее

 

себѣ

задачею

 
не

 
только

 
питаться

 
исключительно

 
растительною
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пищею,

 

но

 

и

 

распространят!,

 

то

 

убѣждевіе,

 

что

 

эта

пища

 

есть

 

единственно

 

естественная

 

и

 

согласная

 

съ

 

при-

родою

 

человѣка.

 

Члены

 

этого

 

общества

 

называютъ

 

себя

вегетаріанцами

 

и,

 

очевидно,

 

вѣрно

 

оцѣпили

 

дѣло.

 

Дока-

зано,

 

что

 

между

 

растительною

 

и

 

животкою

 

пищею

 

не

существуетъ

 

основнаго

 

различія.

 

Многія

 

растительныя

вещества

 

содержать

 

бѣлковины

 

больше,

 

чѣмъ

 

мясо

 

и

 

яич-

ный

 

бѣлокъ-,

 

а

 

бѣлковина—самая

 

нужная

 

часть

 

пищи

(въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

отличаются

 

особенно

 

стручковыя

рястепія,

 

чечевица,

 

горохъ,

 

бобы).

 

Доказано

 

опытами,

что

 

одинаковая

 

примѣсь

 

то

 

мяса,

 

то

 

стручковыхъ

 

пло-

довъ

 

(гороха),

 

къ

 

одинаковому

 

количеству

 

хлѣба

 

служить

къ

 

полному

 

достиженію

 

цѣлей

 

питаиія,

 

что

 

выражается

сохрапеніемъ

 

постоянства

 

вѣса

 

и

 

подцержаиіемъ

 

силь

 

на

одномъ

 

неизмѣниомъ

 

уровнѣ.

«Будетъ

 

ли

 

растительная

 

пища

 

вь

 

состояніи

 

способ-

ствовать

 

дальнѣйшему

 

развитііо

 

человѣчества?

 

Къ

 

приб-

лизительно— вѣрному

 

отвѣту

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

при-

демъ,

 

если

 

сравпимъ,

 

въ

 

отношепіи

 

образа

 

жизни,

 

на-

роды,

 

смѣнявшіе

 

другъ

 

друга

 

въ

 

теченіи

 

вѣковъ

 

и

 

ты-

сячелѣтій.

 

Считаютъ

 

доказаішымъ,

 

что

 

первобытный

до-историческій

 

человѣкъ

 

зналъ

 

уже

 

употребленіе

 

огня

и

 

нитался

 

всевозможными

 

животными,

 

обильно

 

населяв-

шими

 

дремучіе

 

лѣса,

 

горныя

 

ущелья,

 

рѣкп

 

и

 

озера.

 

До-

машпихъ

 

животныхъ

 

при

 

немъ

 

не

 

было,

 

о

 

земледѣліи

не

 

было

 

и

 

иомипу.

 

ІІрисоединялъ

 

ли

 

онъ

 

къ

 

своей

 

пищѣ

какія

 

нибудь

 

растепія,

 

неизвѣстпо,

 

такъ

 

какъ

 

нпкакихъ

слѣдовъ

 

этого

 

не

 

осталось.

 

Въ

 

дальпѣйшей

 

степени

 

развитія,

паприм.

 

у

 

oaepHiJXb

 

обитателей

 

свайныхъ

 

построекъ

Швеицаріи,

 

найдены

 

остатки

 

изъ

 

каменныхъ

 

орудій,

 

изъ

костей

 

животныхъ,

 

который

 

и

 

теперь

 

живутъ

 

въ

 

Епро-

г/ѣ;

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

костей

 

принадлежать

 

животпглмъ

уже

 

приручеішымь:

 

воламъ,

 

козамъ,

 

овдамъ,

 

собакѣ,

лошади-

 
вмѣстѣ

 
съ

 
ними

 
попадаются

 
и

 
зерна

  
пшеницы,
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ячменя,

 

ячменные

    

колосья,

    

плоды,

    

даже

    

обугленный

печеный

 

хлѣбъ.

    

За

 

такъ

 

иазываемымъ

   

каменнымъ

    

вѣ-

комъ

 

послѣдовалъ

 

вѣкъ

 

броизовыхъ

 

издѣлій.

  

Въ

 

эту

 

эпо-

ху

 

земледѣльческая

 

жизнь

 

была

 

уже

 

болѣе

 

развита;

 

оче-

видно,

  

начали

 

уже

   

развиваться

 

и

 

ремесла,

    

такъ

    

какъ

найдены

 

тутъ

 

остатки

 

пряжи

 

ильняныхъ

 

тканей.

 

Таковы

круинѣйшія

   

черты

    

постененнаго

   

развитія

   

европейскаго

человѣка

 

въ

 

доисторическія

 

времена.

 

Давно

 

доказано,

 

что

земледѣліе

 

есть

 

необходимое

 

условіе

 

дальнѣйшаго

    

разви-

тія

 

человѣка.

  

При

 

этомъ,

 

безъ

  

сомнѣнія,

    

дѣйствуетъ

 

нѳ

свойство

 

пищи,

 

а

 

сама

 

земледѣльческая

 

промышленность,

которая

 

требуетъ

 

большаго

 

напряженія

 

ума,

 

и

 

обезпечи-

ваетъ

  

человѣка

 

въ

    

за'отахъ

 

о

 

вседневпомъ

    

пропитаніи

несравненно

 

лучше

 

и

 

полиѣе,

  

чѣмь

 

звѣроловство

 

и

  

ско-

товодство.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

мы

 

имѣемъ

 

право

 

сказать,

что

 

мясная

 

пища

 

и

 

сопряженный

 

съ

 

нею

   

образъ

   

жизпи

не

 

имѣли

 

ни

 

малѣйшаго

  

вліянія

 

па

   

преепѣяніе

    

доисто-

рическаго

 

человѣка.

 

Если

 

бы

 

люди

 

не

 

открыли

   

возмож-

ности

     

питаться

     

плодами

    

искуственно

    

возращеішыхъ

растеыій,

 

то

 

они

 

вѣроятно

 

бродили

 

бы

 

и

 

до

 

сихъ

    

поръ,

подобно

 

американскимъ

  

дикарямъ,

  

или

    

кочующимъ

 

ор-

дамъ

 

центральной

  

Азіи.

  

Къ

 

этому

    

слѣдуетъ

    

еще

    

при-

совокупить,

  

что

 

въ

 

средѣ

 

двухъ

 

главпѣйшихъ

 

и

   

самыхъ

многочисленпыхъ

 

человѣчеекихъ

    

породъ,

    

кавказской

 

и

монгольской,

  

наименѣе

   

умственно

    

развитыми

    

являются

тѣ

 

народы,

  

которые

 

всего

    

болѣе

 

придерживаются

    

мяс-

ной

    

пищи.

    

Всѣ

    

страны

    

ледовитаго

    

прибрежья,

    

не

поддающіяся

 

земледѣлію,

  

населены

   

рыболовными

     

наро-

дами,

    

стоящими

 

на

   

самой

    

низкой

    

степени

    

развитія.

Близко

 

подходятъ

 

къ

 

штмъ

 

по

 

развитие

 

племена,

 

занимаю-

щаяся

   

звѣриіюю

 

ловлею

  

въ

  

с:.верныхъ

 

холодішхъ

    

стра-

пахъ

     

обоихъ

    

материковъ.

     

Стопи

    

и

  

пустыни

  

повсюду

прокармливаютъ

 

мясомъ

 

и

   

молокомь

    

сравнительно

 

рѣд-

кое,

 
кочующее

 
или

   
пастушеское

    
населеціе,

    
состоящее
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опять

 

йзъ

 

дикарей

 

или

 

варваровъ.

 

Даже

 

отрасли

 

цивй-

лизоваиныхъ

 

націй

 

мѣстами

 

стали

 

возвращаться

 

къ

 

"вар-

варству,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

пастушеской

 

жизни,

 

каковы

 

нѣ-

которыя

 

отрасли

 

Европейцевъ

 

въ

 

южной

 

Америкѣ.

 

Сло-

вомъ,

 

мы

 

и

 

теперь

 

замѣчаемъ

 

въ

 

средѣ

 

мясоядныхъ

 

пле-

менъ

 

тотъ

 

же

 

застой,

 

туже

 

дикость

 

и

 

варварство,

 

въ

которые

 

долго

 

погружены

 

были

 

племена

 

до— историчее-

кихъ

 

временъ.

 

Для

 

иреснѣянія

 

человѣчества

 

необходимо

полное

 

по

 

возможности

 

замиреніе

 

земли

 

и

 

исчезновеиіе

мясоядныхъ

 

дикарей.

 

Ибо,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

естествоис-

пытателя,

 

сама

 

исторія,

 

въ

 

крупнѣіішихъ

 

чертахъ

 

своихъ,

есть

 

нечто

 

иное,

 

какъ

 

борьба

 

мясоядныхъ

 

варваровъ

 

съ

земледѣльческими

 

хлѣбоядными

 

народами.

 

Она

 

состоитъ

именно

 

въ

 

постепенпомъ

 

совершенствованіи

 

земледѣльче-

скихъ

 

племенъ,

 

при

 

вытѣсненіи

 

пастушескихъ,

 

пребы-

вающихъ

 

на

 

степени

 

дикаго

 

невѣжества.

 

Величайшія

историческая

 

катастрофы

 

опредѣлены

 

огромными

 

пере-

селеніями

 

мясоядныхъ

 

варваровъ.

 

Величайшія

 

эпохи

преуспѣяпія

 

и

 

развитія

 

совпадаютъ

 

съ

 

переходами

 

этихъ

варваровъ

 

отъ

 

исключительно

 

мясной

 

пищи

 

къ

 

расти-

тельной

 

и

 

къ

 

земледѣлію.

 

Весь

 

этотъ

 

хаосъ,

 

такъ

 

долго

царствующій

 

во

 

внутренности

 

Азіи,

 

не

 

есть

 

ли

 

слѣд-

ствіе

 

дикости

 

мясоядныхъ

 

племенъ,

 

не

 

успѣвшихъ

 

или

не

 

съумѣвшихъ

 

пока

 

сѣсть

 

на

 

растительную

 

пищч^

среди

 

трудныхъ

 

условій

 

занимаемыхъ

 

ими

 

странъ?

«Итакъ

 

широкій

 

взглядь

 

на

 

развитіе

 

четовѣчества,

отъ

 

отдаленныхъ

 

временъ

 

каменнаго

 

вѣка

 

до

 

нашихъ

дней,

 

показываетъ,

 

что

 

родь

 

людской

 

всѣми

 

силами

стремится

 

къ

 

превращенію

 

поверхности

 

своей

 

земли

 

въ

пахатпын

 

поля

 

и

 

сады.

 

Задержкою

 

въ

 

этомъ

 

стремлеиіи

служатъ

 

именно

 

мясоядные

 

породы,

 

которые

 

и

 

являют-

ся

 

основною

 

причиной

 

борьбы

 

въ

 

средѣ

 

человечества.

Послѣ

 

этого

 

мы

 

вправѣ

 

заключить,

 

что

 

преобладаніе

мдса

 

въ

    

пищѣ,

 

а

 

тѣмъ

    

болѣе

   

исключительно

   

мясная
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пища

 

свойственны

 

лишь

 

дикому

 

и

 

варварскому

 

человѣку.

Самая

 

древняя

 

цивилизація

 

дальняго

 

востока

 

возникла

среди

 

народовъ,

 

питавшихся

 

преимущественно

 

или

 

даже

исключительно

 

растеніями

 

(среди

 

ФитоФаговъ).

 

Какъ

 

ни

низка

 

намъ

 

кажется

 

цивилизация

 

Китая,

 

но

 

и

 

опа,

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

далеко

 

выше

 

той

 

степени

 

развитія,

 

на

которой

 

остановились

 

стеаныя

 

орды,

 

подвластныя

 

той

же

 

китайской

 

имперіи.

 

Еще

 

выше

 

стояла

 

образованность

древней

 

Индіи,

 

развившаяся

 

среди

 

племенъ,

 

отказавших-

ся

 

отъ

 

всякой

 

животной

 

пищи.

 

Самые

 

греки,

 

философія,

наука

 

и

 

искуство

 

которыхъ

 

послужили

 

основою

 

евро-

пейской

 

образованности,

 

отличались,

 

въ

 

лучшія

 

времена

своей

 

исторіи,

 

величайшею

 

умѣренностію,

 

питаясь

 

преи-

мущественно

 

растеніями.

 

За

 

это

 

они

 

даже

 

получили

прозвища

 

малоѣдовъ

 

и

 

листоѣдовъ

 

(микротрапези

 

и

 

фюл-

лотрогес).

<Изъ

 

приведенныхъ

 

сообраягеній

 

нельзя

 

заключать

прямо,

 

что

 

растительная

 

пища

 

лучше

 

всякой

 

другой

способствуетъ

 

умственному

 

развитію

 

человѣка;

 

однако

 

же

несомнѣнно,

 

что

 

пища

 

чисто

 

мясная

 

оиредѣляетъ

 

образъ

жизни,

 

несовместимый

 

съ

 

преспѣяніемь

 

человѣчества.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

смѣшашюй

 

животно—растительной

пищи,

 

то

 

на

 

основаніи

 

перечисленныхъ

 

Фактовъ

 

можно

только

 

утверждать,

 

что

 

не

 

она

 

подвинула

 

родъ

 

человѣ-

ческій

 

на

 

пути

 

цивилизаціи.

 

Ибо

 

виновники

 

самыхъ

высокихъ

 

религіозныхъ

 

и

 

нравственных

 

ь

 

идей,

 

самой

возвышенной

 

философіи

 

и

 

науки,

 

нервдко

 

чериали

 

свои

Физическія

 

силы

 

только

 

изъ

 

царства

  

растеній,

<Предразсудокъ

 

о

 

безусловной

 

необходимости

 

смѣшан-

ной

 

животно—растительной

 

пищи

 

зародился

 

исторически

вслЬдствіе

 

долговременной

 

привычки

 

зажиточиыхъ

 

клас-

совь

 

европейскаго

 

населенія.

 

Такъ

 

какь

 

въ

 

извѣстиыхъ

слояхъ

 

европейскаго

 

общества

 

смѣшанная

 

животно— рас-

тительная

 
пища

 
передавалась

 
изъ

 
рода

 
въ

 
родъ

 
въ

   
про-
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должевіи

 

многихъ

 

вѣковъ,

 

то

 

понятно,

 

что

 

самый

 

орга-

низмъ

 

европейца

 

приспособился

 

къ

 

этого

 

рода

 

пищѣ.

 

Но

этотъ

 

предразсудокъ

 

исчезнетъ

 

самъ

 

собою,

 

вмѣстѣ

 

съ

пеизбѣжнымъ

 

упадкомъ

 

скотоводства

 

и

 

расширеніемъ

 

зем-

ледѣлія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

неотвратимымъ

 

исчезновеніемъ

 

пус-

тынныхъ

 

лѣсовъ

 

и

 

превращепіемъ

 

луговъ

 

въ

 

пахатныя

поля,

 

что

 

замѣчается

 

вездѣ

 

въ

 

образованныхъ

 

странахъ

(уже

 

захватывая

 

даже

 

нашъ

 

уФпмскій

 

край,

 

напр.

 

въ

мензелинскомъ

 

уѣздѣ).

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

несомнѣнно,

что

 

вѣкъ

 

высшаго

 

развитія

 

человѣчества

 

совпадетъ

 

съ

такими

 

временами,

 

когда

 

человѣкъ

 

будетъ

 

черпать

 

свои

Физическія

 

силы

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

царства

 

рас-

теній.

 

Любовь

 

не

 

только

 

къ

 

одному

 

человечеству,

 

но

 

и

ко

 

всему

 

живому,

 

даже

 

ко

 

всему,

 

что

 

входить

 

въ

 

составь

вселенной,

 

вотъ

 

выстая

 

черта

 

правственно-развитаго

 

че-

ловѣка.

 

А

 

это

 

качество,

 

качество

 

высшей

 

гуманпости,

очевидно,

 

не

 

вяжется

 

съ

 

убійствомъ

 

хотя

 

бы

 

и

 

безсловес-

наго

 

животнаго.

 

Въ

 

Европѣ

 

давно

 

существуютъ

 

общества

покровительства

 

животныхъ;

 

но

 

искуственно

 

созданная

потребность

 

нѣкоторой

 

части

 

человѣчества

 

къ

 

мясной

пищѣ

 

считается

 

достаточной

 

причиной

 

для

 

отнятія

 

жиз-

ни

 

у

 

этихъ

 

заботливо

 

охраняемыхъ

 

существъ.

 

Мы

 

всѣ

до

 

того

 

привыкли

 

ѣсть

 

или

 

видѣть,

 

какъ

 

другіе

 

ѣдятъ

мясо,

 

что

 

намъ

 

при

 

этомъ

 

не

 

приходить

 

и

 

на

 

мысль

объ

 

убійствѣ

 

тѣхъ

 

животпыхъ,

 

куски

 

которыхъ

 

лажать

предъ

 

нами

 

на

 

блюдѣ.

 

Тамъ

 

гдѣ-то

 

за

 

городомъ

 

есть

бойня,

 

отвратительное,

 

смрадное

 

и

 

кровавое

 

мѣсто,

 

гдѣ

рѣжутъ,

 

дерутъ,

 

рубятъ

 

и

 

цѣдятъ

 

кровь

 

изъ

 

жилъ.

 

Но

кто

 

же

 

туда

 

заглядываетъ!

 

Кто

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

все

общество

 

состояло

 

изъ

 

мясниковъ!

 

Тамъ

 

гдѣ —то

 

на

 

полѣ

брапномь

 

валяются

 

тысячи

 

мертвыхъ

 

и

 

полумертвыхъ

человѣческихъ

 

тѣлъ,

 

растерзапныхъ

 

и

 

всячески

 

измож*-

денныхъ.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

Война

 

необходимое

 

зло,

имѣющее

 
и

 
свою

 
хорошую

 
сторону:

 
oua

 
освѣжаетъ

    
об-
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щественную

 

атмосферу,

 

подобно

 

грозѣ.

 

Думается,

 

что

два

 

эти

 

явленія

 

находятся

 

въ

 

несравненно

 

болѣе

 

тѣсиой

связи,

 

чѣмъ

 

то

 

думаютъ

 

обыкновенно.

 

То

 

и

 

другое

 

го-

ворить

 

еще

 

о

 

великой

 

грубости

 

чувсгвь.

 

По

 

этому

 

не-

чего

 

жалѣть

 

о

 

будущемъ

 

неизбѣжномъ

 

исчезновении,

 

но

крайней

 

мѣрѣ,

 

означительномъ

 

уменьшепіи

 

той

 

животной

примвси

 

къ

 

человѣчеекой

 

пищѣ,

 

которая

 

весьма

 

много

способствуетъ

 

грубости

 

нравовъ> .

Таково-то

 

содержаніе

 

ученой

 

статьи,

 

которою

 

мы

 

воз-

ражаемъ

 

ученымъ

 

ненавистникамъ

 

святыхъ

 

постовъ

 

пра-

вославной

 

церквп.

 

По

 

выраженію

 

статьи,

 

«преобладаніе

мяса

 

въ

 

пищѣ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

исключительно

 

мясная

 

пи-

ща

 

свойственны

 

лишь

 

дикому

 

.и

 

варварскому

 

человѣку> .

А

 

мы

 

прибавимъ

 

отъ

 

себя,

 

что

 

отстаиванье

 

необходимо-

сти

 

постояннаго

 

кругло-годнаго

 

мясоястія

 

не

 

только

 

для

себя,

 

но

 

и

 

для

 

всег^

 

православно-русскаго

 

народа,

 

свой-

ственно

 

если

 

не

 

дикарямъ

 

и

 

варварамъ,

 

то

 

людямъ

 

невѣ-

жественнымъ.

 

Глаголющеся

 

бъгти

 

мудри

 

объюродѣша.

 

Во-

ображаютъ

 

себя

 

мудрецами,

 

учеными,

 

а

 

учености,

 

а

мудрости

 

въ

 

нихъ

 

столько,

 

сколько

 

въ

 

извѣстпыхъ

 

уче-

ныхъ

 

человѣкообразныхъ,

 

которыя

 

безъ

 

размышленія

 

и

отчетливаго

 

сознанія

 

способны

 

только

 

подражать

 

чуже-

родному,

 

чтобы

 

откинуть

 

съ

 

пренебрежепіемъ

 

свое,

 

свое

родное,

 

народное,

 

отце-преданное,

 

вѣками

 

утвержденное,

древнею

 

вселенскою

 

церковію

 

освященное.

Говорятъ,

 

будто

 

святые

 

посты

 

вредятъ

 

народному

вдравію,

 

особенно

 

же

 

губительны

 

для

 

дѣтей,

 

пораждая

въ

 

нихъ

 

пораженіе

 

желудка

 

[такъ

 

называемые

 

катарры].

Но

 

это

 

пораженіе

 

вопервыхъ

 

измышлено,

 

по

 

меньшей

мѣрѣ,

 

преувеличено.

 

Никогда

 

мпѣ

 

слышать

 

не

 

приходи-

лось

 

о

 

катаррахъ

 

желудковь

 

у

 

простыхъ

 

людей;

 

иапро-

тивъ,

 

кто

 

изъ

 

образовапныхъ

 

мясоядцевъ

 

не

 

жалуется

 

на

эти

 

катарры?

 

А

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

особенно

 

у

 

дѣтей,

пораженіе
 

щелудковъ

 
происходить

 
отъ

 
тысячи

   
причинъ,
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въ

 

основѣ

 

которыхъ

 

лежать

 

бѣдность

 

и

 

невѣжество

 

про*

стаго

 

народа,

 

совершенное

 

отсутствіе

 

въ

 

немъ

 

знанія

такъ

 

называемой

 

гигіены,

 

науки

 

о

 

сохраненіи

 

эдравія»

да

 

и

 

крайняя

 

скудость

 

способовъ

 

соблюдать

 

правила

этой

 

науки

 

въ

 

простонародномъ

 

сельскомъ

 

быту.

 

Послѣ-

дите

 

за

 

простонародиымъ

 

ребенкомъ,— какъ

 

еще

 

Богъ

сохрапилъ

 

его?

 

Родился

 

онъ

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

полѣ,

 

весной

или

 

осенью;

 

положенъ

 

вмѣсто

 

колыбели

 

подъ

 

кустъ.

У

 

пего

 

нянька

 

какая

 

либо

 

его

 

же

 

двухлѣтняя

 

сестра.

Для

 

него

 

и

 

въ

 

избѣ

 

нѣтъ

 

теплаго

 

и

 

чистаго

 

угла.

 

Въ

самой

 

колыбели

 

у

 

него

 

нищета

 

и

 

нечистота.

 

Растутъ

дѣти

 

или

 

въ

 

грязи

 

улицъ

 

и

 

дворовъ

 

лѣтомъ,

 

или

 

въ

курныхъ

 

и

 

холодныхъ,

 

гнилыхъ

 

и

 

вонючихъ

 

избахъ

зимою,

 

часто

 

вмѣстѣ

 

со

 

скотомъ.

 

Зимою

 

и

 

лѣтомъ

 

пол-

заютъ

 

и

 

бѣгаютъ

 

чуть

 

не

 

нагія.

 

Въ

 

холода

 

прячутся

на

 

горячей

 

печи,

 

оттуда

 

сползаютъ

 

наземь

 

и

 

сейчасъ

же

 

на

 

дворъ.

 

Пьютъ

 

воду,

 

какую

 

Богъ

 

послалъ,

 

часто

гнилую,

 

часто

 

ледяную.

 

Грызутъ

 

всякую

 

овощную

 

сы-

рость,

 

благо-Богъ

 

посылаетъ.

 

Часто

 

терпятъ

 

большую

скудость

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

питаніи.

 

Я

 

самъ

 

росъ

съ

 

дѣтьми,

 

которыя

 

по

 

полугоду

 

хлѣба

 

не

 

видали,

 

да

 

и

какой

 

это

 

быль

 

хлѣбъ,

 

когда

 

они

 

его

 

видали

 

и

 

ѣдали!

Въ

 

здѣшиемъ

 

краѣ,

 

въ

 

иномъ

 

даже

 

простонародномъ

домѣ,

 

и

 

домашнія

 

животныя

 

не

 

вдругъ

 

бы

 

эа

 

него

 

хва-

тились.

 

Вотъ

 

куда

 

слѣдуетъ

 

устремить

 

свою

 

заботу

 

на-

шимъ

 

якобы

 

ученымъ

 

печальникамъ

 

народнаго

 

здравія:

пародъ

 

нужно

 

учить

 

доброму

 

и

 

полезному.

 

А

 

то

 

плохое

дѣ„';о,

 

плохое

 

ручательство

 

за

 

преспѣяніе

 

парода,

 

коле-

бать

 

нравственно-религіозныя

 

основы

 

народной

 

жизни!.

Подумали

 

бы

 

эти

 

печальники

 

народнаго

 

здравія,

 

что

желая

 

колебать

 

исконное

 

учрежденіѳ

 

святыхъ

 

постовъ,

они

 

колеблютъ

 

крѣпость

 

народнаго

 

духа.

 

Крѣпость

 

духа

человека

 

и

 

народа

 

познается

 

во

 

дни

 

искушепій.

 

Поду-

майте,

 
сколько

 
русскій

 
человѣкъ

 
вынесъ

 
на

 
своихъ

  
пле-
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чахъ

 

военныхъ

 

погромовъ,

 

на

 

пространствѣ

 

своей

 

тысяче-

лѣтней

 

исторіи?

 

Какъ

 

выносливъ

 

бывалъ

   

всегда

    

право-

славный

    

христолюбивый

 

русскій

    

воипъ?

    

Посмотрите,

менѣе

 

ли

    

храбро

 

бился

  

русскій

 

воинъ

    

при

 

равно-апо-

стольномъ

 

Владимірѣ

    

и

 

великомъ

    

Ярославѣ,

    

при

 

свя-

томъ

 

Алексавдрѣ

 

Невскомъ

 

и

 

царѣ

 

Іоаннѣ

 

IV

 

Грозномъ,

чѣмъ

  

при

  

Петрѣ

   

Т

    

и

 

Александрѣ

 

II?

    

А

 

вѣдь

    

въ

 

тѣ

древнія

 

времена

    

русскіе

  

воины,

    

чтобы

    

не

 

разрѣшать

постовъ

 

и

 

на

 

брани,

 

брали

 

съ

 

собою

    

въ

 

запаеъ

 

только

хлѣбъ

 

да

 

толокно,

   

да

 

тому

 

подобное.

  

Да

 

гдѣ

    

на

 

войнѣ

и

 

прихотничать?

 

Да

 

и

 

не

 

годится

 

тамъ

 

нѣжиться

 

и

 

рос-

кошествовать,

 

когда

 

смерть

   

глядитъ

   

каждому

    

въ

 

глаза.

Подумайте,

 

чѣмъ

 

и

 

теперь

 

на

 

войнѣ

 

бываетъ

 

сытъ

 

про-

стой

 

русскій

   

воинъ.

    

Почитайте,

 

вспомните,

    

чѣмъ

 

онъ

сытъ

    

бывалъ

  

даже

    

въ

   

самую

    

недавнюю

    

восточную

войну.

 

Откуда

 

же

 

эта

    

терпѣливость

 

нравственная,

    

от-

куда

 

эта

 

выносливость

 

Физическая?

 

Оттуда,

    

что

 

право-

славный

 

русскій

 

человѣкъ

 

отъ

 

отцовъ,

 

дѣдовъ

   

и

 

прадѣ-

довъ

   

получилъ

 

завѣтъ

    

и

 

навыкъ

 

довольствоваться

    

ма-

лымъ,

 

соблюдать

 

постъ,

 

покоряться

  

Богу

   

и

 

церкви,

 

не^

щадить

 

живота

 

за

 

вѣру

 

и

 

за

 

Царя.

 

А

 

будутъ

 

ли

   

лучше

биться

 

со

 

врагомъ

 

новыя

 

поколѣнія

   

русскихъ

    

воиновъ,

въ

 

родѣ

 

тѣхъ

   

юношей,

 

которымъ

 

даже

    

внѣ

 

строя

 

вну-

шается

 

надѣвать

 

шапки

    

въ

 

крестныхъ

 

ходахъ

    

въ

 

виду

святыни,

 

въ

 

прекрасные

 

теплые

 

дни,

 

чтобъ

 

они

 

не

 

про-

студили

 

своихъ

 

головъ,

 

или

 

же

 

позавтракать

 

даже

 

предъ

обѣднею

 

въ

 

день

 

говѣнья,

 

чтобъ

  

не

 

ослабели

    

силами...

Инославные

    

вѣдь

    

и

   

причащаются

    

позавтракавши.—

у

 

нихъ

 

это

 

позволено.

   

Такъ

   

и

 

русскимъ

 

человѣкообраз-

нымъ

  

не

  

перенять

 

ли,

    

не

 

разрѣшить

 

ли

 

себѣ

    

и

 

этотъ

постъ?

 

Это

 

самоугожденіе,

   

это

 

баловство

    

всякой

    

плот-

ской

 

прихоти

 

спускаетъ

    

свое

 

разрушительное

    

дѣйствіе

подъ

 

самые

 

корни

    

народной

 

жизни.

    

Подумали

 

бы

 

эти

мнимо-учеиые

 
ненавистники

 
святыхъ

  
постовъ,

    
что

 
воз-
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держность

 

народа,

 

что

 

простота

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

что

простая

 

черта

 

насыщенія

 

хлѣбомъ,

 

да

 

зернами,

 

да

 

бобами,

служатъ

 

символическимъ

 

знакомь

 

крѣпости

 

душъ

 

и

 

тѣ-

десъ

 

не

 

только

 

въ

 

'нашемъ

 

народѣ,

 

но

 

служили

 

тѣмъ

 

же

и

 

въдревпихъ

 

историческихъ

 

народахъ.

 

Пока

 

спартанцы

довольствовались

 

своими

 

скудными

 

похлебками

 

на

 

своихъ

обществепныхъ

 

трапезахъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

они

 

были

 

спар-

танцы,

 

носители

 

славнаго

 

несокрушимаго

 

спартанскаго

духа.

 

Пока

 

и

 

въ

 

Римѣ

 

роскошь

 

въ

 

пищѣ,

 

въ

 

питіи,

какъ

 

и

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

во

 

всемъ,

 

преслѣдовалась

 

съ

 

успѣ-

хомъ,

 

какъ

 

государственное

 

преступленіе,

 

тогда

 

Римъ,

желѣзною

 

крѣпостію

 

своего

 

духа,

 

быстро

 

покорилъ

 

всю

вселенную.

 

Но

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

дотолѣ

 

непобѣди-

мые

 

карѳагеняне

 

растлились

 

въ

 

иѣгѣ

 

и

 

роскоши

 

италіан-

ской

 

Капуи;

 

а

 

римляне

 

растлились

 

въ

 

нѣгѣ

 

и

 

роскоши,

ограбивъ

 

багатства

 

Карѳагена

 

и

 

всего

 

свѣта;

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

какъ

 

нѣ когда

 

доблестная

 

при

 

Леонидахъ

 

и

 

Миль-

тіадахъ

 

Еллада

 

потонула

 

въ

 

распущенности

 

своихъ

 

вла-

стителей

 

римляпъ;

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

родъ

 

людской

услышалъ

 

о

 

чудовищной

 

роскоши

 

и

 

обжорствѣ

 

на

 

пнр-

шествахъ

 

Лукулла,

 

Тримальхіона

 

и

 

другихъ,

 

гдѣ

 

римля-

не

 

ѣли

 

безумно,

 

тутъ

 

же

 

извергали

 

пищу

 

искуственно

производимою

 

рвотою

 

и

 

снова

 

принимались

 

ѣсть,

 

безум-

но

 

и

 

безобразно,

 

сласть

 

мнпще

 

вседневное

 

насыщенге,—

куда

 

то

 

дѣвалась

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

вся

 

крѣпость

 

древ-

няго

 

образованнаго

 

человечества?

 

Не

 

жалѣйте

 

же,

 

что

иашъ

 

русскій

 

народъ

 

соблюдаетъ

 

святые

 

посты.

 

Пока

оиъ

 

ихъ

 

соблюдает!,,

 

мы

 

несокрушимы.

 

И

 

храпи

 

Богъ,

если

 

по

 

изнѣженности

 

чрева,

 

по

 

безразличной

 

холодно-

сти

 

къ

 

древиеотеческимъ

 

завѣтамъ,

 

по

 

ненависти

 

и

 

пре-

небрежешь)

 

къ

 

уставамъ

 

церкви,

 

русскій

 

христолюбивый

людъ

 

стаиетъ

 

походить

 

на

 

своихъ

 

мнимо-ученыхъ

 

руко-

водителей.

Подумали

 
бы

 
и

 
о

 
томъ,

 
что,

 
силясь

 
отпять

   
у

 
народа
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святые

 

посты,

 

эти

 

печальники

  

народнаго

    

благоденствія,

не

 

думая,

 

не

 

сознавая,

 

хотятъ

 

отнять

   

у

 

народа

    

живѣй-

шую

 

утѣху

 

душъ.

 

По

 

истинѣ

  

я

 

и

 

самъ

    

не

 

знаю,

    

гдѣ

душевныя

 

радости,

 

гдѣ

 

идеалы

 

у

 

нашего

   

образованнаго

класса?

 

Сказать

 

бы,

   

въ

 

театрахъ,

   

въ

 

клубахъ,

    

въ

 

пир-

шествахъ,

 

въ

 

увеселеніяхъ?

 

Но

 

видишь,

  

слышишь

 

и

 

чи-

таешь

 

всюду,

 

что

 

все

 

это

 

всѣмъ

 

имъ

 

жестоко

 

надоѣло

   

и

прискучило.

 

Всѣ

 

радости

 

куда

 

то

    

изъ

 

ихъ

 

круга

    

уле-

тели,

 

идеалы

 

испарились.

 

Не

 

уподобляйте

   

же

 

себѣ

    

па-

родъ.

 

Дико

 

слышать,

 

что

 

у

 

нѣкоторыхъ

   

страстная

    

пе-

деля

 

не

 

многимъ

 

отличается

 

отъ

 

масляной;

    

что

    

въ

   

ве-

ликую

  

пятницу,

    

съѣдая

 

хорошій

 

рыбный

    

обѣдъ,

    

они

воображаютъ

    

себя

 

исполняющими

    

уставъ

    

церкви,

    

по

крайней

 

мѣрѣ

 

угождающими

 

народному

 

обычаю;

 

что

 

въ

первый

    

день

   

святыя

   

Пасхи,

 

разговляясь

    

въ

 

три

 

часа

утра,

 

послѣ

 

ранняго

 

пасхалыіаго

 

богослуженія,

    

это

 

они

дѣлаютъ

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

ужинаютъ

    

по

 

своему

    

еже-

дневному

   

обычаю.

   

У

 

нихъ

 

радостей

    

поста,

    

страстной

недѣли,

   

свѣтлаго

    

дня

 

Христова

 

нѣтъ

 

почти

    

ни

 

слѣда.

Пусть

 

же

 

они

  

не

 

отнимаютъ

 

этихъ

   

радостей

    

у

 

народа.

У

 

народа

 

онѣ

   

остались,

    

эти

 

самыя

 

свѣтлыя-

   

и

 

чистыя

радости:

 

радости

 

поститься

 

въ

 

св.

 

постъ

 

и

 

усиленно

 

мо-

литься;

 

радости

 

бить

   

велико-постпые

   

поклоны

    

и

 

ждать

утѣшенія

   

страстпыхъ

    

и

 

свѣтлыхъ

    

оаехалыіыхъ

    

дней;

радости

 

кланяться

 

страстемъ

 

Христов ымъ

    

и

 

пѣть

  

Хад-

стосъ

 

воскрссв

  

съ

 

отощалыми

   

отъ

 

поста

 

тѣлами

    

и

 

очи-

щенными

 

чувствами;

 

наконецъ

 

чистыя

 

же

 

радости

    

раз-

говеться

 

послѣ

 

нелегкаго,

 

а

 

иногда

 

и

 

тяжкаго

 

поста

   

въ

светлое

   

утро

 

свѣтлаго

 

Христова

 

дня

 

освященными

    

яст-

вами

 

и

 

затѣмъ

 

ликовать

 

во

 

всю

 

светлую

  

седмицу,

    

рас-

творяя

 

чисто

 

духовное

 

веселіе

    

и

 

благословеинымъ

    

раз-

рѣшеиіемъ

 

церкви

 

на

 

вся,

  

на

 

утѣшеиіе

   

веліе...

   

Можемъ

сказать

 

по

 

опыту

 

не

 

испытавшимъ,

 

что

 

живѣе

 

этой

   

ра-

дости

 
у

 
нашего

 
Христолюбиваго

 
народа

  
иѣтъ.

  
За

 
чѣмъ
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Же

 

ее

 

отнять?

 

Она

 

вѣдь

 

вѣковая,

 

опа

 

тысячелѣтняя

 

ра-

дость,

 

да

 

и

 

чиста

 

она

 

и

 

свята;

 

она

 

крѣпитъ

 

и

 

душу

 

и

тѣло;

 

крѣпитъ

 

душу

 

и

 

тѣло

 

и

 

тѣпштъ

 

радостью

 

благо -

словеннаго

 

свѣтло-насхальнаго

 

разрѣшепія

 

на

 

вся,

 

по-

тому

 

что

 

ему

 

предшествуетъ

 

живѣншая

 

радость

 

святаго

поста.

Это

 

зиаютъ

 

по

 

опыту

 

всѣ

  

постящіеся.

 

Это

 

знали

  

еще

древніе

 

израильтяне.

 

И

 

было

 

къ

 

пророку

   

Захаріи

  

слово

Господа

   

С'аваоеа:

 

постъ

    

четвертою

    

мѣсяца,

 

и

  

псстъ

пятого,

 

и

 

постъ

 

седмаго,

 

и

 

постъ

 

десятого

    

содѣлается

для

 

дома

  

Іудина

    

радостію

 

и

 

веселымъ

    

торжествомъ'

только

 

любите

 

истину

 

и

 

миръ.

   

Такъ

 

говорить

    

Господь

Саваоѳъ:

 

еще

 

будутъ

 

приходить

 

народы

 

и

 

жители

 

мно-

іихь

 

городовъ;

 

и

 

пойдутъ

 

оюители

 

одного

 

города

 

къ

   

о/си-

телямъ

 

другого

 

и

 

скаоісутъ:

 

пойдемъ

 

молиться

 

лицу

 

Гос-

пода,

   

и

 

взыщемь

 

Господа

  

Саваоѳа.

 

И

 

каокдый

 

скаоісетъ:

пойду

 

и

 

я.

  

И

 

будутъ

 

приходить

 

многгя

 

племена

 

и

 

силь-

ные

 

народы^

 

чтобы

 

взыскать

 

Господа

  

Саваоѳа

  

въ

  

Іеру-

салимгь

 

и

 

помолиться

   

лицу

    

Господа.

     

Такъ

    

говорить

Господь

  

Саваоѳъ:

   

будетъ

 

въ

 

тѣ

 

дни,

    

возмутся

    

десять

человѣкъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

разно язычпьгхъ

 

народовъ,

 

возмутся

   

за

полу

 

Іудея,

 

и

 

будутъ

 

говорить:

 

мы

  

пойдемъ

 

сь

    

тобою,

ибо

 

мы

 

слышали,

 

что

 

съ

 

вами

   

Богъ

 

(Зах.

    

8,

  

18

 

—

 

23).

Видите,

  

что

 

пророчество

 

древняго

 

израильскаго

   

пророка

исполнилось.

  

Вотъ

 

уже

   

почти

 

двѣ

 

тысячи

    

лѣтъ

    

идутъ

въ

 

Іерусалимъ

 

многія

 

племена

 

и

 

сильные

 

народы,

 

чтобы

взыскать

 

Господа

  

Саваоѳа

 

и

 

помолиться

 

тамъ

 

лицу

    

ро-

дившагося

 

тамъ

 

и

 

постившагося,

 

страдавшаго

 

и

 

воскрес-

шаго

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

  

И

 

вышло,

 

что

 

постъ

  

чет-

вертаго

  

и

 

пятаго

 

(считая

  

по

 

древнему

 

иоволѣтіе

 

съ

   

сен-

тября)

   

мѣсяцсвъ,

  

пашъ

 

рождественекій,

 

и

   

особенно

 

сед-

маго

 

мѣсяца,

  

пашъ

 

великій

  

постъ,

 

и

 

постъ

 

десятаго

 

мѣ-

сяца,

 

нашъ

 

петровъ,

 

содѣлались

 

для

 

дома

 

Іудина

 

въ

 

Іе-

русалимѣ

 

радостію

 

и

 

веселымъ

 

торжествомъ.
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Эти

 

посты,

 

особенно

 

же

 

роядествеяскій

 

й

 

великій,

составляютъ

 

радость

 

и

 

веселое

 

торжество

 

повсюду

 

въ

Христовой

 

церкви.

 

Для

 

моей

 

души

 

нѣтъ

 

ничего

 

отрад-

нѣе

 

воспоминаній,

 

какъ

 

въ

 

разныхъ

 

коицахъ

 

святой

Руси,

 

какіе

 

я

 

видѣдъ,

 

весь

 

городь

 

торжественно

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

веселіи

 

двигался

 

на

 

эти

 

вотъ

 

вечерни

 

нынѣш-

няго

 

прощенаго

 

воскресенья,

 

па

 

сфимоны

 

первой

 

недѣли

великаго

 

поста

 

и

 

Андреево

 

или

 

Ыаріино

 

великое

 

стоянье,

на

 

такъ

 

называемыя

 

пассіи

 

и

 

съ

 

ваіями

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

на

 

страсти

 

Христовы

 

и

 

съ

 

нихъ

 

домой

 

за

 

полночь

 

съ

тысячами

 

возженныхъ

 

по

 

улицамъ

 

и

 

площадямъ

 

страст-

ныхъ

 

свѣчей,

 

изъ

 

церкви

 

въ

 

церковь

 

въ

 

великій

 

пятокъ

и

 

въ

 

пасхальную

 

ночь

 

для

 

поклоненія

 

плащаницѣ.

 

Этихъ

радостей

 

выше

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

ничего.

 

Помню,

 

что

 

со

стѣнъ

 

храмовъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

лился

 

дождь

 

отъ

 

духоты

 

и

тѣсноты-

 

свѣчи

 

въ

 

церквахъ

 

сами

 

собой

 

тухли

 

отъ

 

не-

достатка

 

воздуха.

 

Куда

 

все

 

это

 

уходить?

 

Разрѣшилъ

мнящійся

 

интеллигентный

 

человѣкъ

 

себѣ

 

на

 

вся,

 

да

хлопочетъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

и

 

мы

 

разрѣшили

 

себѣ

 

на

 

вся.

У

 

него

 

пусто

 

на

 

душѣ;

 

ему

 

завидно,

 

что

 

у

 

насъ

 

пока

еще

 

не

 

пусто,

 

и

 

онъ

 

хлопочетъ,

 

чтобъ

 

и

 

у

 

насъ

 

было

также

 

пусто,

 

какъ

 

и

 

у

 

него.

 

Лучше

 

же

 

приди

 

и

 

ты,

не

 

постящійся,

 

въ

 

церковь

 

въ

 

эти

 

дни.

 

Погляди,

 

какъ

постящіеся

 

усиленно

 

молятся

 

и

 

кланяются.

 

Покланяйся

и

 

ты,

 

не

 

стыдись,

 

молясь

 

покаянною

 

молитвою

 

св.

 

Еф-

рема

 

Сирина:

 

Господи

 

Владьгко

 

оістота

 

моего!

 

Духъ

уиыиія

 

не

 

даждъ

 

ми.

 

И

 

этотъ

 

злой,

 

духъ

 

отпряпетъ

 

и

отъ

 

тебя,

 

навѣрное.

 

Навѣрное

 

и

 

у

 

тебя

 

на

 

душѣ

 

ста-

нетъ

 

легче.

Братіе!

 

Вѣрныя

 

Богу

 

и

 

церкви

 

ея

 

чада!

 

Послушаем-

ся

 

гласа

 

церкви:

 

время

 

явисн

 

благое,

 

въ

 

божественное

весе/lie

 

души

 

облекаюгцее

 

всякое

 

лгщо:

 

пріидите,

 

весело

сіе

 

пріимемъ

 

постомъ

 

и

 

молитвою

 

предочищагогцеся.

Время

 
веселое

 
поста]

 
Тѣмже

 
чистоты,

 
и

 
любвечистыя,
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молитвы

 

свѣтозарнъія,

  

и

 

всякія

 

иныя

 

добродѣтели

 

на-

сытившеся

  

богатно,

    

свѣтло

    

возопгимъ:

  

Христе

 

Боже :

возрастивый

 

сладость

 

жизни,

   

всѣхъ

   

чистымъ

    

сердцемъ',

Тебѣ

 

поклонитися

 

сподобинасъ,

 

очищенге

 

намъ

 

даруя-

 

и

велгю

 

милость.

 

Аминь.

-$x>C=»Gag§>^>te=o=<<2= --------- *- NqNjM

КАТАЛОГЪ

   

КНИГАМЪ,
ПРОДАЮЩИМСЯ

ВЪ

 

СИНОДАЛЬНЫХЪ

 

КНИЖНЫХЪ

 

ЛАВКАХЪ

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Москвѣ.

ОТДѢЛЪ

 

III.

                       

Г.

 

К.

 

Ф.

(Продолжение

 

*)

250.

    

ЕвстафІЯ

    

Плакиды

    

Великомученика,

Ц,

 

II.

 

въ

 

8

 

д.

 

въ

 

бум.

 

—

    

2

    

1

изд.

 

Кіево-Печ.

 

лавры,

  

1850

 

г.

 

бум.

  

—

 

15

    

1

251.

   

ЕвфимІЯ

    

Великаго,

    

Ц.

 

П.

    

въ

    

8

 

д.

въ

 

бумая{.

 

—

    

3

    

1

252

 

Елисеп

   

Пророка,

    

Ц.

   

П.

    

въ

   

8

 

д.

 

въ

бумаж.

 

—

    

2

    

1

253.

  

Ефрема

 

Сирина,

    

Ц.

 

П.

    

въ

 

8

 

д.

    

въ

бумаж.

 

—

    

2

    

1

254.

   

ИсаакІЯ

 

Печерскаго,

    

Ц.

 

П.

    

въ

   

8

 

д.

въ

 

бумаж.

 

—

    

2

    

1

255.

   

Іереміи

 

Пророка,

    

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

    

въ

бумаж.

 

—

    

3

    

1

256.

   

Іоанна

 

Богослова,

 

изд.

 

Кіево-Печ.

 

лав-

ры,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

въ

 

бумаж.

 

—

 

22

    

1

257.

   

Іоанна

 

Лѣствичника,

    

Ц.

  

П.

    

въ

   

8

 

д.

въ

 

бумаж.

 

—

    

2

    

1

258.

   

ІОСИфа

 

Пѣснописца,

 

творца

   

каноновъ,

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

въ

 

бумаж.

 

—

    

2

    

1

(*)

 
См.

 
Уфпм.

 
Епарх.

 
Вѣдом.

 
1882

 
г.

 
Щ

 
20—24

 
и

 
1883

 
г.

 
№

 
№

 
1—5
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ъ

   

ПІ.

                   

Р.К.

 

Ф.
259.

   

ІуСТИНа

 

Философа,

    

Ц.

 

П.

    

въ

 

8

 

д.

 

въ

бумаж.

 

■—

    

2

    

1

260.

  

КаССІана

 

Римлянина,

    

Ц.

 

П.

    

въ

 

8

   

д.

въ

 

бумаж.

 

—

    

2

    

1

261.

   

Кирилла

 

Бѣлоезерскаго,

 

Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

въ

 

бумаж.

 

—

    

3

    

1

262.

   

МакарІЯ

 

Александрійскаго,

    

Ц.

  

П.

    

въ

8

 

д.

 

въ

 

бумаж.

  

—

    

2

    

1

263.

  

МакарІЯ

 

Егинетскаго,

    

Ц.

 

П.

   

въ

   

£

 

д.

въ

 

бумаж.

  

—

    

3

    

1

264.

   

МанарІЯ

 

Желтоводскаго,

 

Ц.

 

П

   

въ

 

8

 

д.

въ

 

бумаж.

 

—

    

2

    

1

265.

   

Марка

 

Аѳинскаго,

    

Ц.

 

П.

   

въ

 

8

 

д.

  

въ

бумаж.

 

—

    

3

    

1

266.

   

Марка

 

Апостола

 

и

 

Евангелиста,

 

Ц.

  

П.

въ

 

8

 

д.

 

въ

 

бум.

 

—

    

2

    

1

267.

  

Митрофана

 

Еп.

 

Воронежскаго

 

(сказа-

Hie

 

о

 

обрѣтеніи

 

и

 

открытіи

 

честныхъ

 

его

 

мо-

щей

 

и

 

о

 

бывшихъ

 

при

 

томъ

 

чудесныхъ

 

исцѣ-

леніяхъ),

 

Г.

  

П.

 

въ

 

12

 

д.

  

въ

 

пер.

 

кож.

 

—

 

35

    

1

кор.

 

—

 

25

    

1

бумаж.

 

—

 

17

    

1

268. -------- Ц.

 

П.

 

въ

 

8

 

д.

 

изд.

 

1833

 

г.

 

въ

пер.

 

бум.

 

—

 

25

    

2

(Продолжепіе

 

будетъ).

обтэ.явленіе.
СПРАВОЧНАЯ

   

КНИЖКА
і'ФИМСКОі'І

    

Г

 

ѴВВРНІИ.

Въ

 

апрѣлѣ

 

текущаго

 

года

 

выйдетъ

  

въ

 

свѣтъ

    

назван-

ная

 

Книжка,

    

составленная,

    

по

 

порученію

  

Уфим.

  

Губ.
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Статиогич.

 

Комитета,

 

Членомъ-Секретарѳмъ

 

Комитета

Н.

 

А.

 

Гурвичемъ

 

и

 

издающаяся

 

Н.

 

К.

 

Блохинымъ.—

Изъ

 

Книжки

 

исключены

 

всѣ

 

обще-календарныя

 

свѣдѣ-

нія

 

и

 

потому

 

выходъ

 

ея

 

не

 

обусловливается

 

началомъ

года.

Подробная

 

программа

 

Книжки

 

будетъ

 

сообщена,

 

по

напечатаніи

 

ея,

 

общая

 

же

 

программа

 

слѣдующая:

КНИЖКА

 

СОСТОИТЪ

 

ИЗЪ

 

3-хъ

 

ОТДЪЛОВЪ:

I.

   

МЪСТНЫЙ

 

АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

лицахъ,

 

служащихъ

 

въ

 

учрежденіяхъ:

казенныхъ.

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ,

 

а

 

также

 

о

 

ли-

цахъ,

 

имѣющихъ

 

вообще

 

отношенія

 

съ

 

обществомъ.

II.

    

МЪСТНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ-ЛЬТОПИСЬ

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

мѣстно-календарныя

 

и

 

хронологическія

 

свѣдѣнія:

 

о

мѣстныхъ

 

праздникахъ,

 

церквахъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

т.

 

п.

и

 

свѣдѣнія,

 

относящаяся

 

къ

 

мѣстной

 

лѣтописи

 

или

 

хро-

никѣ:

 

перечень

 

особенныхъ

 

событій

 

и

 

выдающихся

 

мѣст-

ныхъ

 

дѣятелеи

 

и

 

т.

 

п.,

 

въ

 

хронологическомъ

 

отношении

и

 

порядкѣ.

 

Вообще

 

составъ

 

этого

 

отдѣла

 

будетъ

 

довольно

значительный,

 

какъ

 

краткое

 

извлечете

 

и

 

конспектный

обзоръ

 

главныхъ

 

историческихъ

 

моментовъ

 

и

 

эпохъ

 

уфим-

ской

 

губерніи

 

и

 

оренбургскаго

 

края.

III.

   

СБОРНШЪ

    

МЪСТНЫХЪ

    

СВЪДЪНІЙ:

    

геограФиче-

скихъ,

 

топографическихъ,

 

климатологическихъ,

 

админи-

стративных^

 

статистическихъ,

 

торгово-промышленныхъ,

этнограФическихъ,

 

историческихъ,

 

археологическихъ

 

и

 

т.

п.

 

и

 

вообще

 

снравочныхъ.—Въ

 

составъ

 

этого

 

отдѣла

войдетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

обширная

 

статья

 

„ОПИСАНІЕ

ГОРОДА

 

УФЫ"

 

по

 

даннымъ,

 

собраннымъ

 

однодневною

переписью

 

1879

 

года,

 

съ

 

планами

 

всего

 

города

 

и

 

от-

дѣльныхъ

 

кварталовъ,

 

и

 

съ

 

современными

 

и

 

историче-

скими

 

свѣдѣиіями.
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Цѣна

 

Книжки

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

можетъ

 

быть

 

окон*

чательно

 

опредѣлена,

 

такъ

 

накъ

 

объемъ

 

самой

 

Книжки

 

не.

можетъ

 

быть

 

напередъ

 

опредѣленъ.

 

Приблизительная

 

стои-

мость

 

изданія

 

будетъ— до

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.;

 

если

 

оно

 

не

займетъ

 

болѣе

 

20

 

листовъ;

 

если

 

же— больше,

 

то

 

прибавит-

ся

 

по

 

7

 

коп.

 

за

 

каждый

 

печатный

 

листъ.

При

 

Ннижкѣ

 

продается

 

отдѣльно

 

и

 

карта

 

уфимской

   

гу-

берніи

 

за

 

50

 

коп.;

 

цѣна

 

карты

 

отдѣльно —75

 

к.

Лица,

 

который

 

подпишутся

 

на

 

Книжку

 

въ

 

конторѣ

редакціи

 

(въ

 

магазинѣ

 

Н.

 

К.

 

Блохина),

 

до*,

 

выхода

 

ея

изъ

 

печати,

 

съ

 

внесеніемъ

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

могутъ

 

полу-

чить

 

каждый

 

изъ

 

3-хъ

 

отдѣловъ

 

сейчасъ,

 

по

 

выходѣ

 

его

въ

 

свѣтъ,

 

не

 

дожидаясь

 

окончанія

 

всего

 

изданія

 

и

 

безъ

приплаты

 

дополнительныхъ

 

за

 

листы,

 

выше

 

20.

Редакторъ

 

Н.

 

Гурвичъ,
.....
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СОДЕРЖАШЕ:

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный.— Правительственный

 

иостановле-

нія

 

и

 

распоряженія.— Еиархіальиыя

 

распоряжеиія

 

и

 

извѣстія.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный. —Поучепіе

 

Преосвяшеппаго

 

Нпкапора,

 

Епископа

Уфпмскаго

 

и

 

Мепзелішскаго.— Каталогъ

 

кппгамъ,

 

продающимся

 

въ.сн-

нодальныхъ

 

книжпыхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

п

 

Москвѣ.— Объявление.

Редакторъ,

 

смотритель

 

духовпаго

 

училища

 

Иванъ

 

Любпмовъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

15

 

марта

 

1883

 

г.

Цепзоръ

 

Каоедральный

 

Протоіерей

 

Павелъ

 

Желателевъ,

Губернская

 

Типографія.
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