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ведутъ.

 

Напрасно

 

смущаютъ

 

васъ

 

преувеличенные

 

слухи

 

о

трудностяхъ

 

этого

 

пути."

 

Слова

 

эти

 

отзывались

 

правдою,

потому

 

что

 

исправникъ

 

К.

 

служилъ

 

въ

 

колымскомъ

 

округѣ,

и

 

самъ

 

проѣхалъ

 

этимъ

 

путемъ;

 

они

 

придали

 

мнѣ

 

новую

бодрость

 

и

 

рѣшимость

 

ѣхать

 

въ

 

Нижне-колымскъ.

( Продолженіе

 

слѣдуетъ ).

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

900

 

лѣтія.

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновемш

 

съ

 

запотдгю

о

 

тѣсномъ

 

путч

 

и

 

крестѣ.

Человѣчество,

 

по

 

врожденной

 

склонности,

 

всегда

 

стреми-

лось

 

къ

 

счастію.

 

Счастіе,

 

удовольствіе

 

и

 

наслажденіе

 

во

 

всѣ

времена

 

было

 

главнымъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

общественной

 

и

частной

 

дѣятельности.

 

Особенно

 

древнее

 

человѣчество

 

про-

славилось

 

корыстными

 

побужденіями

 

въ

 

своихъ

 

дѣлахъ

 

и

самоугожденіемъ.

 

Христианство

 

измѣнило

 

это

 

направление

человѣческихъ

 

нравовъ

 

и

 

дѣйствій.

 

Оно

 

поставило

 

цѣлію

жизни

 

нравственное

 

совершенство,

 

начертило

 

границы

 

про-

изволу

 

и

 

тѣсный

 

путь

 

въ

 

царство

 

небесное.

 

Заповѣдь

 

его

выраяіена

 

точными

 

и

 

важными

 

словами:

 

„отвертись

 

себя,
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возьми

 

крестъ

 

свой!"

 

Но

 

наклонность

 

къ

 

чувственнымъ

благамъ

 

беретъ

 

верхъ

 

надъ

 

духовными

 

побуждениями;

 

а

отвлеченнымъ

 

идеямъ

 

и

 

правиламъ,

 

объявляющимъ

 

далекія

цѣли,

 

трудно

 

бороться

 

съ

 

матеріальными

 

выгодами

 

и

 

ося-

зательной

 

пользой.

 

А

 

потому

 

во

 

всѣ

 

времена

 

не

 

много

 

вступа-

ющихъ

 

на

 

тѣсный

 

путь

 

самоотверженія,

 

крестоношенія

 

и

служенія

 

Богу. —-„Избранныхъ, "

 

по

 

слову

 

иисанія,

 

„мало! "

Далее

 

представители

 

нравственности

 

нерѣдко

 

ограничива-

ютъ

 

ревность

 

къ

 

добру

 

словами

 

и

 

не

 

подтверждаютъ

 

своихъ

словъ

 

хорошими

 

дѣлами.

 

Высокш

 

слова:

 

,,

 

добродѣтель,

 

само-

отверженіе,

 

общая

 

польза"

 

и

 

т.

 

под.,

 

не

 

заставятъ

 

эгоиста

отказаться

 

отъ

 

его

 

личныхъ

 

интересовъ.

 

Эти

 

прекрасныя

слова

 

имѣютъ

 

значеніе

 

для

 

человѣка,

 

руководящагося

 

стро-

гими

 

правилами

 

и

 

внутренними

 

побужденіями

 

къ

 

добру.

Въ

 

наше

 

время

 

особенно

 

развиты

 

чувственныя

 

наклон-

ности

 

и

 

эгоистическія

 

стремленія

 

къ

 

наслажденію,

 

не

 

смотря

на

 

противодѣйствіе

 

евангелія

 

и

 

церковной

 

проповѣди.

 

Глав-

ною

 

причиною

 

тому

 

служитъ

 

практическое

 

направленіе

знанія,

 

съ

 

его

 

приложеніями

 

къ

 

роскоши

 

и

 

комфорту.

 

Науч-

ный

 

открытія,

 

умноживъ

 

потребности

 

и

 

удобства

 

жизни,

сдѣлали

 

приманки

 

ея

 

обольстительными

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

вож,-



—

  

315

  

—

дѣленными.

 

Причиною

 

господства

 

чувственности

 

и

 

эгоизма

слуяштъ

 

такясе

 

позитивная

 

философія,

 

какъ

 

плодъ

  

реаль-

наго

 

направленія

 

науки,

 

съ

 

выродившимся

 

соціализмомъ

 

и

нигилизмомъ,

 

— отрицаніемъ

   

закона

  

и

   

авторитетовъ.

   

При

тѣхъ

  

удобствахъ

 

и

 

обольщеніяхъ,

 

какими

   

украсила

 

нашу

жизнь

 

положительная

  

наука,

  

философія

  

тяготится

   

нрав-

ственными

 

предписаніями

 

и

 

защищаетъ

  

естественныя

 

по-

бужденія

  

чувственной

  

природы.

   

По

  

ученію

  

матеріализма

цѣль

   

жизни—польза,

    

наслаяіденіе — единственное

   

благо.

„Государство,"

 

пишетъ

 

одинъ

 

философъ,

   

„можетъ

 

имѣть

одну

 

разумную

   

цѣль —доставлять

 

своимъ

   

гралцанамъ,

   

по

возмоншости,

 

наибольшую

 

сумму

 

наслажденій. "

 

*

 

Къ

 

боль-

шему

 

вреду

 

и

 

подрыву

 

нравственности

 

матеріалистическія

идеи

 

нашли

 

себѣ

 

выраженіе

 

въ

 

широко

 

развитой

 

романи-

ческой

 

литературѣ.

 

Изображая

 

страсти

 

и

 

пороки

 

въ

 

оболь-

стительныхъ

 

образахъ,

 

эта

 

литература

 

какъ

 

бы

 

узаконяетъ

поблажку

  

чувственности

 

и

 

животнымъ

  

инстинктамъ.

   

Въ

иовѣствовательныхъ

 

и

 

драматическихъ

 

сочиненіяхъ,

 

наибо-

лѣе

 

распространенныхъ,

 

она

 

ведетъ

 

подкопъ

 

противъ

 

заповѣ-

дей.

 

ограждающихъ

 

общее

 

благо,

 

и

 

преимущественно

 

— иро-

*

 

Область

 

практической

 

фмософіп

 

Скворцова.

 

1Я83

 

г.,

 

стр.

 

53.
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тивъ

 

седьмой

 

заповѣди.

 

Поэтому

 

романическая

 

литература

есть

 

существенная

 

зараза

 

и

 

порча

 

нравовъ,

 

особенно

 

для

подрастающаго

 

поколѣнія.

Чувственный

 

наклонности,

 

эгоистическія

 

стремления

 

къ

пользѣ

 

и

 

наслаждение—это

 

житейскіе

 

идеалы

 

нашего

 

вре-

мени,

 

созданные

 

реализмомъ

 

науки,

 

позитивною

 

философіей

и

 

романическою

 

литературой.

 

Они

 

то

 

приходятъ

 

въ

 

столк-

новеніе

 

съ

 

заповѣдію

 

о

 

крестѣ,

 

требующей

 

обузданія

 

плоти

и

 

служенія

 

Богу.

 

Эти

 

идеалы

 

особенно

 

укореняются

 

въ

высшемъ

 

сословіи,

 

покорномъ

 

современной

 

цивилизаціи

 

и

владѣющемъ

 

средствами

 

къ

 

достиженію

 

своихъ

 

цѣлей.

Ослабляя

 

правила

 

вѣры,

 

современные

 

идеалы

 

даютъ

 

пере-

вѣсъ

 

чувствительности

 

надъ

 

духовными

 

силами,

 

и

 

тѣмъ

уннжаютъ

 

общественные

 

нравы.

 

Сколько

 

отсюда

 

нестроеній

для

 

жизни

 

общественной

 

и

 

семейнй!..

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВСЕНАРОДНОЕ

 

ЮБИЛЕЙНОЕ

 

ИЗДАН1Е

 

ВЪ

 

ПАМЯТЬ

 

900

 

ШШ

КРЕЩЕНІЯ

 

РУСИ-
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Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

(иродолженіе).

 

— Извѣстіе

 

(продол

 

жсніе).

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновтт

 

съ

 

замвѣдт

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

н

 

крестѣ.

(Продолженіе;.

Чувственныя

    

удовольствія

  

и

   

корыстныя

   

наклонности

ослабляютъ

 

и

 

разстраиваютъ

 

христіанскіе

  

нравы.

  

Это

 

въ

особенности

  

должно

   

заметить

 

о

  

многихъ

   

общественныхъ

развлеченіяхъ

 

и

 

увеселеніях

 

і

 

,

 

вошедшихъ

 

въ

 

обычай

 

и

 

приз-

нанныхъ

 

повсюду

 

какъ

 

бы

 

обязательными.

 

Наиболее

 

упо-

требительныя^изъ

 

нихъ—различныя

   

игры,

  

представленія,

лицедейства

 

и

 

зрелища.

  

..Напротивъ, '■

 

говорятъ

 

намъ

 

лю-

бители

   

общественныхъ

   

увеселеній, — „эти

 

то

  

развлеченія

преимущественно

 

облагороживаютъ

 

народные

 

нравы.

 

Игры,

представленія,

  

комедіи

 

и

 

зрелища—это

 

врачевство

 

противъ

скуки

 

и

 

домашняго

 

уединенія.

 

Оне

 

сблнжаютъ

 

обществен-

ныя

 

сословія,

 

оживляютъ

 

ихъ,

 

предохраняютъ

 

отъ

 

грубыхъ

*)

 

€м.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1Я88

 

г.

 

М

 

20.
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удовольствие

 

часто

 

веразлучныхъ

 

съ

 

уеднненіемъ

 

и

 

замкну-

тою

 

жизнію.

 

Эти

 

разклеченія

 

и

 

увеселенія

 

не

 

нами

 

заведены.

Они

 

наследованы

 

отъ

 

просвещенныхъ

 

европейскихъ

 

націй

и

 

христіанскнхъ

 

народовъ,

 

и

 

какъ

 

благодетельный

 

занятія

пользуются

 

заслуженнымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

непоколебимымъ

авторитеТомъ. "

Въ

 

томъ

 

то

 

и

 

вредъ,

   

что

  

общественныя

  

увеселенія

 

и

развлеченія

 

наследованы

  

отъ

  

европейскихъ

  

націй,

  

руко-

водимыхъ

 

религіей,

 

искаженной

 

философскими

 

мудрованіями,

поблажающими

 

страстямъ.

 

Эти

 

развлеченія

 

несогласны

 

съ

строгимъ

 

ученіемъ

 

о

 

самоотверженіи,

 

угожденіи

 

Богу,

 

и

 

по-

тому

 

предосудительны

 

для

 

истиннаго

 

православнаго

 

христіа-

нина.

 

Вместо

 

служенія

 

Богу

 

и

 

подвижничества

 

они

 

укореня-

ютъ

 

самоугодіе,

 

пристрастія,

 

лшзнь

 

чувственную,

  

годную

только

 

для

 

земли,

 

а

 

не

 

для

 

неба.

  

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

пре-

данный

 

разсѣянности

 

можетъ

 

ли

 

совмѣстить

 

съ

 

светскими

увеселеніями

 

обученіе

   

добродетелямъ:

    

возбужденію

   

бого-

мыслія.

   

нравственной

   

усовершимости,

   

ожиданію

   

смерти,

суда

 

и

 

вечнаго

 

воздаянія?

 

Легко

 

ли

 

угодить

 

разомъ

 

двумъ

господамъ—Богу

 

и

 

міру?

 

Какъ

 

же

 

можно

 

невнимательному

къ

 

'

 

христіанскимъ

   

правиламъ

 

и

 

заповедяіп ,

   

опутанному
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страстями,

 

неимѣющему

 

украшенія

 

добродетелей,

 

прибли-

зиться

 

къ

 

Вышнему

 

Существу,

 

исполненному

 

совершенства..

живущему

 

въ

 

свѣтѣ

 

неприступномъ?

 

О,

 

къ

 

этому

 

белѣпи-

тельному

 

скѣту

 

нельзя

 

приступить

 

неосторожно

 

осквериея-

нымъ

 

злыми

 

дѣлами

 

и

 

нравами.

 

Онъ

 

есть

 

свѣтъ.

 

для

 

нравед-

ныхъ

 

согрѣвающій

 

и

 

освѣщающій.

 

а

 

для

 

грѣшныхъ — огонь

поѣдающій,

 

грозящій

 

вѣчными

 

накаьаніями

 

и

 

геенной!

Пояснимъ

 

эти

 

отвлеченные

 

вопросы,

 

яатрогивающіе

 

тайны

вѣчной

 

жизни

 

и

 

спасенія

 

душъ,

 

наглядными

 

образами

 

и

поучительными

  

примѣрами.

Если

 

какой

 

сосудъ

 

наполненъ

 

ѣдкимъ

 

составомъ

 

и

 

ле-

карствеюіымъ

 

веществомъ,

 

то

 

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

мѣста

 

для

дорогихъ

 

ароматовъ

 

и

 

благовоннаго

 

вина.

 

Въ

 

ящикѣ

 

пли

комодѣ,

 

наполненномъ

 

обносками

 

и

 

всякимъ

 

хламомъ.

 

не

помѣщаютъ

 

дорогихъ

 

матерій

 

и

 

парчевыхъ

 

облаченій.

 

Такъ

и

 

въ

 

душѣ,

 

наполненной

 

земными

 

помыслами,

 

чувствен-

ными

 

привязанностями

 

и

 

наслажденіями.

 

не

 

вмѣщаются

дары

 

духовные:

 

вѣра

 

въ

 

Бога,—

 

ираведнаго

 

Судію.

 

память

Его

 

зановѣдей

 

и

 

вѣчныхъ

 

воздаяній.

 

ревность

 

къ

 

испол-

нение)

 

заиовѣдей

 

и

 

нолученію

 

небесныхъ

 

наградъ.

 

Еъ

 

тому

ate:

 

..всякая

 

вещь

  

въ

 

мірѣ

 

семъ

 

продается

 

по

 

ея

 

пѣнѣ

 

и
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стоимости,

 

и

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

вымѣниваетъ

 

какой

 

либо

прёдметъ

 

на

 

равный

 

ему.

 

А

 

цѣлая

 

жизнь

 

человѣка

 

весьма

коротка

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

будущими

 

вѣками,

 

и

 

все

 

достояніе

наше

 

ничто

 

предъ

 

жизнію

 

вічною.

 

Въ

 

такомъ

 

разѣ

 

спра-

ведливо

 

ли

 

надѣяться

 

на

 

полученіе

 

вѣчной

 

жизни,

 

и

 

за

нѣкую

 

малость. — время,

 

проведенное

 

въ

 

удовольствіяхъ, —

купить

 

обѣщанныя

 

намъ

 

вѣчныя

 

блага?

   

*)

Многія

 

увеселенія

 

и

 

обычаи,

 

занятые

 

у

 

европейцевъ,

 

от-

вѣтственны

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

ослабляютъ

 

русскую

народность,

 

выросшую

 

на

 

православіи,

 

окрѣпшую

 

на

 

цер-

ковныхъ

 

догматахъ

 

и

 

правилахъ

 

вѣры,

 

и

 

потому

 

незамѣ-

нимую.

 

неоцѣненную.

 

Православіемъ

 

и

 

церковными

 

пре-

даніями

 

освящена

 

издревле

 

наша

 

общественная

 

и

 

семейная

жизнь.

 

Сопоставленіе

 

древнпхъ

 

обычаевъ

 

съ

 

современными

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

выяснить

 

намъ

 

эту

строгую

 

отвѣтственность.

Предки

 

наши

 

подъ

 

руководствомъ

 

монаховъ.

 

преиму-

щественно

 

греческихъ.

 

усвоили

 

церковные

 

обычаи,

 

и

 

глав-

ною

 

обязанностію

 

считали

 

богоугожденіе

 

молитвою

 

и

 

по-

стомъ.

 

Молитвы

 

они

 

совершали

 

ежедневно

 

и

 

старались

 

часто

*)

 

Добротолобіе.

 

1^77

 

і.

 

стр.

 

13.
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посѣщать

 

церковныя

 

службы.

 

Даже

 

бояре

 

въ

 

будніе

 

дни

ходили

 

въ

 

церковь

 

и

 

по

 

ночамъ

 

вставали

 

къ

 

заутрени.

„Первѣе

 

къ

 

церкви, "

 

писалъ

 

Мономахъ,

 

„да

 

не

 

застанетъ

солнце

 

на

 

постели;

 

тако

 

бо

 

дѣяше

 

отецъ

 

мой

 

и

 

вси

 

добріи

мужи."

 

Палаты

 

муясей

 

и

 

богачей

 

украшались

 

внутри

 

и

снаружи

 

по

 

церковному

 

образцу.

 

До

 

какой

 

степени

 

постъ

былъ

 

повсемѣстенъ

 

въ

 

древности,

 

видно

 

изъ

 

показаній

лѣтописца.

 

„Россіяне —міряне

 

въ

 

великій

 

постъ

 

питаются

рѣдькою,

 

капустою

 

и

 

хрѣномъ;

 

вареное

 

ѣдятъ

 

въ

 

субботы

и

 

недѣли;

 

отъ

 

рыбы

 

воздерживаются

 

всячески,

 

кромѣ

 

благо-

вѣщенія

 

и

 

недѣли

 

ваій.

 

Благоговѣйнѣйшіе

 

постятся

 

строясе:

только

 

хлѣба

 

кусокъ

 

съѣдаютъ

 

по

 

полудни,

 

обмакнувъ

 

въ

пепелъ.

 

А

 

монахи

 

дерлштъ

 

жестокое

 

житіе.

 

Когда

 

постятся,

съѣдаютъ

 

въ

 

сутки

 

кусокъ

 

хлѣба

 

съ

 

водою."

 

*)

 

Послабле-

нія

 

въ

 

старину

 

не

 

допускались,

 

и

 

высшія

 

лица

 

подавали

нримѣръ

 

воздержанія.

 

Иностранцы

 

единогласно

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

о

 

религіозности

 

предковъ,

 

вошедшей

 

въ

 

ихъ

 

об-

щественную

 

жизнь

 

и

 

народность.—Кромеръ:

 

„Гусь

 

упорно

держится

 

греческихъ

 

обрядовъ."

 

Стрыйковскій:

 

,,Всѣ

 

русскіе

народы

   

пребываютъ

   

въ

   

вѣрѣ,

   

по

   

обрядамъ

  

греческимъ,

*)

 

Катах.

 

Булгара,

 

Л:

 

366

 

н

 

143.
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твердо

 

и

 

непоколебимо! '•

 

Іовій:

 

„

 

Русскіе

 

сохраняютъ

 

ученіе

и

 

обряды,

 

принятые

 

отъ

 

греческихъ

 

наставниковъ

 

съ

 

непо-

колебимою

 

твердостію.

 

"

 

Герберштейнъ:

 

,,

 

Русь

 

какъ

 

начала,

такъ

 

до

 

сего

 

дня

 

пребываетъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

по

 

обряду

 

греческому. "

Сарницкій:

 

„Русскій

 

народъ

 

стоить

 

твердо

 

въ

 

(христіан-

скомъ)

 

исповѣданія. "

 

Гваниньи:

 

,,Русскіе

 

какъ

 

приняли

христіанскую

 

вѣру,

 

такъ

 

до

 

сего

 

дня

 

держатся

 

ея

 

крѣпко

и

 

единодушно.

 

И

 

всѣ

 

области

 

Россіи

 

крѣпко

 

и

 

единодушно

стоять

 

въ

 

вѣрѣ,

 

принятой

 

отъ

 

грековъ! "

 

*)

 

Митрополитъ

Фотій —грекъ:

 

,,Вогъ

 

совершаетъ

 

чудныя

 

дѣла

 

въ

 

этомъ

народѣ!.."

 

Иностранцевъ,

 

несобдюдавшихъ

 

поста,

 

русскіе

гнушались,

 

и

 

неиначе

 

употребляли

 

заграничные

 

припасы,

какъ

 

окропивъ

 

ихъ

 

св.

 

водою.

 

Бояре

 

и

 

цари,

 

послѣ

 

аудіеніци

иностраннымъ

 

посламъ,

 

умывали

 

руки

 

отъ

 

оскверненія.

Въ

 

этой

 

вѣрѣ

 

и

 

достохвальной

 

набояшости

 

предки

 

наши

крѣплн

 

впродолженіе

 

семи

 

столѣтій,

 

и

 

тщательно

 

оберега-

лись

 

..латинскихъ

 

новшествъ, "

 

ибо

 

сознавали

 

свою

 

на-

родную

 

силу

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

въ

 

Богѣ—помощникѣ,

Которому

 

служили

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

 

покланялись.

 

Ре-

форма

   

ХУІІ

   

вѣка,

   

вытекавшая

 

не

  

изъ

   

нравственныхъ

")

 

Ист.

 

пр.

   

Мак.

 

1,

 

250— 2S2.
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потребностей

 

народа,

 

а

 

изъ

 

умственнаго

 

превосходства

 

евро-

пейцевъ.

 

побивавшихъ

 

наши

 

войска,

 

измѣнила

 

направленіе

и

 

характеръ

 

народной

 

яшзни.

 

Вмѣстѣ,

 

съ

 

ассамблеями

 

и

науками,

 

чрезъ

 

прорубленное

 

окно . . .

 

вторглись

 

въ

 

народ-

ные

 

обычаи

 

„новшества,"

 

и

 

поднесь

 

вторгаются

 

идеи,

отуманивающія

 

незрѣлые

 

умы

 

легкою

 

наживой,

 

равенствомъ

и

 

утѣхами

 

жизни.

 

И

 

сколько

 

вреда

 

въ

 

нашей

 

обществен-

ной

 

жизни

 

отъ

 

этихъ

 

иноземныхъ

 

ученій,

 

обычаевъ

 

и

 

под-

ражательной

 

моды!

( Продолжение

 

слѣдуетъ).

Извѣстіе.

(Продолжение).

Изъ

 

показанія

 

Александра

 

Бржезинскаго,

 

первымъ

 

при-

бывшаго

 

на

 

мѣсто

 

несчастія,

 

видно,

 

что

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

двумя

 

другими

 

рабочими

 

ночевалъ

 

на

 

находящемся,

 

не-

вдалекѣ

 

на

 

горѣ,

 

кирпичномъ

 

заводѣ

 

и,

 

услышавъ

 

крики

 

о

помощи,

 

бросился

 

къ

 

разрѣзу,

 

гдѣ,

 

узнавъ

 

по

 

голосу

 

Мейера,

вбродъ

 

перебрался

 

на

 

островокъ,

 

и

 

перевелъ

 

спасшагося

Мейера

 

на

 

материкъ.

 

Въ

 

это

 

время,

 

по

 

словамъ

 

этого

 

сви-

дѣтеля,

  

на

  

поверхности

   

разрѣза

   

еще

   

виднѣлись

   

платья
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Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

(продолженіе).

 

—

 

Извѣстіе

 

(окончаніе).—

Объявленія.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

900

 

лѣтія.

 

*)

Лійтежш

 

идеалы

 

въ

 

столкновение

 

съ

 

заповѣдгю

о

 

інѣтомъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе).

ООВІРЕІѴПЕІЕ^ІНЪІЕ

 

ЫЬ^-А-ВЫ.

Можно

 

ли,

 

безъ

 

смущенія,

 

приравнять

 

наши

 

нравы,

 

измѣ-

ннвшіеся

 

послѣ

 

реформы,

 

къ

 

нравамъ

 

предковъ,

 

въ

 

глав-

ьыхъ

 

чертахъ:

 

богослуженіи,

 

постѣ,

 

и

 

вообще

 

религіозностн?

Древніе

 

свидѣтели

 

хвалятъ

 

нашихъ

 

предковъ

 

за

 

ихъ

усердіе

 

къ

 

богослуя.енію.

 

построенію

 

храмовъ

 

и

 

монасты-

рей. —училшцъ

 

благочестія.

 

Курбскій

 

говорить:

 

„Вся

 

земля

ѵ )

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1888

 

г.

 

Л=

 

23.
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русская

 

держится

 

вѣрою

 

въ

 

Bora.

 

Въ

 

ней

 

божіи

 

храмы

числомъ

 

подобны

 

звѣздамъ

 

небеснымъ.

 

Въ

 

ней

 

множество

монастырей,

 

которыхъ

 

никто

 

не

 

въ

 

силахъ

 

исчислить,

 

и

безчисленное

 

мнояіество

 

преподобныхъ

 

монаховъ.

 

"

 

Максимъ

грекъ

 

замѣтилъ:

 

„Русскіе

 

строятъ

 

великолѣпные

 

храмы.

 

•'

И

 

у

 

насъ

 

храмовъ

 

и

 

монастырей

 

множество,

 

какъ

 

нигдѣ

въ

 

свѣтѣ;

 

это

 

объясняется

 

и

 

увеличеніемъ

 

населенія,

 

ко-

торое

 

со

 

времени

 

Петра

 

1

 

почти

 

удесятерилось.

 

*)

 

Усердіе

къ

 

богослуженію,

 

при

 

увѣщаніи

 

пастырей,

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

Россіи

велико,

 

какъ

 

ни'въ

 

одной

 

націи;

 

впрочемъ

 

не

 

безъ

 

исклю-

ченій.

 

Во

 

многихъ

 

областяхъ,

 

и

 

городахъ,

 

и

 

селахъ

 

едва

 

третья

часть

 

населенія

 

бываетъ

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

чемъ

 

можетъ

 

почти

каждый

 

лично

 

убѣдиться.

 

Многіе

 

не

 

понимаютъ

 

духовной

потребности

 

поблагодарить

 

Бога

 

въ

 

седьмой

 

день

 

за

 

всѣ

 

дѣла

свои,

 

и

 

во

 

всю

 

жизнь

 

не

 

посѣщаютъ

 

храма!

 

А

 

потому

 

въ

обильной

 

проповѣднической

 

литературѣ,

 

почти

 

въ

 

каждомъ

сборникѣ

 

поученій,

 

содержатся

 

обличенія

 

нерадящимъ

 

о

богослуженіи

 

и

 

почитаніи

 

праздниковъ.

 

Особенно

 

убѣди-

тельны

 

подобный

 

обличенія

 

въ

 

„Сѣятелѣ

 

1888

 

г.

 

"

 

Что

 

яге

*)

 

По

 

первой

 

ревпзіи,

 

произведенной

 

Петромъ

 

въ

 

началъ

 

IP

 

вѣка.

 

народо-

насе.іеніе

 

исчислено

 

въ

 

12.000.000.
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касается

 

лѣности,

 

игръ,

 

пьянства

 

и

 

не

 

рѣдко

 

буйства,

 

то

этими

 

безпорядками

 

ознаменовываются

 

праздники,

 

особенно

великіе,

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Что

 

касается

 

монастырей

 

и

 

мона-

ховъ,

 

то

 

противъ

 

нихъ

 

извѣстны

 

гоненія,

 

начавшіяся

 

съ

реформы

 

Петра,

 

покрайней

 

мѣрѣ—въ

 

литературѣ.

Молитва,

 

любимое

 

занятіе

 

предковъ,

 

придавала

 

церков-

ный

 

видъ

 

жилищамъ.

 

„Внѣшній

 

видъ

 

русскаго

 

города

 

и

селенія

 

показывалъ,

 

что

 

религія- -господствующая

 

сила

 

въ

странѣ.

 

По

 

городу

 

постоянно

 

слышался

 

звонъ

 

колоколовъ;

на

 

всѣхъ

 

улицахъ

 

стояли

 

часовни,

 

иконы

 

въ

 

окладахъ,

 

съ

зажженными

 

свѣчами.

 

Прохожіе

 

крестились

 

и

 

клали

 

по-

клоны.

 

Здѣсь

 

можно

 

было

 

встрѣтить

 

духовенство

 

съ

 

ико-
с

нами,

 

крестами,

 

св.

 

водой

 

и

 

пѣніемъ.

 

Крестные

 

ходы

 

со-

вершались

 

весьма

 

часто. "

 

*)

 

Въ

 

монастыряхъ

 

особенно

продолжительны

 

были

 

молитвы.

 

Ревностные

 

настоятели

 

того

времени,

 

не

 

довольствуясь

 

обычнымъ

 

уставомъ,

 

заимство-

вали

 

преданія

 

изъ

 

разныхъ

 

обителей

 

и

 

заводили

 

строгія

общежитія.

 

Иноки

 

строгихъ

 

монастырей

 

большую

 

часть

сутокъ

 

проводили

 

въ

 

молитвахъ,

 

выстаивали

 

службу

 

по

 

7-10

часовъ.

 

Объ

 

игуменѣ

 

и

 

инокахъ

 

Ефросинова

 

монастыря

*)

 

Ист.

 

р.

 

ц.

 

опален,

 

стр.

 

163
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очевидецъ

 

замѣтилъ:

 

,,Это

 

.желѣзный

 

съ

 

желѣзными! ' ;

 

Про-

доляіительныя

 

молитвы

 

совершаются

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

монасты-

ряхъ,

 

особенно

 

ставропигіальныхъ.

 

и

 

знаменитыхъ

 

святостію

настоятелей

 

ихъ.

 

О

 

народѣ

 

же

 

простомъ

 

нельзя

 

отозваться

съ

 

похвалой.

 

Большею

 

частію

 

онъ

 

не

 

знаетъ

 

молитвъ,

 

и

даже

 

молитвы

 

Господней

 

названіе

 

ея

 

коверкаетъ,

 

называя:

,,

 

Отчею і1

 

и

 

т.

 

под.

 

Тѣ

 

изъ

 

народа,

 

кои

 

знаютъ

 

молитвы,

читаютъ

 

ихъ

 

не

 

рѣдко

 

безъ

 

понятія,

 

съ

 

ошибками,

 

и

 

даяге

съ

 

наговорами.

 

Что

 

касается

 

образованнаго

 

и

 

высшаго

 

со-

словія,

 

то

 

оно,

 

руководясь

 

теоріями

 

и

 

свѣтскими

 

обычаями,

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

не

 

обнаруживаем

 

замѣтной

 

склон-

ности

 

къ

 

молитвословію,

 

особенно

 

продолжительному.

 

Многіе

не

 

молятся

 

Богу,

 

не

 

крестятся

 

во

 

всю

 

жизнь,

 

по

 

недосугу,

кружась

 

въ

 

вихрѣ

 

удовольствій.

 

О

 

десяти

 

заповѣдяхъ,

руководящихъ

 

къ

 

благочестію,

 

нечего

 

и

 

спрашивать,

 

не

только

 

простыхъ

 

людей,

 

но

 

многихъ

 

образованныхъ.

 

Едва

 

ли

одинъ

 

изъ

 

тысячи

 

помнитъ

 

ихъ

 

и

 

прочтетъ

 

безъ

 

ошибки,

не

 

смотря

 

на

 

краткость

 

и

 

ясность

 

выраясеній ! . .

Къ

 

церковнымъ

 

обычаямъ

 

предки

 

присоединяли

 

чтеніе,

 

въ

видѣразвлеченіяиназиданія.

 

Предметомъ

 

для

 

чтенія

 

служили

назидательные

 

сборники:

 

Прологи.

 

Патерики,

 

Палеи,

 

Жемчуги,
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Маргариты,

 

Золотыя

 

цѣпи,

 

Пчелы.

 

Легенды.

 

Азбуковники,

Астрологи,

 

Звѣздочетцы

 

и

 

т.

 

под.

 

Всѣ

 

эти

 

сборники

 

пре-

имущественно

 

содержали

 

разсказы

 

и

 

наставленія

 

о

 

под-

вигахъ

 

христіанскихъ

 

и

 

о

 

будущей

 

жизни.

 

Предковъ

 

особенно

занимали

 

сказанія

 

о

 

страшномъ

 

судѣ

 

и

 

вѣчныхъ

 

мукахъ;

поэтому

 

у

 

нихъ

 

въ

 

болыпомъ

 

уваягеніи

 

была

 

рукопись

 

1 2

 

вѣка:

„Хожденіе

 

Богородицы

 

по

 

мукамъ. "

 

*)

 

Понятно,

 

что

 

эти

сборники

 

съ

 

одной

 

стороны

 

служили

 

выраженіемъ

 

обществен-

ныхъ

 

нравовъ

 

и

 

аскетическихъ

 

убѣжденій,

 

а

 

съ

 

другой—по-

бужденіемъ

 

къ

 

исправленію

 

нравовъ

 

и

 

подвигамъ

 

добродѣ-

тели.

 

Сборники,

 

содерясащіе

 

сказаніе

 

о

 

мукахъ,

 

дополня-

лись

 

картинками,

 

живописными

 

изображениями,

 

особенно

для

 

бояръ,

 

и

 

раздѣленные

 

на

 

главы,

 

составляли

 

ежедневное

назидательное

 

чтеніе.

 

*

 

* )

 

При

 

отсутствіи

 

школъ,

 

критики

и

 

цензуры,

 

при

 

замкнутости

 

національной,

 

предки

 

вѣрили

легендамъ,

 

и

 

назидались

 

ими

 

наравнѣ

 

съ

 

св.

 

писаніемъ.

 

И

 

въ

наше

 

время

 

обыкновеннымъ

 

развлеченіемъ

 

служитъ

 

чтеніе,

*)Отверзся

 

адъ,

 

и

 

было

 

тутъ

 

множество

 

мужей

 

п

 

женъ;

 

это

 

клеветники

 

и

сводники,

 

которые

 

разлучали

 

братьевъ,

 

мужей

 

и

 

женъ,

 

и

 

кричали:

 

„помилуйте

насъ!' ;

 

(Изв.

 

Акад.

 

наукъ,

 

10.

 

551—573).

**)

 

Въ

 

Москвѣ р

 

въ

 

домпкѣ

 

Романова,

 

16

 

вѣка,

 

хранятся

 

принадлежности

боярскаго

 

дома,

 

іг

 

между

 

прочимъ

 

Сборнпкъ

 

назидательныхъ

 

статей

 

для

 

днев-

наю

 

чтенія.

 

съ

 

раскрашенными

 

рпсуш;ачи.

 

Сборшшъ

 

фсбѵеѵь

 

оиисанія.
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при

 

чемъ

 

важную

 

роль

 

играютъ

 

литературные

 

сборники.

Эти

 

сборники

 

разныхъ

 

направленій.

 

но

 

всѣ

 

они

 

имѣютъ

воспитательное

 

значеніе

 

для

 

народа,

 

и

 

заслуживаютъ

 

по-

дробная

 

разбора.

Главные

 

сборники

 

воспитательна™

 

характера—духовные

журналы:

 

къ

 

нимъ

 

причисляются

 

проповѣдническіе

 

сбор-

ники,

 

постоянно

 

умножающіеся.

 

Первые,

 

появившіеся

 

въ

60

 

годахъ,

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

не

 

оказали

 

замѣтнаго

 

вліянія

на

 

нравы

 

народа.

 

Вторые,

 

по

 

причинѣ

 

существенныхъ

 

недос-

татковъ

 

и

 

малодоступности

 

для

 

читателей,

 

не

 

оказываютъ

 

осо-

бенно

 

большаго

 

вліянія

 

на

 

народъ:

 

но

 

объ

 

этомъ

 

рѣчь

 

впереди.

Всѣ

 

эти

 

сборники

 

нравственнаго

 

характера,

 

какъ

 

показыва-

ютъ

 

названія:

 

.,

 

Христіанское

 

и

 

Душеполезное

 

чтеігіе, "

..Церковный

 

вѣстпикъ"

 

и

 

проч.

 

Сборники

 

эти

 

своимъ

 

со-

держаніемъ

 

и

 

церковными

 

характеромъ

 

оказываютъ

 

воспита-

тельное

 

вліяніе

 

на

 

высшую

 

природу

 

человѣка,

 

уготовляя

ее

 

для

 

царства

 

небеснаго,

 

согласно

 

заповѣдямъ

 

божіимъ.

Второстепенные

 

сборники

 

воспитательна™

 

характера—

свѣтскіе

 

журналы;

 

къ

 

нимъ

 

причисляются

 

разныя

 

газеты,

брошюры

 

и

 

книги,

 

часто

 

перепечатываемый

 

и.іъ

 

жѵрнйовъ.

Въ

 

этой

 

разнородной

 

письменности

 

самую

 

богатую

 

отрасль

составляютъ

 

повѣтствованія.

 

романы,

 

разсказы,

 

сказки,

 

дра-
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мы

 

и

  

комедіи.

  

Вся

  

эта

   

свѣтская

   

письменность

   

имѣетъ

предметомъ

  

своимъ

   

вещественный

 

міръ

 

и

  

общественную

жизнь,

 

съ

 

ея

 

нуждами

 

и

 

заботами.

 

Преслѣдуя

 

земныя

 

цѣли,

она

 

не

 

смѣшивается

 

съ

 

духовною

 

литературою

 

и

 

цензурѣ

ея

 

не

 

подчинена.

 

Письменность

 

эта

 

подражательнаго

 

харак-

тера,

   

существуетъ

 

со

 

времени

  

реформы

   

Петра.

   

Впродол-

ясеніе

  

200

  

лѣтъ

  

она

   

очень

  

измѣнила

  

характеръ

   

народа,

давъ

 

направленіе

 

его

 

жизни

 

практическое,

 

по

 

европейскому

образцу,

   

вмѣсто

 

церковнаго

  

и

  

аскетическаго.

   

Преслѣдуя

ягитейскія

 

цѣли

 

и

 

осязательную

 

пользу,

 

она

 

вошла

 

въ

 

убѣж-

денія

  

народа,

   

преимущественно

   

образованнаго,

  

и

  

оказы-

ваетъ

 

господствующее

 

вліяніе

 

на

 

его

 

жизнь. '

 

практически

нравъ.

 

вмѣсто

 

церковнаго,

  

воспитаннаго

 

древними

 

вѣками.

Практическое

 

направленіе

 

сообщается

 

преимущественно

журнальными

 

статьями,

 

трактующими

 

объ

 

открытіяхъ,

 

при-
*

ложеніяхъ

 

науки

 

къ

 

жизни,

 

удобствахъ,

 

комфортѣ

 

и

 

раз-

влеченіяхъ.

 

Заботы

 

объ

 

удобствахъ

 

и

 

улучшеніи

 

жизни

 

до

того

 

нынѣ

 

размножились,

 

что

 

поглощаютъ

 

все

 

вниманіе

современнаго

 

человѣка,

 

и

 

мало

 

оставляютъ

 

ему

 

досуга

 

по-

думать

 

о

 

душѣ,

 

упражняться

 

въ

 

добродѣтели,

 

стремиться

къ

 

вѣчной

 

жизни.

 

Статьи,

 

газеты

 

и

 

журналы

 

практиче-

скаго

 

направленія

 

плодятся

 

невѣроятно;

 

заманчивы

 

назва-



—

 

377

  

—

ніями:

 

„Общественная

 

польза,

 

Дѣдо,

 

.Новости,

 

Нива,

 

Заря,

Свѣтъ,

 

Лучъ,

 

Звѣздочка"

 

и

 

т.

 

под;

 

и

 

самымъ

 

бѣглымъ—чте-

ніемъ

 

отымаютъ

 

время,

 

разсѣеваютъ.

  

отвлекаютъ

 

отъ

 

дѣлъ.

Заманчивость

 

и

 

популярность

 

ихъ

 

усиливается

 

приложен-

ными

 

рисунками,

 

изображеніемъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,

 

лицъ,

событій,

 

вещей.

  

Не

 

говоримъ

 

уяге

 

о

 

забавныхъ

 

журналахъ,

каковы:

 

,,Скалозубъ,

 

Весельчакъ,

 

Потѣха,

 

Стрекоза,

 

Свер-

чокъ,

 

Смѣхъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Свѣтская

 

литература

 

мѣшаетъ

 

со-

средоточенности

 

духа,

 

необходимой

 

для

 

нравственнаго

 

пре-

спѣянія,

 

развлекаетъ

 

способности

 

по

 

внѣшнішъ

 

предметамъ

и

 

напоминаетъ

   

съ

   

горечью

 

древнюю

   

поговорку:

   

„Наука

долга,

 

а

 

яшзнь

 

коротка,

 

время

 

невозвратно! "

 

Объ

 

отвѣтѣ,

предлежащемъ

 

за

 

празднословіе,

 

и

 

о

 

соблазнахъ

 

дикихъ

 

карри-

катуръ—у

 

редакторовъ

 

и

 

корреспондентовъ

  

нѣтъ

  

помину.

О

 

лжи

 

и

 

клеветахъ

 

газетныхъ

 

нѣтъ

 

оглядки

 

и

 

опасеній.

 

Но

,,горе

 

человѣку

 

(писателю),

 

имъ

 

же

 

соблазнъ

 

приходить!"

Великая

 

пропасть

 

между

 

сборниками

 

современной

 

моды,

 

рас-

читанными

 

на

 

глазъ

 

и

 

чувства,

 

и

 

древними

  

„Маргаритами,

Золотыми

 

Цѣпями,

 

Жемчугами,' 1

 

созидавшими

 

нравствен-

ныя

 

сокровища

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную!

(Продолнсеніе

 

слѣдуетъ).
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Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы,

 

въ

 

столкновеніи

 

съ

 

заповѣдгю

j

 

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіё).

современные

 

ыір^віы:.

Наиболѣе

 

вліятельною

 

на

 

современные

 

нравы

 

и

 

матеріали-

стическое

 

направленіе

 

жизни

 

служить

 

романическая

 

лите-

ратура,

 

отечественная

 

и

 

переводная.

 

Представителями

 

ея

 

слу-

жатъ

 

наши

 

классики:

 

Тургеневъ,

 

Писемскій,

 

Островской,

Гончаровъ,

 

Гоголь

 

и

 

другіе.

 

Эти

 

классики

 

съ

 

болыпимъ

 

талан-

томъ

 

изобразили

 

страсти

 

и

 

пороки

 

сердца

 

человѣческаго,

 

изъ

коего

 

„

 

исходить

 

прелюбодѣяніе,

 

воровство,

 

убійство"

 

ипрочіе

грѣхи.

 

Всѣхъ

 

популярнѣе

 

въ

 

этой

 

грѣховной

 

производи-

тельности

 

Тургеневъ,

 

изобразивший

 

въ

 

5

 

томахъ

 

любовныя

интриги

 

героинь

 

болынаго

 

свѣта.

 

Съ

 

его

 

легкой

 

руки

 

пи-

шутъ

 

повѣсти

 

и

 

подражаютъ

 

ему

 

мужчины,

 

женщины

 

и

школьники.

 

„Изъ

 

всѣхъ

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

типовъ

 

рома-

на

 

госпожи

 

Ш—й,

 

говорить

 

критикъ,

 

менѣе

 

всѣхъ

 

удач-

нымъ

 

можно

  

назвать

  

типъ,

  

представляющій

  

сколокъ

  

съ

*)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1888

 

г.

 

X

 

24.
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Тургеневской...

 

Тшіъ

 

этотъ

 

весьма

 

мало

 

выдержанъ,

 

въ

обрисовкѣ

 

его

 

замѣчается

 

ошибка,—эксцентричность

 

нѣ-

которыхъ

 

поступковъ

 

и

 

выходокъ

 

героини

 

"...

 

*)

 

Романовъ,

повѣстей,

 

разсказовъ

 

и

 

драмъ,

 

неособенно

 

затрудняющихъ

размышленіемъ

 

писателей

 

обоего

 

пола,

 

написано

 

безъ

 

числа.

 

И

это

 

многописаніе

 

исполнено

 

грѣховъ

 

и

 

соблазна,

 

не

 

рѣдко —въ

самыхъ

 

заголовкахъ.

 

О

 

романѣ

 

Писемскаго:

 

„Взбаламучен-

ное

 

море' -

 

даже

 

свѣтская

 

критика

 

серіозно

 

замѣтила:

 

„Въ

этомъ

 

морѣ

 

много

 

грязи!"..

 

„Сентиментальныя

 

произведе-

нія

 

подраяіательной

 

романической

 

литературы,

 

замѣчаетъ

критикъ,

 

представляютъ

 

нѣсколько

 

разновидностей.

 

Нѣ-

которыя

 

изъ

 

нихъ

 

едва

 

заслуживаютъ

 

названіе

 

повѣстей.

Вообще,

 

въ

 

повѣстяхъ

 

этого

 

рода,

 

насколько

 

мы

 

могли

прослѣдить,

 

всего

 

чаще

 

на

 

сценѣ

 

нарушеніе

 

супружеской

яшзни,

 

быть

 

можетъ

 

потому,

 

что

 

эта

 

романическая

 

тема

особенно

 

богата

 

поводами

 

для

 

душевных^

 

страданій.

 

**)

Не

 

забудемъ,

 

что

 

эти

 

романы,

 

нетребующіе

 

большаго

 

знанія

и

 

напряженія

 

мысли,

 

поглощаются

 

читателями

 

всѣхъ

 

возра-

стовъ

 

и

 

состояній,

 

преимущественно

 

воспитанниками

 

учеб-

*)

 

Рус.

 

мысль'

 

1888

 

г..

 

іюль,

 

стр.

 

377.

**)

 

Рус.

 

старина

 

1888

 

г.,

 

іюль,

 

стр.

 

144—146.
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ныхъ

 

заведеній;

 

что

 

они

 

разыгрываются

 

на

 

сценѣ

 

въ

 

сто-

личныхъ

 

и

 

провинціальныхъ

 

городахъ;

 

что

 

вслѣдствіе

 

подра-

жанія

 

модѣ,

 

сдѣлались

 

потребностію

 

образованнаго

 

народа

 

и

вносятъ

 

развращеніе

 

въ

 

жизнь.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

данную

намъ

 

вѣру

 

унижаютъ, ,-,

 

напаяя

 

ближнихъ

 

мутнымъ

 

развраще-

ніемъ"

 

(Аве.2,15),

 

по

 

ученію

 

заблудшихъ

 

прельстите-

лей."

 

*)

 

И

 

все

 

это

 

безобразіе

 

жизни,

 

вслѣдствіе

 

вѣковаго

навыка,

 

кажется

 

потребности»

 

естественною,

 

какъ

 

бой

 

быковъ

въ

 

Испаніи

 

и—гладіаторовъ

 

у

 

древнихъ

 

римлянъ.

 

И

 

никому

не

 

приходить

 

на

 

мысль

 

обличать

 

эти

 

соблазны,

 

омрачающіе

нашитіраздникі*

 

и

 

св.

 

дни

 

покаянія.

 

Можно

 

ли

 

послѣ

 

этого

назвать

 

кародъ

 

р-усскій

 

„ набожнымъ

 

по

 

греческому

 

обряду,"

какъ

 

выраиадись

 

въ

 

старину?

 

Можетъли

 

онъ

 

заслужить,

отъ

 

своихъ

 

и

 

чужигъ,

 

единодушные

 

отзывы

 

о

 

его

 

право-

сяавіи,

 

по

 

примѣру

 

ьродковь? — ,,Всѣ

 

русскіе

 

пребываютъ

 

въ

вѣрѣ,

 

пообрядамъ'Греческимъ,

 

твердо

 

и

 

непоколебимо! "

 

„Всѣ

области

 

Роесіи

 

крѣпко

 

и

 

единодушно

 

стоять

 

въ

 

вѣрѣ

 

грече-

ской!"

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

строгости

 

поста.

 

Подъ

 

вліяніемъ

идей

 

и

 

примѣра

 

иноземцевъ,

 

занимающихъ

 

служебные

 

посты

въ

 

нашемъ

   

отечествѣ,

   

заповѣдь

 

о

 

постѣ

  

пренебрегается,

*1

 

Слова

 

преп.

 

Симеона

 

новаго

 

богослова,

 

11,

 

стр.

 

457.
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особенно

 

въ

 

высшихъ

 

сословіяхъ,

 

къ

 

соблазну

 

простаго

 

и

вѣрующаго

 

народа.

 

Смѣемъ

 

ли

 

повторить

 

драгоцѣнное

 

свидѣ-

тельство

 

м.

 

Фотія:

 

„Богъ

 

совершаетъ

 

въ

 

этомъ

 

народѣ

чудныя

 

дѣла!"

Не

 

заимствуемъ

 

подобнЫхъ

 

отзывовъ

 

у

 

иностранцевъ,

за

 

отсутствіемъ

 

ихъ,

 

при

 

охлажденіи

 

вѣры

 

въ

 

народѣ,

 

ин-

деферентизмѣ

 

высшихъ

 

сословій,

 

сектѣ

 

Пашковцевъ,

 

религій

вольной

 

Л.

 

Толстаго,

 

Штундѣ,

 

нараждающихся

 

сектахъ

раскола,

 

и

 

крамолахъ,

 

объ

 

отвращеніи

 

коихъ

 

молимся.

 

По*-

слушаемъ

 

своихъ

 

судей

 

о

 

нашихъ

 

обычаяхъ,

 

о

 

нрайахъ

столицъ,

 

заправляющихъ

 

народною

 

жизніто

 

и

 

образованіемъ.

„Глубокій

 

развратъ

 

и

 

великая

 

скорбь,

 

овладѣвающіе

 

міромъ,

невольно

 

наноминаютъ

 

состояніе

 

человѣчества

 

за

 

2.000

лѣтъ

 

назадъ.

 

Поборники

 

старыхъ

 

нравовъ

 

съ

 

горестію

 

ука-

зывайте

 

на

 

растлѣніе

 

современнаго

 

общества,

 

ничтожество

и

 

безсиліе

 

современныхъ

 

людей,

 

какъ

 

послѣдствіе

 

отступ-

ничества

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

преданій

 

отцовъ. . .

 

На

 

распутіи

 

стоить

современный

 

человікъ,

 

въ

 

нерѣшимости,

 

куда

 

идти?

 

За-

даваться

 

далекими

 

цѣлями,

 

стремиться

 

къ

 

идеаламъ,—само-

обольщеніе.

 

Надо

 

жить,

 

какъ

 

живется;

 

вотъ

 

послѣднее

слово

 

человѣческой

 

мудрости!

 

Всѣ

 

разбрелись

 

по

 

разнымъ

дорогамъ...

   

Разшатанность

 

убѣжденій,

 

хаотическое

 

состо-
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яніе

 

умовъ,

 

оскудѣніе

 

нравственности

 

въ

 

ежедневной

 

жизни,

безсиліе

 

теорій

 

поставить

 

ее

 

твердо,

 

указываютъ

 

ясно

 

на

 

пот-

ребность

 

переворота

 

въ

 

воззрѣніяхъ

 

современныхъ

 

людей...

Христіанское

 

ученіе

 

убѣдило,

 

что

 

во

 

внутреннемъ

 

состояніи

заключается

 

смыслъ

 

человѣческаго

 

существованія;

 

что

 

въ

постоянной

 

работѣ

 

надъ

 

собой

 

заключается

 

задача

 

жизни,

до

 

гробовой

 

доски,

 

съ

 

цѣлію

 

очистить

 

внутренніе

 

помыслы

и

 

движенія;

 

что

 

этимъ

 

только

 

путемъ,

 

узкимъ

 

и

 

тернистымъ,

онъ

 

можетъ

 

достигнуть

 

покоя,

 

мира,

 

удовлетворенія,

 

ко-

торыхъ

 

жаяідетъ

 

и

 

къ

 

нимъ

 

вѣчно

 

стремится;

 

что

 

въ

 

лич-

ной

 

жизни

 

единственнымъ

 

свѣточемъ

 

и

 

руководствомъ

 

долж-

ны

 

служить

 

душевныя

 

блага;

 

что

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

предпо-

честь

 

всему

 

на

 

свѣтѣ,

 

до

 

поясертвованія

 

всякими

 

другими

благами

 

и

 

самою

 

жизнію...

 

Какъ

 

же

 

объяснить

 

равнодушіе

и

 

забвеніе,

 

коимъ

 

подверглась

 

христіанская

 

нравственность

въ

 

19

 

вѣкѣ?

 

Если

 

эта

 

нравственность

 

единственно

 

вѣрное

напутствіе

 

душевной

 

жизни,

 

то

 

какъ

 

могло

 

случиться,

 

что

мы

 

его

 

отбросили,

 

отворотились,

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

ищемъ

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

передъ

 

глазами, — сіяетъ

 

яркимъ

 

свѣтомъ

глубочайшей

 

правды,

 

проникающей

 

человѣЧескую

 

природу

до

 

мозга

 

костей?

  

Приходится

 

убѣдиться,

  

что

  

цивилизація



—

  

15

  

—

только

 

полируетъ

 

людей

 

снаружи,

 

въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

обще-

ствомъ;

 

что

 

внѣ

 

этихъ

 

отнощеній

 

съ

 

цивилизаціей

 

могутъ

уживаться

 

самыя

  

чудовищный

  

страсти,

   

самые

   

гнусные,

отвратительные

 

пороки

 

и

 

звѣрскіе

 

инстинкты!"

 

*)

( Продолженіе

 

слѣ ду етъ ) .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ГОДЪ

     

СЕДЬМОЙ

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ВЪ

 

1889

 

ГОДУ

 

ИЗДАНЫ

БЛАГОВѢСТЪ.

Служа

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

н

 

возможности

 

православно-русскимъ

интересамъ,

 

изданіе

 

«Благовѣстъ»

 

въ

 

тоже

 

время

 

предда-

гаетъ

 

своимъ

 

читателямъ

 

разнообразный

 

и

 

общедоступный

 

мате-

ріалъ

 

для

 

чтевія.

 

А

 

посему

 

это

 

изданіе

 

имѣетъ

 

уже

 

нѣкоторое

право

 

на

 

вниманіе

 

къ

 

нему

 

со

 

стороны

 

русскихъ

 

патріотовъ

 

и

въ

 

1889

 

году

 

т.

 

е.

 

седьмомъ

 

со

 

времени

 

его

 

существоваиія.

Программа

 

изданія

 

«Благовъстъ»

 

по

 

—

 

прежнему

 

заключаетъ:

I.

  

Обозрѣніе

 

текущей

 

Церковно-общест.

 

енной

 

жизни

 

въ

 

Россіи
и

 

за-границею,

 

въ

 

ея

 

современныхъ

 

проявлеяіяхъ,

 

мѣропріяті-

яхъ

 

и

 

пр.

II.

  

Корреспонденции

 

о

 

замѣчательныхъ

 

почему-либо

 

новостяхъ

и

 

событіяхъ

 

въ

 

области

 

духовно-нравственноіЦ •*•■

1ІІ.:.Очерьи,

 

разсказы,

 

жизнеописанія,

 

путешествія,

 

красно-

рѣчіе,

 

церковная

 

старина,

 

стихотворенія

 

и

 

пр.

IV.

  

Обозрѣніе

 

современней

 

печати,

 

отечественной

 

и

 

иностран-

ной,

 

по

 

вопросамъ

 

духовно-нраветвеннымъ,

 

рецензіи

 

и

 

книгъ

 

и

 

т.

 

п.

V.

  

Отвѣты

 

Редакціи

 

и

 

объявленія.

*)

 

Ученіе

 

о

 

нравственности

 

Кавелина,

  

посвященное

 

молодому

 

поколѣнію,

1887

 

г.,

 

2

 

изд.

 

стр.

 

2,

 

3,

 

4,

 

51,

 

52,

 

57.



-

  

26

 

—

ученія,

 

а

 

частію

 

на

 

вакаисін

 

псаломщике

 

въ, —не

 

обратились

въ

 

юрты

 

для

 

прозябанія.

Отправляясь

 

въ

 

колымскій

 

край,

 

съ

 

миссіонерскимп

 

цѣ-

лями,

 

обнялъ

 

мыслію

 

всѣ

 

научныя

 

средства

 

епархіи,

 

чтобы

подѣлиться

 

ими

 

съ

 

сѣвернымъ

 

населеніемъ,

 

улучшить

 

быть

и

 

нравственность

 

его

 

посредствомъ

 

школъ.

 

И

 

эти

 

записи,

сдѣланныя

 

въ

 

пути,

 

разъяснили

 

мнѣ

 

нѣкоторыя

 

недоумѣ-

нія

 

и

 

содействовали

 

учрежденію

 

приходскихъ

 

школъ

 

въ

сѣверныхъ

 

округахъ.

 

Но,

 

прочитавъ

 

дорожныя

 

записки,

сдѣланныя

 

два

 

года

 

назадъ,

 

и

 

видя,

 

что

 

просвѣщеніе

 

въ

нашей

 

странѣ

 

за

 

это

 

время

 

подвинулось

 

далеко,

 

пополнилъ

свои

 

записки

 

свѣдѣніями

 

о

 

современномъ

 

движеніи

 

грамот-

ности

 

и

 

науки

 

въ

 

странѣ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновении

 

съ

 

заповѣдгю

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе).

СОВРЕМЕННЫЕ

 

HCIP^IBbb

Высказывая

 

обличения

 

въ

 

„Этикѣ, "

 

надъ

 

которой

 

тру-

*)

 

СіМ.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1889

 

г.

 

X

 

1.
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дился

 

1 2

 

лѣтъ,

 

Кавелинъ

 

особенно

 

направляетъ

 

ихъ

 

противъ

молодаго

 

поколѣнія.

 

которое,

 

по

 

его

 

словамъ.

 

„страшно

изломано,

 

измучено

 

и

 

исковеркано

 

иллюзіями" . . .

 

Обличенія

эти

 

вызсказываетъ

 

спокойно,

 

какъ

 

предсмертное

 

завѣщаніе.

„Все

 

главное,

 

что

 

я

 

долженъ

 

былъ

 

сказать,

 

сказано."

 

Для

меня

 

это

 

своего

 

рода:

 

„нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоего

 

съ

миромъ!*)"

Послѣ

 

Кавелина,

 

философа— обличителя,

 

вторымъ

 

обли-

чителемъ

 

извращенныхъ

 

нравовъ

 

выступаетъ

 

Погодинъ,

 

въ

религіозномъ

 

энтузіазмѣ,

 

и

 

тоже

 

преимущественно

 

бранить

молодое

 

поколѣніе.

 

Въ

 

,,

 

Простой

 

рѣчи

 

о

 

мудреныхъ

 

вещахъ, "

изданной

 

на

 

72

 

году

 

жизни,

 

надъ

 

которой

 

думалъ

 

болѣе

30

 

лѣтъ,

 

онъ

 

предварительно

 

оцѣниваетъ

 

современную

 

ци-

вилизацію.

 

„Чего

 

достигли

 

люди?

 

Познакомились

 

отчасти

съ

 

природою,

 

оразнообразили

 

пищу

 

и

 

питіе,

 

одѣлись

 

въ

бархатъ

 

и

 

кружева,

 

загромоздили

 

жилища

 

тысячами

 

не-

нужныхъ

 

предметовъ,

 

выучились

 

искусствамъ,

 

усладили

чувства,— а

 

страсти

 

остались

 

тѣ

 

же,

 

что

 

были

 

при

 

первомъ

основаніи

 

обществъ.

 

Удовлетвореніе

 

насущныхъ

 

потребностей,

развлеченія,

 

облегченія,

 

удобства,

 

и

 

все

 

для

 

тѣла!

 

А

 

много

 

ли

*)

 

Задачи

 

Этики,

 

изд.

 

2-е

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

24.
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для

 

души?

 

Женщины

 

составляюсь

 

половину

 

человѣческаго

рода;

 

ихъ

 

моды,

 

для

 

коихъ

 

работаютъ

 

милліоны

 

людей,

не

 

могутъ

 

ли

 

служить

 

осязательнымъ

 

доказательствомъ

дѣтскаго

 

состоянія

 

общества

 

или

 

сумашествія!

 

Теперь

 

люди

устремились

 

наживать

 

деньги,

 

собирать

 

средства

 

для

 

со-

держанія;

 

изъ

 

за

 

средствъ

 

и

 

денегъ

 

потеряли

 

изъ

 

виду

цѣль,

 

позабыли

 

существенные

 

вопросы

 

и

 

задачи

 

жизни,

перестали

 

думать

 

о

 

Богѣ.

 

Еаковъ

 

же

 

духовный

 

и

 

умствен-

ный

 

уровень

 

государствъ?. .

 

Совершенствовааіе, —но

 

чѣмъ

оно

 

доказывается?

 

Больше

 

всего

 

тѣломъ

 

и

 

для

 

тѣла,

 

въ

обратномъ

 

отношеніи

 

къ

 

душѣ.

 

Нелѣпости

 

въ

 

томъ,

 

что

относится

 

до

 

души,

 

встрѣчаются

 

невѣроятныя,

 

хоть

 

не

кажутся

 

такими

 

для

 

привыкшихъ.

 

Мы

 

сроднились

 

съ

 

боль-

ничнымъвоздухомъ' 1 ...

 

Затѣмъ

 

авторъ

 

порицаетъ

 

обществен

ные

 

нравы

 

и

 

развращающую

 

литературу.

(Продолженіе^слѣдуетъ ).

ОБЪЯВЯЕШЕ
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
НА

 

1889

 

ГОДТЬ

НА

 

ИЗДАВАЕМЫЕ

 

ПРИ

 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

 

ДУХ.

 

АКАДЕМІЙ

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"
и

, ,

 

ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ '

 

і
(СЪ

 

ТОЛКОВАНІЯМИ

 

НА

 

BETXffi

 

ЗАВѢТЪ).

Прставивъ

 

своей

 

задачей

 

посильное

 

служеніе

 

св.

 

церкви



-&

  

-

по

 

три

 

семейства,

 

который

 

могли

 

бы

 

устроить

 

хозяйство,

при

 

поддержкѣ

 

со

 

стороны;

 

но

 

разбросанность

 

юртъ

 

на

дальнихъ

 

мѣстахъ,

 

при

 

худыхъ

 

дорогахъ,

 

лишаетъ

 

ихъ

взаимопомощи

 

и

 

неблагопріятствуетъ

 

хозяйству.

 

Семейства,

живущія

 

вмѣстѣ,

 

могли

 

бы,

 

покрайней

 

мѣрѣ.

 

нарубить

бревенъ

 

изъ

 

сосѣдняго

 

лѣса,

 

построить

 

избу,

 

баню.'

 

амбаръ,

кладовую;

 

могли

 

бы

 

сдѣлать

 

изгородь,

 

огородъ,

 

запастись

овощами,

 

особенно

 

картофелемъ,

 

при

 

частыхъ

 

голодовкахъ;

но

 

для

 

этого

 

нужна

 

рѣшимость

 

и

 

опытность,

 

которой

 

у

якутовъ

 

не

 

достаетъ.

(Продолжекіе

 

слѣдуетъ).

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейскіе

 

идеалы

 

въ

 

столкновеніи

 

съ

 

зшювѣдгю

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе).

СОВРЕМЕННЫЕ

 

НРАВЫ.

Въ

 

порицаніяхъ

  

общественныхъ

 

нравовъ

 

и

 

современной

литературы

 

Погодинъ

 

сходится

 

съ

 

профессороыъ

 

Кавелинымъ.

Сходство

 

въ

 

мысляхъ

 

этихъ

 

знамевитыхъ

 

моралистовъ

 

до

*)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1889

 

г.

 

М

 

2.

                                                      

-
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того

 

велико,

 

что

 

мысли

 

ихъ

 

какъ

 

будто

 

по

 

уговору,

 

высказы-

ваются

 

иногда

 

тѣмиже

 

словами.

 

„Надо

 

жить,

 

какъ

 

живется,"

говорить

 

Кавелинъ.

 

„Живи

 

какъ

 

хочется."

 

говорить

 

По-

годинъ.

 

Но

 

завсѣмъ

 

тѣмъ

 

обличеніе

 

Кавелина,

 

выражен-

ное

 

спокойно,

 

отличается

 

большею

 

убѣдительностію,

 

срав-

нительно

 

съ

 

обличеніемъ

 

Погодина,

 

выраженнымъ

 

очень

рѣзко.

 

Рѣзкость

 

тона

 

въ

 

мысляхъ

 

и

 

словахъ

 

Погодина

 

воз-

буждаетъ

 

нѣкоторое

 

недовѣріе

 

и

 

подозрѣніе

 

въ

 

преувели-

чены

 

фактовъ.

 

Можно

 

ли

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

согласиться

 

съ

тѣмъ

 

убѣжденіемъ,

 

„что

 

въ

 

обществѣ

 

людей

 

все

 

уклони-

лось

 

отъ

 

истины,

 

все

 

мелко,

 

грязно,

 

гадко?"

 

Впрочемъ

предоставляемъ

 

всѣ

 

эти

 

мнѣнія

 

на

 

судъ

 

читателей.

„Страшно

 

подумать,

 

продолжаетъ

 

Погодинъ,

 

что

 

такое

множество

 

людей

 

не

 

задаютъ

 

себѣ

 

этого

 

вопроса,

 

а

 

живутъ

спустя

 

рукава.

 

Люди

 

такъ

 

глубоко

 

погрязли

 

въ

 

наслѣдствен-

ныхъ

 

колеяхъ,

 

что

 

не

 

думаютъ

 

объ

 

опасностяхъ,

 

непрочности

земнаго,

 

о

 

смерти

 

и

 

неестественности

 

своей

 

жизни.

 

Нрав-

ственнаго

 

воспитанія

 

нѣтъ

 

нигдѣ.

 

Самолюбіе,

 

честолюбіе,

корыстолюбіе,

 

тщеславіе,

 

ревность

 

и

 

зависть

 

развиваются

содѣйствіемъ

 

воспитателей.

 

Учатъ

 

законамъ,

 

а

 

не

 

честности;

обогащаютъ

 

знаніями,

 

а

 

не

 

образованіемъ

 

и

 

усовершеніемъ
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воли

 

и

 

сердца...

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

основанія

 

религіи

 

колеб-

лются,

 

правила

 

нравственныя

 

извращаются,

 

узы

 

семейные

ослабѣваютъ,

 

страстямъ

 

и

 

мелкимъ

 

возбужденіямъ

 

дается

воля,

 

вслѣдствіе

 

какого

 

то

 

новаго

 

взгляда

 

на

 

жизнь.

 

Живи,

какъ

 

хочется;

 

стѣснять

 

себя

 

не

 

для

 

чего;

 

удовольствіе

 

и

удовлетвореніе

 

желанія

 

дороже

 

всего.

 

Прочее

 

вздоръ,

 

вы-

думки,

 

яевѣжество,

 

доказанное

 

наукою...

 

Чтеніе

 

и

 

опытъ

доказали

 

мнѣ,

 

что

 

въ

 

обществѣ

 

людей

 

все

 

уклонилось

 

отъ

истины,

 

все

 

мелко,

 

грязно,

 

гадко,

 

все

 

борется

 

за

 

жалкое

существованіе. "

„Всѣ

 

эти

 

замѣчанія

 

относятся

 

къ

 

образованнымъ

 

госу-

дарствамъ

 

Европы,

 

а

 

ихъ

 

представляютъ

 

намъ

 

образцами

Петербургскія

 

и

 

Московская

 

вѣдомости.

 

Небо

 

очищено,

 

мы

свели

 

оттуда

 

Бога,

 

восклицаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

модныхъ

 

фи-

лософѳвъ!

 

А

 

за

 

нимъ

 

повторяютъ

 

несчастные

 

юноши.

 

Омерзи-

тельно

 

читать

 

въ

 

газетахъ

 

и

 

журналахъ

 

статьи,

 

который

пахнуть

 

тѣмъ

 

же

 

духомъ,

 

слуяіатъ

 

для

 

нихъ

 

оправданіемъ. . . "

„

 

Свѣтская

 

литература

 

въ

 

расказахѣ

 

толкуетъ

 

больше

 

о

кошкахъ,

 

собакахъ,

 

охотѣ;

 

въ

 

романахъ

 

и

 

повѣстяхъ—

 

о

дрязгахъ

 

и

 

модныхъ

 

идеяхъ,

 

будто

 

благодѣтельныхъ

 

для

человѣчества,

 

а

 

всего

   

болѣе

   

занимается

   

описаніемъ

   

лю-
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бовныхъ

 

похожденій

 

волокить

 

и

 

кокетокъ;

 

въ

 

библіогра-

фіи — руганью

 

и

 

насмѣшками

 

надъ

 

людьми

 

религіозными.

А

 

эти

 

разсказы,

 

повѣсти,

 

романы,

 

критическіе

 

обзоры

 

моло-

дежь

 

читаетъ

 

болѣе

 

всего,

 

и

 

отсюда

 

еще

 

болѣе

 

набирается

новомодныхъ

 

идей.

 

Молодежь,

 

служащая

 

въ

 

провинці-

альныхъ

 

присутственныхъ

 

мѣстахъ,

 

состоящая

 

преиму-

щественно

 

изъ

 

недоучекъ,

 

исключенныхъ

 

изъ

 

низшихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

заботящаяся

 

казаться

 

современною,

 

съ

жадностію

 

бросается

 

на

 

новомодныя

 

идеи,

 

хватая

 

на

 

лету

 

и

разсѣеваетъ

 

въ

 

семьяхъ . . .

 

Нынѣ

 

наступаетъ

 

пора

 

распро-

страненія

 

знаній,

 

облегченія

 

къ

 

нимъ

 

доступа,

 

и

 

должно

привѣтствовать

 

эту

 

эру

 

съ

 

благодарности»

 

усерднымъ

 

про-

повѣдникамъ.

 

Но

 

да

 

будутъ

 

прокляты

 

тѣ,

 

которые

 

начина-

ютъ

 

общедоступную

 

проповѣдь

 

съ

 

отрицаній, .

 

сомнѣній,

осужденій,

 

оборачиваютъ

 

человѣческія

 

мысли

 

налѣво,

 

а

 

не

направо!

 

Такъ

 

объясняются

 

самоубійства,

 

убійства,

 

отравы

и

 

всякія

 

преступленія,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

чцтаемъ

 

всякій

 

день

 

въ

газетахъ,

 

къ

 

коимъ

 

прибѣгаютъ

 

даже

 

несовершеннолѣтніе.

 

*)

* )

 

Простая .

 

рѣчь

 

о

 

шудренныхъ

 

вещахъ

 

М.

  

Погодина

  

1884

 

г.

 

изд.

  

4-е,

стр. "2,

 

81,

 

84,

 

86,

 

254,

 

342,

 

343,

 

387.

 

389,

 

391.
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■

американцы.

 

..

 

Утренніе

 

часы

 

держать

 

во

 

рту

 

золото, "

возвѣщаютъ

 

нѣмцы.

 

.,

 

Вчерашній

 

день

 

не

 

воротится,

 

"

говорятъ

 

русскіе.

 

"

(Продолжевіе

 

слѣдуетъ).

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновении

 

съ

 

заповѣдгю

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе).

СОВ^ЕЗѴСЕНЕНСІэІЕ

 

нравы.

Отзывы

 

второстепенныхъ

 

писателей.

Порицателей

 

современныхъ

 

нравовъ

 

и

 

развращающей

 

ли-

тературы—великое

 

мноясество,

 

Изъ

 

этого

 

множества

 

или

облака

 

свидѣтелей

 

мы

 

привели

 

двоихъ,

 

наиболѣе

 

компе-

тентныхъ

 

въ

 

области

 

нравоученія:

 

профессора

 

московскаго

университета

 

Кавелина

 

и

 

стараго

 

литератора

 

М.

 

Погодина.

Обративъ

 

вниманіе

 

на

 

рѣзкость

 

его

 

обличеній,

 

мы

 

должны

помнить,

 

что

 

обличенія

 

эти

 

изданы

 

въ

 

концѣ

 

его

 

долгой

 

жиз-

ни,

 

и

 

какъ

 

плодъ

 

нравственной

 

зрѣлости

 

и

 

благожеланія,

 

имѣ-

ютъ

 

особенную

 

цѣну

 

въ

 

глазахъ

 

безпристрастной

 

критики.

*

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

X

 

3.
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Кромѣ

 

этихъ

 

авторитетовъ

 

есть

 

довольно

 

второстепенныхъ

судей,

 

порицателей

 

современныхъ

 

нравовъ

 

и

 

развращающаго

вліянія

 

современной

 

литературы.

 

Изъ

 

нихъ

 

довольно

 

ука-

зать

 

на

 

г.

 

Страхова,

 

извѣстнаго

 

переводами

 

серіозныхъ

сочиненій,

 

напр.

 

,,Исторіи

 

матеріализма, u

 

коротко

 

знако-

маго

 

съ

 

дѣлами

 

литераторовъ,

 

и

 

на

 

г.

 

Скворцова,

 

ревностнаго

дѣятеля

 

въ

 

области

 

практической

 

философы.

 

Приведемъ

сужденіе

 

Страхова

 

о

 

вредномъ

 

направленіи

 

современной

литературы

 

и

 

вліяпіи

 

ея

 

на

 

читателей.

 

Оно

 

послужить

предостереженіемъ

 

для

 

неопытныхъ

 

почитателей

 

свѣтской

литературы.

 

,,

 

Литературу

 

нашу

 

нужно

 

признать

 

глубоко

развращенною;

 

наиболѣе

 

значительная

 

часть

 

ея

 

живетъ

одною

 

фальшью,

 

сознательно,

 

и

 

постоянно

 

кривить

 

душой.

Пишущіе

 

самымъ

 

позорнымъ

 

образомъ

 

отказываются

 

отъ

руководства

 

собственной

 

совѣсти

 

и

 

собственнаго

 

ума,

 

жертву-

ютъ

 

ими

 

нѣкоторымъ

 

идеаламъ,

 

—направленно,

 

общеприня-

тому

 

мнѣнію,

 

журналу,

 

или

 

какому

 

нибудь

 

журнальному

дѣятелю.

 

Въ

 

этой

 

части

 

литературы

 

не

 

раздается

 

ни

 

одного

искренняго

 

голоса.—Все

 

лукавить,

 

езуитствуетъ,

 

прислу-

живается,

 

покорно

 

гнетъ

 

предъ

 

кѣмъ

 

нибудь

 

свою

 

совѣсть

и

 

свои

 

помыслы.

 

Чтобы

 

ни

 

говорилось,

 

какіе

 

бы

 

разумные
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доводы

 

ни

 

приводились,—-они

 

продолжали

 

твердить

 

своимъ

противникамъ:

   

„вы

 

доносчики!"

  

Эти

 

люди

 

внушали

 

чи-

тателямъ

 

самое

 

высокое

 

мнѣніе

 

о

 

себѣ.

 

рисовались

 

предъ

публикой.

 

Это

 

были

 

такіе

 

гонители

 

всякаго

 

зла,

  

обличи-

тели

  

всякой

  

неправды,

  

какихъ

  

свѣтъ

 

не

 

производилъ . . .

Каждый

 

отъ

 

первой

 

до

 

послѣдней

 

строчки

 

то

 

и

 

дѣлаетъ,

что

 

либеральничаетъ.

 

Вмѣсто

 

своихъ

 

мыслей,

 

если

 

и

 

имѣ-

ются,

  

пережовываютъ

  

чужія

 

мнѣнія.

 

Прибавьте

 

къ

 

тому

прямую

 

ложь,

 

сознательное

 

утаиваніе

 

истины

 

и

 

искаженіе.

Правило

 

это

 

извѣстног

 

своихъ

  

хвалить,

 

чужихъ

 

бранить,

употребляя

 

всякіе

 

пріемы

 

и

 

средства,—противниковъ

 

тот-

часъ

 

объявя

 

врагами

 

прогресса,

 

свободы

 

и

 

просвѣщенія."

 

*)

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

отзыву

 

о

 

вредномъ

 

вліяніи

 

отечественной

литературы

  

нриводимъ

  

мнѣніе

 

о

 

развращающемъ

  

вліяніи

иностранной

 

литературы,—западной

 

философіи.

Г.

 

Скворцовъ

 

признаетъ

 

главною

 

причиною

 

развращенія

нравовъ

 

упадокъ

 

религіи

 

и

 

сомнѣніе,

 

развиваемое

 

наукою,

особенно

 

на

 

западѣ.

 

Сомнѣніе

 

и

 

невѣріе

 

раждаетъ

 

недо-

вольство

 

жизнію,

 

раздражительность,

 

желаніе

 

переворотовъ.

„Воззрѣніе

 

Гартмана—это

 

не

 

матеріализмъ

 

въ

 

самомъ

 

не-

*)

 

Міръ,

 

какъ

 

щѣлое,— сочиненіе

 

Страхова.
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приглядномъ

 

значены

 

этого

 

слова,

 

а

 

нѣчто

 

несравненно

 

худ-

шее.

 

Печальные

 

выводы

 

изъ

 

недавно

 

появившейся

 

на

 

свѣтъ

теоріи

 

Гартмана

 

успѣли

 

наглядно

 

выразиться

 

въ

 

жизни;

 

она

явилась

 

во

 

время

 

и

 

приходится

 

по

 

сердцу

 

многимъ.

 

Это

плодъ

 

тяжолаго

 

недовольства

 

жизнію,

 

чаще

 

и

 

чаще

 

замѣ-

чаемаго

 

среди

 

современна™

 

человѣчества,

 

падающаго

 

подъ

тяжестію

 

сомнѣнія.

 

Она—яркое

 

воплощеніе

 

и

 

развитіе

 

идей,

вѣяніе

 

которыхъ

 

чувствуется

 

въ

 

воздухѣ; —идей,

 

которыми

незримо,

 

но

 

действительно

 

проникнута

 

жизнь

 

обществен-

ная

 

и

 

частная,

 

особенно

 

на

 

западѣ;

 

и

 

эти

 

идеи

 

даютъ

 

себя

чувствовать

 

во

 

множествѣ

 

печальныхъ

 

явленій. "..

 

*)

 

Под-

твержденіемъ

 

этихъ

 

отзывовъ

 

служатъ:

 

„Наблюдатель,"

кощунственное

 

стихотвореніе

 

Фофанова;

 

,.

 

Мелочи"

 

2

 

издан.

Лѣскова,—глумленіе

 

надъ

 

законами

 

о

 

бракѣ;

 

переводы

 

нѣ-

мецкой

 

философіи,

 

особенно—Гартмана,—послѣднее

 

слово

матеріализма.

Центры

 

европейскихъ

 

идей

 

и

 

подражательной

 

моды.

Центрами

  

европейскихъ

  

идей

 

и

 

подражательной

 

моды,

въ

 

литературѣ

 

и

 

жизни,

 

служатъ

 

болыпіе

 

города,

 

особенно

*)

 

Область

 

практической

 

фмософіи

 

Скворпова,

 

1883

 

г.,

 

стр.

 

72,

 

74.
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столичные,

 

и

 

преимущественно

 

Петербурге.

 

Тамъ,

 

въ

 

цент-

рахъ

 

управленія.

 

устанавливаются

 

взгляды

 

на

 

жизнь,

 

съ

ея

 

нуяідами

 

и

 

прихотями,

 

изощряются

 

вкусы,

 

образуются

свѣтскіе

 

обычаи,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

иноземныхъ

 

ученій,

 

ибо

въ

 

дѣлѣ

 

цивилизаціи

 

мы

 

ученики

 

европейцевъ,

 

и

 

нелегко

разбираемся

 

съ

 

чужимъ

 

матеріаломъ.

 

,,

 

Все

 

европейское, "

сказалъ

 

одинъ

 

цѣнитель

 

нашихъ

 

обычаевъ,

 

„принято

 

у

насъ

 

чрезвычайно

 

формально.

 

Формальности

 

эти

 

гнетутъ

наше

 

общество

 

чуждыми

 

наростами,

 

которые

 

въ

 

разладѣ

и

 

съвѣрою,исъ

 

обычаями,

 

и

 

съ

 

нуждами

 

нашими

 

(стоитъ

-посмотрѣть

 

Москву,"

 

*)

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ.

 

столицахъ

высшія

 

сословія,

 

задающія

 

тонъ

 

жизни,

 

объясняются

 

по-

французски!

 

И

 

какая

 

надобность

 

предпочитать

 

родному

 

языку,

имѣющему

 

болѣе

 

200.000

 

словъ

 

(по

 

лексикону

 

Даля),

бѣдный

 

языкъ

 

французскій?

 

Екатерина

 

II

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

Сегюромъ

 

умно

 

замѣтила:

 

„этихъ

 

языковъ

 

нельзя

 

сравни-

вать.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

карликъ,

 

другой

 

исполинъ"

 

Вмѣстѣ

съ

 

языкомъ

 

усвоены

 

и

 

французскіе

 

странные

 

костюмы,

 

не-

свойственные

 

ни

 

нашему

 

климату,

 

ни

 

народнымъ

 

обычаямъ.

*)

 

Записки

 

сенатора

 

Лебедева.

 

Рус.

 

Архивъ

 

1888

 

г,

 

№

 

7,

 

стр.

 

352.
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И

 

для

 

чего

 

эти

 

моды,

 

столь

 

перемѣнчивыя

 

и

 

раззорительныя?

Для

 

собраній:

 

баловъ,

 

раутовъ,

 

маскарадовъ,

 

танцевъ,

 

по

иноземнымъ

 

обычаямъ.

 

А

 

вся

 

эта

 

модная

 

обстановка

 

жизни

много

 

ли

 

помогаетъ

 

нашему

 

развитію

 

и

 

улучшенію

 

нравовъ?

Напротивъ,

 

по

 

замѣчанію

 

Гиббона,

 

подобная

 

роскошь

 

есть

врагъ

 

добродѣтели

 

и

 

народной

 

нравственности.

 

„

 

Прелесть

одежды,

 

поступковъ

 

и

 

движеній

 

увеличиваетъ

 

красоту,

воспламеняетъ

 

воображеніе

 

и

 

чувство.

 

Соблазнительный

зрѣлища,

 

роскошныя

 

забавы,

 

полуночные

 

танцы

 

вводятъ

въ

 

искушеніе

 

слабость,

 

(особенно)

 

женскую."

 

*)

 

Надобно

озаботиться,

 

чтобы

 

у

 

моды

 

отнята

 

была

 

власть

 

вредить

здоровью

 

и—похищать

 

у

 

добродѣтели

 

силу.

 

Пусть

 

въ

 

одеждѣ

соблюдается

 

не

 

одна

 

нріятность,

 

доходящая

 

до

 

излишествъ,

но

 

и

 

благопристойность,

 

и

 

соотвѣтствіе

 

климату

 

и —наці-

ональнымъ

 

обычаямъ.

 

**)

Нельзя

 

не

 

вспомнить

 

о

 

картежничествѣ,

 

общепринятомъ

развлеченіи.

 

неизвѣстномъ

 

нашимъ

 

предкамъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

оно

 

практикуется

 

въ

 

священные

 

дни

 

праздниковъ

 

и

во

 

время

   

богослуженія.

   

„Картежничество

  

въ

  

столицахъ,

*)

 

Исторія

 

упадка

 

римск.

 

имперіи,

 

гл.

 

9.
*

 

*)

 

Нельзя

 

безъ

 

сожалѣнія

 

смотрѣть

 

на

 

молодежь,

 

щеголяющую

 

въ

 

морозы

обнаженною

 

шеей.



-
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особенно

 

въ

 

Петербургѣ,

 

служить,"

 

позамѣчанію

 

Лебедева,

„орудіемъ

 

связей

 

дипломатическихъ,

 

политическихъякоммер-

ческихъ. "

 

Это

 

вредное

 

занятіе,

 

сопряженное

 

съ

 

тратою

времени

 

и

 

денегъ,

 

создало

 

азартныя

 

игры,

 

разжигающія

страсти.

 

Возбужденное

 

корыстью,

 

оно

 

таится

 

въ

 

притонахъ

зла,

 

нерѣдко

 

ускользаетъ

 

отъ

 

преслѣдованій

 

закона

 

и

 

гу-

битъ

 

многія

 

жертвы.

Общественная

 

жизнь

 

Москвы,

 

съ

 

проведеніемъ

 

николаев-

ской

 

желѣзной

 

дороги,

 

сложилась

 

по

 

петербургскимѵобраз-

цамъ.

 

Но

 

и

 

прежде,

 

по

 

замѣчанію

 

сенатора

 

Лебедева,

 

„

 

общес-

твенность

 

ея

 

проявлялась

 

въ

 

клубахъ,

 

театрахъ,

 

обществен-

ныхъ

 

собраніяхъ

 

и

 

гостинныхъ.

 

Общество

 

аристократическое

въ

 

Москвѣ

 

говорить

 

пофранцузски.

 

Въ

 

другихъ

 

клубахъ,

 

гдѣ

нѣтъ

 

порядочнаго

 

тона,

 

разгульная

 

вольность

 

молодежи

иногда

 

принимаетъ

 

видъ

 

довольно

 

сальной

 

и

 

пьяной

 

ком-

паши,

 

доходящей

 

до

 

непростительной

 

шалости,

 

или

 

до

 

руко-

пашной

 

расправы.

 

Театры

 

московскіе

 

имѣютъ

 

то

 

общее

 

съ

петербургскими,

 

что

 

французскій —дразнить

 

вниманіе

 

зрите-

лей

 

не

 

совоѣмъ

 

пристойными

 

фарсами...

 

Москва

 

кишитъ

преступленіями..

 

Мошенничество

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

втирается

въ

 

высшіе

 

слои."

   

„Страшно

 

дѣлается,

 

когда

 

проникнешь
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въ

 

сердцевину

 

личностей:

 

стремленіе

 

къ

 

удовольствіямъ

 

безъ

отдыха,

 

никакой

 

привязанности

 

къ

 

преданію,

 

самая

 

смѣшная

перемѣнчивость

 

въ

 

привычкахъ,

 

вкусахъ

 

и

 

занятіяхъ

 

"

 

*).

(Продолясеніе

 

слѣдуетъ).

Нравственные

 

уроки.

„Не

 

убей."

 

„Не

 

твори

 

зла

 

и

 

не

 

постигнешь

 

тя

 

зло."

Въ

 

Ньюіоркѣ

 

одинъ

 

лавочникъ

 

рѣшился

 

отравить

 

свою

жену.

 

За

 

утреннимъ

 

чаемъ

 

онъ

 

подалъ

 

ей

 

отраву.

 

Вдругъ

раздался

 

звонокъ.

 

Жена,

 

отвѣдавъ

 

переслащенный

 

напи-

токъ,

 

перемѣнила

 

чашки.

 

Возвратившись

 

на

 

мѣсто,

 

мужъ,

не

 

безъ

 

задней

 

мысли,

 

залпомъ

 

выпилъ

 

чашку.

 

Съ

 

ужа-

сомъ

 

замѣтивъ

 

осадокъ,

 

спросилъ:

 

„

 

ты

 

перемѣяила

 

чашку?

 

—

Иеремѣнила. —Я

 

погибъ!"..

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

онъ

умеръ

 

въ

 

страшной

 

агоніи.

 

Подобное

 

событіе

 

было

 

въ

 

древ-

немъ

 

Константинополѣ.

 

Одна

 

госпожа

 

послала

 

къ

 

градо-

правителю

 

ненавистнаго

 

слугу,

 

часто

 

ходившаго

 

въ. церковь,

съ

 

предцисаніемъ:

 

отрубить

 

ему

 

голову

 

и

 

возвратить

 

въ

скатерти.

 

Не

 

получая

 

долго

 

отвѣта,

 

послала

 

любимаго

 

слугу...

Тотъ

  

замѣтилъ

  

товарища

  

въ

  

церкви,

  

и

  

былъ

  

упрошенъ

*)

 

Рус

 

Архпвъ

 

1888

 

г.

 

№

 

3,

 

стр.

 

486—88,:

 

№

 

6,

 

стр.

 

242.
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за

 

епархіальныя

 

вѣдомости

 

благочинными

 

епархіи

 

были

высылаемы

 

въ

 

Консисторію

 

чрезъ

 

члена

 

оной,

 

священника

Доримедонта

 

Протопопова,

 

а

 

не

 

въ

 

редакцію

 

елархіальныхъ

вѣдомостей.

17

 

февраля

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Епископъ

 

Іаковъ

 

отбылъ

 

изъ

 

Якутска

 

для

 

обревизованія

церквей

 

вилюйскаго

 

и

 

олекминскаго

 

округовъ.

ОтдЪлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

(прододженіе).— Замѣтка

 

о

 

плодахъ

пастырской

 

дѣятельности

 

въ

 

олекминскомъ

 

округѣ.

 

(окончаніе).
—Трагическая

 

смерть

 

чукчей— фанатиковъ.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновении

 

съ

 

заповѣдію

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіѳ).

СОВРЕМЕННЫЕ

 

НРАВЫ,

Центры

 

европейскихъ

 

идей

 

и

 

подражательной

 

моды.

•

   

Недавно

 

въ

 

газетахъ

 

описана

 

религіозноеть

 

Петербурга

*

 

См.

 

Епарх/'Шд.

 

1889

 

г.

 

Л»

 

4.
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и

 

благочестіе.

 

Йзвѣстіе

 

очень

 

отрадное,

 

требующее

 

впро-

чемъ

 

доказательствъ

 

неоспоримыхъ.

 

,,Нынѣ, "

 

говорить

 

га-

зета,

 

„невская

 

столица

 

становится,

 

если

 

не

 

стала

 

уже,

роднымъ

 

русскимъ

 

городомъ,

 

православнымъ,

 

вѣрующимъ

 

и

благочестивымъ. "

 

Въ

 

подтвержденіе

 

этихъ

 

словъ

 

приводятся

факты:

 

усердіе

 

къ

 

церковному

 

богослуженію

 

многихъ

 

са-

новныхъ

 

и

 

образованныхъ

 

лицъ,

 

вниманіе

 

ихъ

 

къ

 

церков-

ному

 

уставу

 

и

 

древнимъ

 

напѣвамъ.

 

Упомянуты

 

набожные

посѣтители

 

домика

 

Петра

 

1,

 

коихъ

 

въ

 

день

 

пасхи

 

пере-

бывало

 

до

 

8.000,

 

I

 

а

 

также—почитатели

 

о.

 

Іоаняа

 

крон-

штадтскаго.

 

Сказано

 

о

 

стремленіи

 

народа

 

къ

 

духовному

 

про-

свѣщенію:

 

слушанію

 

поученій

 

и

 

назидательнаго

 

чтенія.

„Факты,"

 

заключаетъ

 

газета,

 

„настолько

 

убѣдительны,

что

 

нельзя

 

не

 

признать

 

безусловно

 

вѣрною

 

ту

 

отрадную

мысль,

 

что

 

городъ,

 

созданный

 

генісмъ

 

Петра,

 

дѣйстви-

тельно

 

сталъ

 

роднымъ

 

православнымъ

 

городомъ."

 

*)

 

Въ

подтвержденіе

 

этихъ

 

фактовъ

 

можно

 

привести

 

и

 

новыя

доказательства:

 

многолюдство

 

говѣющихъ

 

въ

 

великомъ

 

посту,

коими

 

переполнены

 

бываютъ

 

церкви;

 

скопленіе

 

народа

 

на

улицахъ

 

въ

 

пасхальную

 

и

 

великосубботную

 

ночь

 

и

 

т.

 

под.

* )

 

Рус.

 

Паломникъ

 

1888

 

г.,

 

№

 

32.
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Но

 

всѣ

 

эти

 

доказательства

 

не

 

вполнѣ

 

убѣждаютъ

 

насъ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

  

въ

 

благочестіи

  

Петербурга.

  

По

 

приблизи-

тельному

 

разсчету

 

въ

 

церквахъ

 

столицы

 

помѣстится

 

до

 

50.000

человѣкъ.

 

Много

 

ли

 

это

 

почти

 

въ

 

милліонномъ

 

населеніи

 

ея?

Но

 

посѣтителей

 

театровъ,

 

цирковъ,

 

клубовъ,

 

звѣринцевъ,

концертовъ,

 

даже

 

въ

 

великомъ

 

посту,

  

несравненно

 

болѣе.

О

 

полицейскихъ

  

вѣдомостяхъ,

  

отчотахъ,

  

судебныхъ

 

про-

цессахъ,

 

нерекомендательныхъ

 

объявленіяхъ

 

газетъ

 

лучше

не

 

упоминать...

 

Конечно,

 

принятыя

 

мѣры

 

къ

 

возвышенію

нравственности

 

народа

 

приносятъ

 

свою

 

пользу.

 

Умноженіе

благотворительныхъ

 

обществъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія,

 

бого-

служеніе,

 

распространеніе

 

назидательныхъ

 

книгъ,

 

религіоз-

ныя

 

чтенія

 

и

 

усиленіе

 

проповѣди

 

дѣйствуютъ

 

воспитательно

на

 

умы

 

и

 

нравы

 

населенія.

 

Но

 

достигнуть

 

почотнаго

 

титла:

„ вѣрующей

 

и

 

благочестивой

 

столицы"

 

предстойтъ

 

впереди,

когда

 

другіе

 

люди

 

въ

 

міръ

 

прійдутъ,

 

иные

 

нравы,

 

чувства

съ

 

собою

 

принесутъ...

Второстепенными

 

центрами

 

европейскихъ

 

идей

 

и

 

просвѣще-

нія

 

елуя^атъ

 

большіе

 

города,

 

съ

 

средними

 

и

 

высшими

 

учеб-

ными

 

заведеніями:

 

Варшава,

 

Гельсингфорсъ,

 

Одесса,

 

Кіевъ,

Харьковъ,— для

 

Сибири

 

Томскъ,

 

отчасти

 

Иркутскъ.

 

Препо-
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даватели

 

наукъ,

 

особенно

 

университетскіе,

 

руководствуются,

въ

 

своей

 

специальности,

 

иностранными

 

пособіями.

 

Многіе

жители

 

этихъ

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

выписываютъ

 

иностранные

журналы

 

и

 

газеты.

 

Въ

 

многолюдныхъ

 

городахъ

 

много

 

инос-

транцевъ,

 

особенно

 

французовъ

 

и

 

нѣмцевъ,

 

нерѣдко

 

занима-

ющихъ

 

каѳедры.

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

приморскихъ

 

и

 

погранич-

ныхъ

 

городахъ

 

(Архангельскѣ,

 

Ригѣ),

 

проводникахъ

 

ино-

странной

 

торговли,

 

между

 

прочимъ— книжной.

Изъ

 

этихъ

 

центровъ

 

просвѣщенія,

 

особенно

 

изъ

 

столицъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

чиновниками,

 

учителями

 

и

 

книгами,

 

распро-

страняются

 

иноземныя

 

ученія,

 

убѣжденія,

 

идеи,

 

обычаи.

Преимущественно

 

раскупаются

 

романы,

 

иллюстрованные

и

 

переводные,

 

имѣющіе

 

огромное

 

вліяніе

 

на

 

нравы

 

и

 

обще-

ственную

 

жизнь;

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

расходятся

 

причудли-

вый

 

моды,

 

не

 

смотря

 

на

 

повышеніе

 

платы.

 

И

 

куда

 

не

 

прони-

каютъ

 

онѣ

 

на

 

раззореніе

 

кармановъ!

 

На

 

окраинахъ

 

Россіи,

въ

 

убогихъ

 

домахъ

 

красуются

 

парижскія

 

моды,

 

и

 

получаются

журналы

 

модныхъ

 

костюмовъ,

 

преимущественно

 

женскихъ.

Въ

 

этихъ

 

центрахъ

 

просвѣщенія

 

вырабатываются

 

обще-

ственный

 

убѣжденія,

 

обычаи

 

и

 

улучшеніе

 

жизни,

 

посред-

ствомъ

 

нриложенія

 

наукъ

 

и

 

искусствъ

 

къ

 

ея

 

потребностямъ.
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При

 

сложи

 

ыхъ

 

оТправленіяхъ

 

общественной

 

жизни,

 

въ

 

связи

съ

 

жизнію

 

другихъ

 

народовъ,

 

общественные

 

убѣжденія

 

и

нравы

 

слагаются

 

подъ

 

вліяніемъ

 

европейскихъ

 

націй,

 

опыт-

ныхъ

 

въ

 

научномъ

 

дѣлѣ.

 

Проводникомъ

 

европейскихъ

 

идей

служить,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

литература,

 

съ

 

другой—толпа

иностранцевъ,

 

отправляющихъ

 

разныя

 

должности

 

въ

 

нашихъ

городахъ,

 

особенно

 

многолюдныхъ.

 

Они

 

владѣютъ

 

приман-

кой

 

новизны

 

и

 

улучшеній

 

жизни,

 

дѣлающихъ

 

на

 

публику

неотразимое

 

впечатлѣніе.

 

Журналы,

 

моды,

 

корреспонденція,

репертуаръ

 

театральныхъ

 

пьесъ,

 

осмѣивающихъ

 

семейную

жизнь

 

и

 

неудачные

 

браки,

 

описаніе

 

гуляній,

 

баловъ,

 

концер-

товъ,

 

скачекъ,

 

охоты,— это

 

постоянные

 

проводники

 

европей-

скихъ

 

идей

 

и

 

иностранныхъ

 

обычаевъ

 

въ

 

наши

 

народные

нравы.

 

Но

 

это

 

вліяніе

 

иностранныхъ

 

идей

 

и

 

обычаевъ,

 

про-

должающееся

 

200

 

лѣтъ,

 

принося

 

извѣстныя

 

выгоды,

 

пре-

имущественно

 

матеріальныя,

 

вредить

 

нравственно,

 

искажая

русскую

 

народность,

 

созданную

 

на

 

началахъ,

 

несходныхъ

съ

 

европейскими

 

обычаями.

 

Несходство

 

нравовъ

 

народныхъ

условлено

 

различіемъ

 

религій,

 

дающихъ

 

направленіе

 

обще-

ственной

 

жизни.

(

 

Продолжение

 

слѣдуетъ).
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Многія

 

начальствующія

 

лица

 

и

 

учрежденія

 

уже

 

доста-

вили

 

Комитету

 

учредителей,

 

согласно

 

его

 

просьбе,

 

свои

отзывы

 

по

 

предмету

 

означенныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній;

 

но

неполученіе

 

ответовъ

 

изъ

 

некоторыхъ

 

местностей

 

лишаетъ

Комитетъ

 

учредителей

 

возможности

 

закончить

 

предпринятый

имъ

 

обширный

 

трудъ— составленіе

 

систематическаго

 

сбор-

ника

 

о

 

числѣ,

 

составе

 

и

 

деятельности

 

всехъ

 

существу-

ющихъ

   

въ

   

Россіи

   

самостоятельныхъ

 

и

 

дополнительныхъ

спеціальныхъ

 

и

 

профессіональныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

( Продолженіе

 

слѣдуетъ

 

).

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

(продолженіе).

 

— Свѣдѣнія

 

о

 

состояніи
якутской

 

городской

 

библіотеки.

 

— Ооъявленіе.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Жітіейскіе

 

идеалы

 

въ

 

столкновении

 

съ

 

заповѣдгю

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

( Продолженіе ).

Вліяніе

 

религій

 

на

 

общественные

 

нравы.

Главною

   

причиною

   

матеріалистическаго

   

направленія

*

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

Л»

 

6.
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европейской

 

жизни

 

служить

 

религія,

 

искажающая

 

христі-

анскіе

 

догматы

 

и

 

поблажающая

 

страстямъ.

 

Такова

 

религія

католическая

 

и

 

особенно

 

протестантская.

 

Католическая

 

ре-

лигія

 

извращаетъ

 

догматы

 

о

 

главе

 

церкви

 

подложными

преданіями.

 

Приписывая

 

папе

 

непогрешимость

 

и

 

божескія

права

 

въ

 

прощеніи

 

греховъ, —узаконяетъ

 

его

 

заблужденія

и

 

освящаетъ

 

ошибки.

 

Какъ

 

этими

 

догматами,

 

такъ

 

особенно

ложнымъ

 

толкованіемъ

 

заповедей,

 

она

 

ослабляетъ

 

народную

нравственность.

 

„Грехи

 

суть

 

преступленія,"

 

говорить

 

Ко-

ментарій

 

заповедей;

 

,,но,

 

какъ

 

требованіе

 

и

 

внушеніе

 

са-

мой

 

природы,

 

они

 

извинительны.

 

Только

 

смертные

 

грехи

вменяемы;

 

но

 

и

 

они,

 

какъ

 

дело

 

природы

 

и

 

следствіе

 

ест'е-

ственныхъ

 

законовъ,

 

собственно

 

говоря,

 

заслуживаютъ

прощенія.

 

Особенно

 

это

 

должно

 

заметить

 

о

 

нарушеніи

седьмой

 

заповеди."..

 

*)

 

Такіе

 

произвольные

 

догматы,

разнуздывая

 

умъ,

 

даютъ

 

поводъ

 

къ

 

заблужденіямъ

 

и

 

спо-

рамъ

 

не

 

только

 

среди

 

вольнодумцевъ

 

философовъ,

 

но

 

и

среди

 

представителей

 

католической

 

веры.

 

Крайнимъ

 

пред-

* )

 

Вообще,

 

заключаетъ

 

Коментаріп:

 

„

 

Не

 

все

 

то

 

грѣхъ,

 

что

 

обличается

 

за-

кономъ;

 

нѣкоторыя

 

предписанія

 

его,

 

наприм.

 

„

 

Непожелай " ,

 

во

 

все

 

до

 

насъ

не

 

касается.

 

Какая

 

же

 

нужда

 

много

 

заботиться

 

о

 

благочестіи

 

по

 

руководству

свящ.

 

писанія?"

 

Правосл.

 

Собесѣдн.

 

1853

 

г.,

 

февр.

 

стр.

 

210—1859

 

г.,

 

апр.

схр.

 

395.
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ставителемъ

 

заблужденій

 

относительно

 

высокой

 

христиан-

ской

 

нравственности

 

служить

 

аббатъ

 

Рейналь,

 

сочиненія

коего

 

пользовались

 

славою

 

въ

 

18

 

веке.

 

Въ

 

своихъ

 

за-

пискахъ

 

о

 

вере

 

онъ

 

жестоко

 

нападаетъ

 

на

 

высшія

 

правила

христіанскаго

 

совершенства

 

и

 

евангельскихъ

 

добродетелей.

Онъ

 

требуетъ

 

„преследовать

 

аскетизмъ

 

(подвижничество)

огнемъ .

 

и

 

мечемъ,

 

якобы

 

опечаливающій

 

жизнь

 

строгостью

правилъ

 

и

 

противный

 

законамъ

 

природы.

 

Особенно

 

внушаетъ

правителямъ

 

вооружиться

 

противь

 

ученія

 

о

 

девстве

 

и

 

цело-

мудріи,

 

несогласнаго

 

съ

 

естественными

 

законами,

 

нанося-

щаго

 

вредъ

 

государству,

 

умаляющаго

 

населеніе

 

страны. ' ;

Онъ

 

заключаетъ

 

свои

 

крайніе

 

взгляды

 

на

 

евангельское

 

ученіе

смелымъ

 

и

 

весьма

 

одностороннимъ

 

положеніемъ.

 

„Госу-

дарство

 

имеетъ

 

своею

 

задачею

 

благоустройство

 

обществен-

ной

 

яшзни

 

и

 

не

 

обязано

 

пещись

 

о

 

добродетели

 

гражданъ. "

Хороши

 

долясны

 

быть

 

эти

 

граясдане,

 

что

 

и

 

видимъ

 

въ

революціяхъ

 

европейцевъ.

Не

 

удивительно,

 

что

 

при

 

такой

 

поблажке

 

страстямь

 

и

свободе

 

ума

 

въ

 

области

 

веры

 

католическіе

 

правители

 

дошли

до

 

рѣшенія:

 

отделить

 

церковь

 

отъ

 

государства;

 

закрыть

монастыри,— училища

 

христіанскаго

 

благочестія;

 

предоста-
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вить

 

пастырямъ

 

заботиться

 

о

 

поддержаніи

 

школь

 

и

 

духов-

наго

 

просвещения.

 

Следствіемъ

 

этихъ

 

мерь

 

и

 

нравствен-

ныхъ

 

распоряженій

 

является

 

охлаясденіе

 

веры,

 

упадокъ

нравственности,

 

преобладаніе

 

чувственной

 

ягизни

 

надъ

 

ду-

ховными

 

побужденіями

 

и

 

стремленіями

 

къ

 

совершенству.

 

*)

Протестантская

 

религія,

 

дающая

 

свободу

 

разуму

 

въ

 

об-

ласти

 

веры,

 

есть

 

религія

 

философская,

 

прилаженная

 

ісъ

немощамъ

 

природы,

 

растленной

 

грехомъ.

 

Какъ

 

произведе-

те

 

свободнаго

 

разума,

 

она

 

плохо

 

мирится

 

съ

 

таинствами

и

 

догматами

 

веры,

 

превышающими

 

разуменіе.

 

Низводя

таинственное

 

ученіе

 

веры

 

до

 

простыхъ

 

полоясеній

 

разума,

даетъ

 

поводъ

 

къ

 

отрицанію,

 

сомнѣнію,

 

спорамъ

 

и

 

вольно-

мыслию;

 

вследствіе

 

этого— разделилась

 

на

 

мнояіество

 

сектъ

и

 

запуталась

 

въ

 

неисходныхъ

 

противоречіяхъ.

 

Запутавшись

въ

 

противоречіяхъ

 

поблажая

 

страстямъ,

 

разслабляетъ

 

нрав-

ственныя

 

силы

 

и

 

лишаетъ

 

духовнаго

 

утѣшенія.

 

Въ

 

самомъ

деле,

 

какихъ

 

подвиговъ

 

требуетъ

 

нротестанство

 

отъ

 

христи-

анина,

 

какихъ

 

лишеній

 

и

 

нравственнаго

 

самоотверженія? —

Простой,

 

безшюдной

 

веры.—согласія

 

разума

 

съ

 

известными

истинами

 

евангелія.

 

непротиворечащими

 

природе

 

и

 

естест-

вениымъ

 

законамъ.

*

 

)

 

Лублпч.

 

рѣчь

 

профес.

 

акад.

 

Волкова

 

( Правосл.

 

Собесѣдн. ).
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Таковыя

 

религіи,

 

дающія

 

неограниченную

 

свободу

 

разуму

въ

 

области

 

веры

 

и

 

поблаяіающія

 

страстямъ,

 

не

 

могутъ

быть

 

руководителями

 

къ

 

нравственному

 

совершенству

 

и

надежному

 

благоустройству

 

общественной

 

жизни.

 

Оне

даютъ

 

преобладаніе

 

чувственной

 

жизни

 

надъ

 

духовными

стремлениями

 

нашей

 

природы.

 

Эту

 

истину

 

подтверясдаетъ

исторія

 

народовъ,

 

воспитанныхъ

 

въ

 

католицизме

 

и

 

проте-

станстве,

 

даясе

 

до

 

сего

 

дне.

 

Всмотримся

 

въ

 

общественные

нравы

 

современной

 

католической

 

и

 

протестантской

 

Европы:

какого

 

они

 

духа?

 

къ

 

какимъ

 

направлены

 

целямъ?

 

Без-

спорно—духа

 

века

 

сего;

 

направлены

 

къ

 

земнымъ

 

целямъ,

улучшенію

 

внешняго

 

быта,—развлеченіямъ

 

и

 

удовольстві-

ямъ.

 

Западная

 

Европа

 

богата

 

великолепными

 

театрами

 

и

учрежденіями

 

общественныхъ

 

увеселеній.

 

Жизнь

 

ея

 

про-

ходить

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

насущномъ

 

хлебе

 

и

 

развлеченіяхъ,

въ

 

шуме

 

непрерывныхъ

 

празднествъ.

 

Театральный

 

пред-

ставленія

 

нескромнаго

 

характера,

 

маскарады,

 

танцы,

 

гу-

лянья,

 

концерты,

 

балы,

 

игры,

 

комфортъ

 

и

 

выказность

 

домаш-

ней

 

обстановки,—вотъ

 

цель

 

яшзни

 

и

 

идеалъ

 

ея.

 

Лите-

ратура

 

западныхъ

 

народовъ,

 

съ

 

преобладающимъ

 

повество-

вательнымъ

  

характеромъ,

   

служить

   

отраженіемъ

   

общест-
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венныхъ

 

нравов*,

 

йдеализа

 

ціей

 

жизни.

 

Романы,

 

повѣсти

 

и

драмы

 

соблазнительнаго

 

характера,

 

олицетворяющіе

 

преступ-

ную

 

любовь,

 

съ

 

художественными

 

изображеніями,

 

плодятся

какъ

 

грибы,

 

въ

 

неисчислимыхъ

 

изданіяхъ.

 

Изящныя

 

моды,

разсчитанныя

 

на

 

глазъ

 

и

 

оболыценіе

 

чувства,

 

истощая

карманы

 

и

 

ослабляя

 

нравственную

 

силу,

 

увеличиваюсь

 

на-

слаждение;

 

а

 

вдаваясь

 

въ

 

изысканность

 

и

 

переступивъ

 

гра-

ницы

 

приличія,

 

возбуждаютъ

 

пресыщеніе,

 

извращаютъ

 

вкусъ.

Ежедневный

 

открытія,

 

изобрѣтенія,

 

приложенія'

 

наукъ

 

йі

искусствъ

 

къ

 

удобствамъ

 

ясизни,

 

возвышаютъ

 

цѣну

 

Матері-

альныхъ

 

наслаждеяій,

 

развиваютъ

 

роскошь,

 

дѣлаютъ

 

ее

потребностію

 

всѣхъ

 

йбсловій

 

и

 

состояние

 

Эта

 

роскошная

жизнь,

 

увлекающая

 

разнообразіемъ

 

наелаждёній,

 

беретъ

верхъ

 

надъ

 

духовною

 

жйзнііб.

 

Она

 

убѣдительно

 

доказываетъ

міру,

 

что

 

отвлеченнымъ

 

истинам*

 

И

 

правйламъ

 

вѣры

 

трудно

бороться

 

съ

 

осязательной

 

пользой

 

и

 

матеріальными

 

выгодами,

—Она

 

привлекаете

 

за

 

границу

 

тысячу

 

людей,

 

ищущихъ

развлеченія,

 

любящйхъ

 

пожить

 

въ

 

свое

 

удовольствіе.

 

Тамъ

проживъ

 

капиталъ.

 

скопленный

 

трудомъ,

 

и

 

нврѣдко— оте-

чественныя

 

убѣжденія,

 

любители

 

наслажденій

 

привозятъ

новыя

 

привычки

 

и

 

модныя

 

фразы,

 

искажающія

 

народную
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жизнь,

 

вѣру

 

и

 

самую

 

рѣчь.

 

Отсюда

 

и

 

у

 

насъ

 

эти

 

заграничный

моды,

 

обычаи,

 

невѣріе,

 

распущенность

 

и

 

искаженіе

 

благо-

звучнаго

 

языка;

 

эти

 

жеманные

 

обороты

 

рѣчи

 

и

 

фразы,

 

коими

щеголяютъ

 

малосвѣдущіе

 

лингвисты

 

въ

 

рѣчи

 

и —письмѣ.

Я

 

разумѣю

 

безъ

 

нужды

 

расточаемые:

 

„этюды,

 

мотивы,

сюжеты,

 

культуры"

 

и

 

т.

 

под.

 

Особенно

 

оскорбляютъ

 

слухъ

фразы,

 

рисующія

 

домашнюю

 

обстановку

 

на

 

французскій

ладъ:

 

„Субтильное

 

меню

 

обѣда,

 

съ

 

десертомъ,

 

сервирован-

наго

 

на

 

каранъ

 

кувертовъ. " . .

 

Горе

 

русскому

 

языку

 

и

нашимъ

 

нравамъ!

Такъ

 

религіи

 

философствующія,

 

вносящія

 

критику

 

въ

непреложныя

 

истины

 

христіанства

 

разнуздываютъ

 

страсти,

разслабляютъ

 

нравы,

 

принижаютъ

 

человѣчество

 

къ

 

землѣ,

праху

 

и

 

тлѣнію.

 

И

 

многимъ,

 

воспитаннымъ

 

позаграничному,

окажется

 

наше

 

ученіе

 

неслыханнымъ,

 

невѣроятнымъ,

 

не-

терпимымъ.

 

Въ

 

этомъ

 

ничего

 

нѣтъ

 

удивительнаго.

 

Воспи-

таннымъ

 

въ

 

мірскихъ

 

правилахъ

 

и

 

чувственяыхъ

 

привыч-

кахъ

 

божественныя

 

истины

 

.ненавистны.

 

„Многимъ,"

 

по

слову

 

блаженнаго

 

Августина,

 

„несносно

 

ученіе

 

о

 

высочай-

шей

 

истинѣ, — бытіи

 

Бога

 

и

 

праведномъ

 

воздаяніи.

 

Они

отвращаютъ

 

слухъ

 

отъ

 

такого

 

ненавистнаго

 

ученія;

 

и

 

сами,

не

 

яіелая

 

обманываться,

 

хотятъ,

 

чтобы

 

ложное

 

убѣя^деніе
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ихъ

 

осталось

 

истиною."

 

.,,Но,

 

продолжаетъ

 

Августинъ,

 

судъ

божественный

 

о

 

нихъ

 

не

 

преложенъ...

 

И

 

праведно

 

воздастся

имъ.

 

особенно

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

истина

 

божественная

сокрыта

 

о

 

нихъ,

 

а

 

они

 

съ

 

своими

 

увлеченіями

 

и

 

заблуждені-

ями

 

открыты

 

предъ

 

нею."

 

*)

Не

 

такова

 

православная

 

вѣра,

 

содержимая

 

русскимъ

 

на-

родомъ,

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

святости.

 

Высокимъ

 

ученіемъ

 

о

 

само-

отверженіи

 

и

 

богоугожденіи

 

она

 

возвышаетъ

 

духъ

 

надъ

временными

 

привязанностями,

 

укрощаетъ

 

чувственность

 

и

освящаетъ

 

народные

 

нравы..

 

Возводя

 

въ

 

міръ

 

горній,

 

къ

вѣчному

 

порядку

 

и

 

существамъ

 

совершеннымъ,

 

религія

укрѣпляетъ

 

силы

 

его:

 

изощряетъ

 

умъ

 

къ

 

напечатлѣнію

духовнаго

 

міра,

 

укрѣпляетъ

 

волю

 

въ

 

подвигѣ

 

самоотверясе-

нія.

 

Уразумѣніе

 

тайнъ

 

духовнаго

 

міра

 

и

 

утвержденіе

 

воли

въ

 

добрѣ

 

привлекаетъ

 

всесильную

 

благодать,

 

побѣясдающую

страсти

 

и

 

грѣхи.

 

Такъ

 

благочестивая

 

жизнь,

 

по

 

духу

 

право-

славной

 

вѣры,

 

возвышая

 

людей

 

надъ

 

міромъ,

 

украшаетъ

ихъ

 

добродѣтелями

 

и

 

приближаетъ

 

къ

 

блаженной

 

вѣчности.

Но^этимъ

 

обяовленіемъ

 

грѣшной

 

природы

 

христіанская

жизнь

 

устрояетъ

 

и

 

граясданское

 

общество.

( Продолженіе

 

слѣдуетъ).

*)

 

Духъ

 

и

 

мысли

 

блаж.

 

Августина

 

1787

 

г.,

 

стр.

 

118.
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даются

 

физически

 

и

 

нравственно.

 

Сами

 

родители,

 

недо-

стигшіе

 

зрѣлости,

 

подвергаются

 

хроническимъ

 

и

 

зарази-

тельнымъ

 

болѣзнямъ.

 

особенно

 

чахоткѣ,

 

и

 

преждевременно

умираютъ.

 

Остающіеся

 

въ

 

живыхъ,

 

въ

 

этомъ

 

неестествен-

номъ

 

бракѣ,

 

по

 

достиженіи

 

совершеннолетія,

 

вѣнчаются

по

 

обряду

 

христіанскому;

 

при

 

чемъ,

 

вслѣдствіе

 

мѣстныхъ

причинъ,

 

не

 

несутъ

 

церковной

 

эпитиміи

 

за

 

прижитіе.

 

не-

законныхъ

 

дѣтей,

 

и

 

такимъ

 

безпорядочнымъ

 

поведеніемъ

ослабляютъ

 

христіанскіе

 

нравы.

 

Вредныя

 

слѣдствія

 

калыма

отражаются

 

и

 

на

 

дѣлахъ

 

мѣстной

 

администраціи,

 

въ

 

судахъ

гражданскаго

 

и

 

духовнаго

 

вѣдомства.

( Продолжен іе

 

елѣдуетъ

 

).

:

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейски

 

идеалы

 

въ

 

столкновеніп

 

съ

 

заповѣдію

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Цродолженіе).

Вліяніе

 

религій

 

на

 

общественные

 

нравы.

Общество

   

нравственныхъ

   

людей

   

чуждо

   

своекорыстія,

вражды

 

и

 

раздѣленій.

 

Питая

 

взаимное

 

довѣріе,

 

оно

 

сильно

* )

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

№

 

9.
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единодушіемъ,

 

успѣшно

 

въ

 

дѣлахъ,

 

необходимо

 

въ

 

напа-

стяхъ.

 

Привычное

 

къ

 

самоотверженно,

 

оно

 

не

 

станетъ

 

на

скользкій

 

путь

 

свѣтскихъ

 

развлеченій,

 

по

 

европейской

 

модѣ.

Истинно

 

христіанское

 

общество

 

не

 

будетъ

 

играть

 

въ

 

клубѣ,

бражничать,

 

плясать

 

подъ

 

музыку,

 

особенно

 

въ

 

праздники

и —дни

 

покаянія.

 

Оно

 

соблюдете

 

достоинство

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

благотворенія:

 

воздержится

 

отъ

 

лотерейныхъ

 

выигрышей

 

и

аллегри,

 

самымъ

 

названіемъ

 

оскорбляющихъ

 

русское

 

чувство

и

 

вѣру;

 

постыдится

 

благотворительныхъ

 

спектаклей;

 

укло-

нится

 

отъ

 

концертовъ

 

и

 

обѣдовъ,

 

разсчитанныхъ

 

на

 

воз-

дайте.

 

Вообще

 

оно

 

предпочтете

 

корыстнымъ

 

разсчотамъ

 

и

чувственнымъ

 

оболыценіямъ

 

внутреннее

 

достоинство,—само-

обладаніе,

 

отсѣченіе

 

злой

 

воли,

 

согласно

 

духу

 

евангелія

 

и

ученію

 

православной

 

вѣры.

Православная

 

вѣра,

 

соблюденная

 

въ

 

чистотѣ,

 

освятила

народъ

 

русскій,

 

сдѣлала

 

его

 

избраннымъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

наро-

довъ

 

и

 

богоугодными

 

Она

 

открыла

 

ему

 

тайны

 

царства

небеснаго,

 

познаніе

 

воли

 

и

 

заповѣдей

 

божіихъ;

 

научила

благочестію,

 

—приготовлению

 

къ

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

отрѣшенію

временной.

 

Выраженіемъ

 

этой

 

духовной

 

жизни

 

слуясатъ

безчисленные

 

храмы

 

и

 

монастыри,—училища

 

небесной

 

муд-



—

 

157

  

—

рости,

 

украшающія

 

землю

 

русскую.

 

Оправданіемъ

 

небесной

мудрости

 

служатъ

 

подвижники

 

благочестія,

 

нетлѣнно

 

почи-

вающіе,

 

и

 

современные

 

намъ,

 

украшенные

 

дарами

 

благо-

дати.

 

Эта

 

богоугодная

 

жизнь

 

сдѣлала

 

народъ

 

русскій

носителемъ

 

божественнаго

 

ученія

 

и

 

просвѣтителемъ

 

язы-

ческихъ

 

народовъ.

 

Просвѣщая

 

народъ

 

духовною

 

мудростію,

религія

 

создала

 

его

 

гражданское

 

могущество,

 

возвысила

надъ

 

прочими

 

народами,

 

сильными

 

и

 

образованными.

 

Она

поддержала

 

его

 

въ

 

испытаніяхъ,

 

соединила

 

племена

 

въ

 

одно

царство,

 

укрѣпила

 

на

 

враговъ,

 

освятила

 

семейную

 

жизнь

и

 

создала

 

православную

 

народность,

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

другимъ

племенамъ

 

и

 

царствамъ.

Принявъ

 

православную

 

вѣру

 

отъ

 

благочестивыхъ

 

пред-

ковъ,

 

мы

 

должны

 

хранить

 

ее

 

въ

 

чистотѣ,

 

оправдать

 

дѣлами,

просвѣтить

 

невѣрующихъ,

 

чтобы

 

сдѣлаться

 

достойными

орудіями

 

благодати,

 

и

 

передать

 

наслѣдованное

 

сокровище

потомству,

 

во

 

всей

 

цѣлости.

 

Л

 

посему

 

необходимо

 

ограяодать

нашу

 

вѣру

 

отъ

 

иноземяыхъ

 

ученій,

 

извращающихъ

 

право-

славные

 

догматы,

 

и

 

обычаевъ,

 

растлѣвающихъ

 

народные

нравы.

 

Необходимо

 

оглянуться

 

на

 

пройденную

 

жизнь

 

подъ

вліяніемъ

 

европейской

 

цившшзаціи.

  

подвергнуь

 

контролю
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накопившіяся

 

пъ

 

200

 

лѣтъ

 

заимствованія, — отдѣлить

 

зерно

отъ

 

плевелъ

 

и

 

мишуру

 

отъ

 

золота.

 

Обратить

 

должное

 

вни-

маніе

 

на

 

центры

 

европейскихъ

 

идей

 

и

 

подражательной

 

моды;

учредить

 

надзоръ

 

надъ

 

философской

 

литературой,

 

проводя-

щей

 

невѣріе,

 

и—романической,

 

развращающей

 

нравы.

 

Не-

обходимо

 

коснуться

 

общественныхъ

 

увеселеній,

 

домашнихъ

обычаевъ,

 

измѣнчивыхъ

 

модъ,

 

сглаяшвающихъ

 

русскую

 

на-

родность,

 

подчиняющихъ

 

иноземнымъ

 

вкусамъ

 

и

 

образцамъ.

Необходимо

 

очистить

 

русскую

 

рѣчь

 

отъ

 

иностранной

 

фразео-

логіи,

 

затемняющей

 

смыслъ

 

и

 

тормозящей

 

народное

 

про-

свѣщеніе.

 

Довольно

 

указать

 

на

 

ученыя

 

сочиненія

 

нашихъ

литераторовъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

университетскихъ

профессоровъ,

 

неисключая

 

почтеннаго

 

Кавелина,

 

чтобы

 

по-

нять

 

вредъ

 

ихъ

 

туманнаго

 

изложенія.

 

*)

 

Что

 

за

 

слогъ

хоть

 

въ

 

этомъ

 

сужденіи,

 

и

 

насколько

 

онъ

 

доступенъ

 

пуб-

ликѣ;

 

„Раздвоенность

 

нашей

 

психической

 

организаціи

 

по-

коится

 

на

 

двойственности

 

психической

 

природы,

 

проис-

ходить

   

вслѣдствіе

   

дифференціаціи

   

органа,

   

въ

   

которомъ

* )

 

Употребительный

 

выраженія

 

пхъ:

 

„мотивировать,

 

санкцировать,

 

локализи-

ровать,

 

констатировать,

 

и

 

даже:

 

нормировать! ! .

 

"

 

Учащіеся

 

въ

 

университетах!

заражаются

 

дурньшъ

 

вкусомъ

 

отъ

 

подобныхъ

 

авторитетовъ

 

и

 

искажаютъ

 

рус-

скую

 

рѣчь

 

въ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

обычныхъ

 

разговорахъ.
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сосредоточена

 

психическая

 

жизнь

 

.

 

.

 

.

 

Аналогическіе

 

тому

факты

 

замѣчаются

 

и

 

въ

 

физіологическихъ

 

процессахъ. . .

Дифференцированная

 

умственная

 

деятельность

 

приводить

данное,

 

существующее,

 

въ

 

новыя

 

сочетанія.

 

" . .

 

и

 

т.

 

далѣе.

 

*)

Потребность

 

исправленія

 

современныхъ

 

нравовъ.

Возможно

 

ли

 

исправление

 

нынѣшнихъ

 

нравовъ?

 

И

 

умѣст-

ны

 

ли

 

подобныя

 

требованія?

 

Подобный

 

требованія

 

для

 

людей

современныхъ,

 

требующихъ

 

матеріальныхъ

 

выгодъ,

 

пока-

жутся

 

неумѣстными;

 

для

 

людей

 

свѣтскаго

 

воспитанія,

 

по-

клонниковъ

 

заграничной

 

моды,

 

покажутся

 

странными;

 

для

всѣхъ

 

вообще—неисполнимыми.

 

И

 

почему?

 

Потому

 

что

 

мы

давно

 

уклонились

 

отъ

 

древнихъ

 

преданій

 

и

 

забрели

 

въ

 

область

чуяшхъ

 

обычаевъ,

 

унизившихъ

 

нашу

 

народность

 

и

 

древнее

благочестіе.

 

Мы

 

слишкомъ

 

опутались

 

подраясаніемъ,

 

мод-

ными

 

взглядами,

 

и

 

въ

 

житейскихъ

 

попеченіяхъ

 

спусти-

лись,

 

измельчали,

 

разслабѣли

 

нравомъ.

 

Наши

 

современные

идеалы—широкій

 

путь

 

страстей,

 

эгоистическихъ

 

склон-

ностей,

 

которыми

 

управляется

 

человѣчество

 

всѣхъ

 

временъ,

не

 

исключая

 

просвѣщенныхъ

 

націй.

( Продолженіе

 

елѣдуетъ ).

*)

 

Задачи

 

Этики

 

Кавелина,

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

19.



—

   

172

  

—

оставался

 

мертвою

 

буквою,

 

и

 

зло

 

распространялось

 

нена-

казанно,

 

подобно

 

эпидеміи.

 

Нынѣ

 

взяты

 

законныя

 

мѣры

 

и

иротивъ

 

этого

 

зла,

 

на

 

основаніи

 

щшкданскихъ

 

и

 

церков-

ныхъ

 

постановленій.

 

Такимъ

 

образомъ

 

русское

 

законодатель-

ство

 

постепенно

 

обуздываетъ

 

дикіе

 

нравы

 

якутовъ,

 

пріучая

ихъ

 

къ

 

порядку,

 

нравственности

 

и

 

цивилизаціи.

 

Безъ

 

сс~

мнѣнія,

 

это

 

лишь

 

слабое

 

начало

 

просвѣщенія

 

народа,

 

коснѣ-

ющаго

 

столѣтія

 

въ

 

невѣжествѣ

 

и

 

предразсудкахъ.

 

Съ

 

умно-

женіемъ

 

школъ

 

народныхъ,

 

распространеніемъ

 

грамотности,

усиленіемъ

 

проповѣди,

 

просвѣщеніе

 

быстро

 

усилится;

 

и

 

чего

не

 

сдѣлано

 

мѣстными

 

властями

 

въ

 

2*/г

 

вѣка,

 

вслѣдствіе

недостатка

 

энергіи,

 

то

 

достигается

 

въ

 

2 — 3

 

десятилѣтія

при

 

божіей

 

помощи,

 

и

 

участіи

 

ревнителей

 

просвѣщенія.

і

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейскіе

 

идеалы

 

въ

 

столкповепш

 

съ

 

заповѣдію

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

( Продолженіе ).

Потребность

 

исправленія

 

современныхъ

 

нравовъ.

Узкій

 

путь

 

евангельской

 

жизни,

 

нравственной

 

усоверши-

мости

 

и

 

самоотверл^енія,

 

давно

 

потерянъ

 

изъ

 

виду.

 

Давняя

*

 

См.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

188!)

 

г.

 

лв

 

10.

•
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привычка

 

самоволія,

 

распущенности

 

и

 

подраяіанія

 

загра-

ничной

 

модѣ

 

обратилась

 

въ

 

нашу

 

Природу.

 

Отсутствіе

 

про-

теста

 

и

 

обличеній

 

противъ

 

иноземныхъ

 

обычаевъ,

 

развраща-

ющая

 

свѣтская

 

литература,

 

отделившаяся

 

отъ

 

духовной

 

со

времени

 

Петра,

 

и

 

безмолвіе

 

руководителей

 

духовной

 

жизни

закрѣпили

 

наше

 

рабство

 

иноземной

 

цивилизаціи

 

и

 

чувствен-

ной

 

жизни.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

исправление

 

общественной

жизни

 

и

 

возвращеніе

 

къ

 

старымъ

 

нравамъ

 

кажется

 

дѣломъ

невозможнымъ.

 

Мы

 

слишкомъ

 

уклонились

 

отъ

 

своего

 

высо-

каго

 

призванія

 

и

 

зашли

 

„въ

 

страну

 

далече."

 

чтобы

 

об-

ратиться

 

на

 

преясній

 

путь

 

подвияшичества

 

и

 

богоугодной'

жизни,

 

къ

 

чему

 

избрало

 

насъ

 

благое

 

Провидѣніе.

 

Однако

 

ate

дѣло

 

это

 

нестоль

 

трудно

 

и

 

неисполнимо,

 

какъ

 

кажется

привыкшимъ

 

къ

 

европейской

 

цивилизаціи,

 

и

 

выше

 

ея

 

ничего

незнающимъ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

исправленія

 

нашихъ

 

нравовъ

 

всѣ

возраясенія

 

неумѣстны

 

и

 

препятствія

 

долліны

 

быть

 

устра-

нены,

 

особенно,

 

если

 

тому

 

благопріятствуютъ

 

обстоятель-

ства

 

историческія

 

и

 

житейскія.

 

Это

 

и

 

надлеяштъ

 

доказать.

Протестъ

 

исторіи

 

противъ

 

иноземныхъ

 

ученій

 

и

 

обычаевъ,

извращавшихъ

 

вѣру.

Предки

   

наши,

   

съ

  

принятіемъ

   

христіанства.

   

стали

  

во

враждебныя

 

отношенія

 

къ

 

европейцамъ.

 

и

 

въ

 

продолженіе
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многихъ

 

вѣковъ

 

питали

 

къ

 

нимъ

 

непримиримую

 

ненависть.

Главною

 

причиною

 

этой

 

ненависти

 

служила

 

разность

 

вѣро-

исповѣданій.

 

легшихъ

 

въ

 

основаніе

 

народной

 

жизни.

 

Право-

славная

 

вѣра.

 

освятившая

 

русскую

 

жизнь,

 

выдвигала

 

на

первый

 

планъ

 

нравственный

 

истины:

 

покаяніе,

 

умерщвле-

ніе

 

плоти,

 

заботу

 

о

 

спасеніи

 

души

 

и

 

вѣчномъ

 

блаженствѣ.

,.Молю

 

васъ,

 

любимые,"

 

повторяли

 

проповѣдники— аскеты:

,,забі.тьтесь

 

о

 

спасеніи

 

своемъ,

 

пока

 

яшвы

 

и

 

имѣете

 

время,

Скоро

 

житіе

 

наше

 

проходить,

 

и

 

все

 

въ

 

немъ

 

временно

 

и

мечтательно.

 

Держи

 

смерть

 

въ

 

умѣ,

 

имѣй

 

страхъ

 

божій

 

въ

сердцѣ;

 

ибо

 

праведный

 

Богъ

 

за

 

грѣхи

 

грозить

 

мукою

 

вѣч-

ною,

 

а

 

за

 

добро

 

обѣщаетъ

 

царство

 

небесное

 

и

 

блаженство

нескончаемое.

 

"

 

Къ

 

тому

 

же

 

простосердечная

 

вѣра

 

предковъ

не

 

допускала

 

въ

 

установившихся

 

обрядахъ

 

перемѣнъ

 

ни

 

на

одну

 

іоту.

 

Всякое

 

ученіе

 

разума

 

и

 

своемысліе

 

строго

 

воспре-

щалось.

 

„Греки,"

 

говорить

 

Криясаничъ,

 

„всякую

 

науку

считаютъ

 

еретическою.

 

"

 

,,

 

Православнымъ,

 

"

 

говорили

 

пред-

ки,

 

„нужно

 

умереть

 

за

 

одинъ

 

азъ.

 

До

 

насъ

 

положено

 

таю,

лелей

 

такъ

 

во

 

вѣки!"

 

Католическая,

 

особенно

 

протестант-

ская

 

вѣра.

 

соименная

 

цивилизаціи,

 

выдвигала

 

на

 

первый

планъ

 

вопросы

 

политическіе,

 

экономическіе.

 

научные,

 

улуч-
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шающіе

 

внѣшнюю

 

лшзнь.

 

Мы

 

знакомились

 

уже

 

съ

 

като-

лическимъ

 

Комментаріемъ

 

заповѣдей.

 

Къ

 

тому

 

лее

 

греки,

передавшіе

 

намъ

 

православіе,

 

передали

 

и

 

вѣковую

 

нена-

висть

 

къ

 

католикамъ,

 

воспитанную

 

раздѣленіемъ

 

церквей.

Не

 

столько

 

они

 

занимались

 

исправленіемъ

 

русскаго

 

народа,

языкъ

 

и

 

нравы

 

коего

 

были

 

имъ

 

почти

 

неизвѣстны,

 

сколько

„обличеніемъ

 

латины. "

 

И

 

въ

 

бесѣдѣ,

 

и

 

въ

 

проповѣди,

 

въ

посланіяхъ

 

къ

 

народу

 

и

 

князьямъ

 

они

 

перечисляли

 

всѣ

заблужденія

 

латины.

 

далее

 

небывалый,

 

вступали

 

въ

 

мелкую

полемику,

 

предостерегали

 

русскихъ

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

ино-

вѣрными.

 

Митрополитъ

 

Фотій

 

(грекъ)

 

..предостерегалъ

 

отъ

заблуледеній

 

католиковъ,

 

препебрегающихъ

 

правила

 

и

 

пре-

данія

 

св.

 

отцовъ,

 

и

 

самые

 

заграничные

 

припасы

 

велѣлъ

освящать

 

молитвою."..

 

*)

 

Въ

 

полемикѣ

 

съ

 

латиною

 

рус-

скіе

 

руководствовались

 

посланіемъ

 

патріарха

 

Керулларія,

пользовавшимся

 

большою

 

извѣстностію.

 

Подобное

 

посланіе

наппсалъ

 

и

 

митрополитъ

 

Григорій,

 

съ

 

указаніемъ

 

27

 

за-

блулсденій:

 

„незаконное

 

сожительство

 

священниковъ,

 

но-

шеніе

 

перстней

 

на

 

рукѣ"

 

и

 

т.

 

под..

 

Защищая

 

правило

 

объ

употребленіи

 

яицъ

 

и

 

молока,

 

проповѣдникъ

 

укоряетъ

 

католи-

*)

 

Просвѣтитель

 

Іосифа

 

Волок,

 

стр.

 

331.

 

Ист.

 

Акты,

 

1,

 

№

 

82.
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ческихъ

 

монаховъ

 

за

 

вкушеніе

 

мяса.

 

,,

 

Яйца"

 

говорить

 

онъ,

„раждаются

 

отъ

 

чистыхъ

 

птицъ,

 

и

 

чисты;

 

молоко

 

отъ

чистыхъ

 

четвероногихъ,

 

и

 

тоя-се

 

чисто.

 

А

 

ваше

 

тучное

сало—отъ

 

мяса.

 

Если

 

не

 

вѣришь.

 

то

 

вложимъ

 

яйца

 

въ

 

одинъ

горшокъ,

 

а

 

сало— въ

 

другой,

 

и

 

станемъ

 

варить.

 

Вода

 

отъ

яицъ

 

будетъ

 

чиста,

 

какъ

 

невареная;

 

посмотримъ

 

же

 

вашу

уху:

 

чья

 

заправа

 

жирнѣе?"

(Продолжевіе

 

слѣдуетъ).

Опечатка

 

въ

 

10

 

№.
Напечатано:

                                

Слѣдуетъ:

156

 

стр.

 

на

 

1

 

строкѣ:

 

необходимо

             

непобѣдимо.

159

 

стр.

  

15

 

строка:

 

спустились

             

опустились.

Редакторъ

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Михаилъ

 

Гербановскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

 

Мая

 

13

 

дня

  

1889

 

года.

Цензоръ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Типографіи.
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RIAO

 

l

 

ьЛіх
имѣетъ

 

извѣстить

 

родителей

 

и

 

родственниковь

 

учениковъ,

числящихся

 

пансіонерами

 

въ

 

общеяштіп,

 

что,

 

на

 

основаніи

Устава,

 

деньги

 

за

 

содержаніе

 

пансіонеровъ

 

должны

 

быть

вносимы

 

по

 

третямъ,

 

въ

 

началѣ

 

каждой

 

трети,

 

и

 

что

 

отселѣ

невнесшіе

 

причитающейся

 

суммы

 

въ

 

срокъ

 

не

 

будутъ

принимаемы

 

въ

 

общежитіе.

Отдьлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоучеиіе

 

(продолженіе).— О

 

сборѣ

 

пожертво-

ваній

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

,,

 

Слѣпомъ. "

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*•)

Житейскге

 

идеалы

 

въ

 

столкновепін

 

съ

 

заповѣдмо

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе

 

|.

Протестъ

 

исторіи

 

противъ

 

инозеіиныхъ

 

ученій

 

иобычаевъ,

извращающихъ

 

вѣру.

Русскіе

 

смотрѣли

 

на

 

инострандевъ

 

съ

 

гірезрѣніемъ.

 

вѣру

ихъ

  

называли

   

„проклятою, 1-

   

обычаи— ,. басурманскими.

 

"

Иностранцы

   

не

   

оставались

 

въ

 

долгу.

   

Видя

  

неустройство

»

 

См.

 

Епарх.

 

Пѣд.

 

1889

 

г.

 

ЛІ

 

11.
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Руси,

 

невѣжество

 

и

 

бѣдность,

 

причиняемыя

 

войною,

 

они

отзывались

 

о

 

русскихъ

 

презрительно.

 

,,Русскіе, "

 

говорить

Олеарій,

 

,,не

 

любятъ

 

ни

 

наукъ,

 

ни

 

искусствъ.

 

И

 

если

 

имъ

удается

 

перенять

 

что

 

нибудь

 

у

 

иностранцевъ,

 

то

 

это

 

подпа-

даетъ

 

ихъ

 

неразумному

 

суждению.—Анатомію

 

они

 

при-

знаютъ

 

колдовствомъ,

 

астрономію —волшебною

 

наукой."

,,

 

Умы

 

народа,

 

"

 

говорить

 

Ерижаничъ,

 

„

 

тупы

 

и

 

косны.

 

Нѣтъ

у

 

нихъ

 

никакого

 

умѣнья

 

ни

 

въ

 

земледѣліи,

 

ни

 

въ

 

торговлѣ,

ни

 

въ

 

хозяйствѣ.

 

Они

 

не

 

знаютъ

 

исторіи,

 

не

 

могутъ

 

вести

политическихъ

 

разговоровъ;

 

поэтому

 

иностранцы

 

презира-

ютъ

 

ихъ. ; '

Эта

 

непрактичность

 

русскихъ.

 

надъ

 

коей

 

издѣвались

иностранцы,

 

заставила

 

сблизиться

 

съ

 

Европой;

 

понадоби-

лись

 

мастера,

 

врачи,

 

учители.

 

Оближеніе

 

началось

 

съ

 

14

вѣка, —со

 

времени

 

возвышенія

 

Россіи

 

и

 

устраненія

 

ея

 

граж-

данскихъ

 

порядковъ.

 

Въ

 

1 7

 

вѣкѣ,

 

вслѣдствіе

 

реформъ

 

Петра

1,1?

 

оно

 

достигло

 

крайнихъ

 

предѣловъ.

 

но

 

такъ

 

какъ

 

съ

цивилизаціей

 

проникла

 

въ

 

Россію

 

свобода

 

мысли,

 

то

 

власти

гражданскія

 

и

 

духовный

 

приняли

 

строгія

 

мѣры

 

противъ

новшествъ

 

и

 

всякихъ

 

иноземныхъ

 

обычаевъ,

 

нодрывающихъ

Православную

 

вѣру.

   

.,

 

Продолжительный

 

застой

 

въ

 

жизни
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не

 

могъ

 

дать

 

силы

 

спокойно

 

и

 

трезво

 

встрѣтиться

 

съ

 

европей-

скою

 

цивилизацией

 

и

 

овладѣть

 

ею.

 

Народъ

 

съ

 

страшнымъ

упорствомъ

 

отвращалъ

 

взоры

 

отъ

 

всего

 

новаго.

 

ибо

 

не

имѣлъ

 

силы

 

взглянуть

 

на

 

него

 

прямо.

 

Все

 

въ

 

жизни

 

русскаго

челмвѣка

 

считалось

 

освященнымъ

 

православною

 

вѣрою

 

и

 

по-

тому — неприкоеновенным'1 .

 

Поелику

 

формы

 

(обществ,

 

жизни)

имѣли

 

религіозное

 

значеніе,

 

то

 

всякое

 

измѣненіе

 

внѣшняго

быта

 

считалось

 

ересію.

 

Отсюда

 

понятно,

 

почему

 

введеніе

новизнъ

 

въ

 

Россіи

 

должно

 

было

 

сильно

 

взволновать

 

обще-

ство. "

 

*)

 

Русскіе

 

называли

 

европейцевъ

 

..безбояшыми.

погаными

 

и

 

зловѣрными.

 

"

 

По

 

словамъ

 

Котошихина,

 

„rfjia-

вительство

 

запретило

 

русскимъ

 

выѣздъ

 

за

 

границу,

 

дабы

не

 

Заразились

 

иностранными

 

обычаями

 

и

 

не

 

отмѣнили

 

своей

вѣры.

 

Строго

 

воспрещено

 

иноземнымъ

 

проводить

 

свое

 

ученіе

въ

 

Россіи.

 

Дѣлались

 

распоряженія

 

о

 

невпущеніи

 

въ

 

Россію

иностранныхъ

 

купцов'ь

 

и

 

ихъ

 

товаровъ. "

 

**)

 

„Всякое

своемысліе

 

и

 

ученіе

 

разума

 

строго

 

запрещалось."

 

***)

Власти

 

духовныя

 

разразились

 

обличеніями,

 

доходившими

до

 

крайности,

 

вслѣдствіе

 

аскетическихъ

 

убѣжденій,

 

почерп-

*)

 

Ист.

 

Россіи

 

Солов.

 

9,

 

стр.

 

470,

 

11,

 

стр277— 258.

**)

 

Нет.

 

Рос.

 

Солов.

 

9,

 

стр.

 

445.
***)

 

ІГедаг.

 

усдовія

 

развйтія

 

рус.

 

народа,

 

2-1—27.
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нутыхъ

 

въ

 

византійской

 

литературѣ,

 

сообщившей

 

народу

исключительно

 

религіозное

 

направленіе.

 

.,Преобладаніе

 

въ

литературѣ

 

аскетическихъ

 

идеаловъ

 

содѣйствовало

 

развитію

монастырской

 

жизни,

 

и

 

монастыри

 

занимаютъ

 

въ

 

Россіи

такое

 

же

 

образовательное

 

полож.еніе,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Греціи;

отъ

 

этого

 

въ

 

обществѣ

 

аскетическія

 

идеи

 

пріобрѣли

 

исключи-

тельное

 

господство. "

 

*)

 

Вообще

 

духовенство

 

позднѣйших гь

вѣковъ,

 

проникнутое

 

аскетизмомъ,

 

съ

 

большею

 

энергіей

возстало

 

противъ

 

новшествъ,

 

сравнительно

 

съ

 

древнимъ

духовенствомъ.

 

(Аскетизмъ

 

значить:

 

труженичество,

 

под-

вижничество,

 

унражненіе

 

въ

 

доородѣтеляхъ

 

самоотверженія).

Духовенство

 

щадило

 

науки

 

и

 

просвѣщеніе,

 

занятое

 

у

 

евро-

иейцевъ,

 

руководствуясь

 

ученіемъ

 

и

 

преданіями

 

грековъ.

А

 

,. греки,"

 

по

 

свидѣтельству

 

Крижанича,

 

„восхваляютъ

невѣжество.

 

осуждают/в

 

новизну,

 

и

 

всякую

 

науку

 

считаютъ

еретическою;

 

свои

 

же

 

заблужденія

 

предлагаютъ

 

подъ

 

важ-

нымъ

 

нменемъ

 

древности."

 

Изъ

 

обширной

 

письменности

противъ

 

латинскихъ

 

новшествъ

 

здѣсь

 

представлены

 

болѣе

рѣзкія

 

обличенія.

Раскольничья

 

литература

 

направила

  

обличенія

  

противъ

flu)

 

Оиытъ

 

культурн.

 

значеиія

 

Византііі,

 

Gl.
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европейскихъ

 

костюмовъ.

 

баловъ

 

и

 

неремоній. — ..Русь

 

по-

завидовала

   

иностраюшмъ

   

обычаямъ.

   

стала

   

перенимать

 

у

еретиковъ

   

взоры,

   

хожденія,

   

одежды

  

и

  

всякую

   

пеструю

прелесть!"..

   

Аѳанасій,

   

епископъ

   

холмогорскій,

   

обличалъ

европейскіе

 

обычаи

 

и

 

ученіе,

 

осуждавшее

  

русскую

 

обряд-

ность.

 

Онъ

 

писалъ

 

въ

 

окружномъ

 

посланіи:

  

..Видимъ

 

нѣкія,

ходящія

 

въ

 

чужестранные

   

обычаи,

   

паче

 

же— еретическія

прелести,

 

кромѣ

 

закона,

 

заповѣданія

 

и

 

преданія.

 

Въ

 

право-

славную

 

церковь

 

тайно

 

вкрадываются

 

чужестранные

 

обычаи,

отъ

   

еретическихъ

    

латынъ,

    

Лютеровъ

   

и

   

Кальвинъ.

 

•'

 

.

 

.

Патріархъ

 

Іоакимъ

 

въ

 

завѣщаніи

 

умолялъ

  

правительство:

,,не

 

сближаться

 

съ

 

иноземцами,

 

не

 

вводить

  

новыхъ

  

обы-

чаевъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

одеждѣ.

 

раззорить

 

ихъ

 

кирки.

 

'■

 

Патріархъ

Адріанъ,

 

представитель

 

старины,

   

столкнулся

 

съ

 

Петромъ,

обличавшимъ

 

косность

 

ума

 

и

 

религіо*зную

 

замкнутость

 

рус-

скихъ.

 

Онъ

 

протестовалъ

 

противъ

 

реформъ,

 

жаловался,

 

что

,,многіе

 

совратились

 

со

 

стезей

 

отцовъ

 

своихъ; ; '

 

настаивалъ,

чтобы

 

всѣ

 

учились

 

у

 

духовныхъ

 

отцовъ,

 

по

 

старому

 

обычаю.

Куреніе

   

табака

 

и

 

брадобритіе

  

называлъ

   

ересію:

   

,.Многіе

объюродѣли, "

 

говорить

 

патріархъ,

  

.,отъ

 

табацкихъ

 

пипокъ

излоглагольствъ

 

лютерскихъ.

 

Оовратясг-

 

со

 

стезей

 

отцовъ.
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говорятъ:

   

для

   

чего

  

такъ

   

дѣлается

 

въ

 

церкви?

   

Человѣкъ

это

 

выдумалъ,

 

нѣтъ

 

въ

 

томъ

 

ЩЯЁШы! "

Противъ

 

модныхъ

 

обычаевъ.

 

языковъ,

 

книгъ

 

и

 

наукъ

писалъ

 

обличенія

 

съ

 

Аѳона

 

монахъ

 

Вишневскій.

 

Въ

 

посланіи

своемъ

 

ко

 

всѣмъ

 

православнымъ,

 

объясняя

 

значеніе

 

славян-

скаго

 

языка,

 

онъ

 

строго

 

иорицалъ

 

свѣтское

 

образованіе.

,,Языкъ

 

славянскій,

 

любимѣйшій

 

Богу

 

и

 

плодоноснѣйшій.

 

•'

говорить

 

Вишневскій,

 

,.онъ

 

приводитъ

 

къ

 

Богу

 

безъ

 

вся-

каго

 

ухищренія,

 

безъ

 

поганскихъ

 

хитростей

 

и

 

руководствъ,

каковы:

 

грамматика,

 

риторика,

 

діалектика.

 

и

 

прочія

 

діаволь-

скія

 

тщеславныя

 

коварства.

 

Когда

 

вы

 

разлакомились

 

на

мірскую

 

и

 

латинскую

 

мудрость,

 

то

 

явно

 

пострадали.

 

Охра-

няйте

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

этой

 

отравы.

 

Не

 

лучше

 

ли

 

выучить

часословъ,

 

псалтирь,

 

октоихъ,

 

апостолъ,

 

евангеліе,

 

съ

 

про-

чими

 

церковными

 

книгами,

 

быть

 

простымъ

 

богоугодникомъ

и

 

получить

 

вѣчную

 

жизнь,

 

нежели

 

постигнуть

 

Платона,

Аристотеля,

 

называться

 

въ

 

сей

 

жизни

 

мудрымъ

 

философимъ,

и

 

отойти

 

въ

 

геенну!

 

*)

За

 

завѣщаніями

 

и

 

обличеніями

 

слѣдовали

 

административ-

ный

   

распоряженія

    

относительно

    

новшествъ.

    

Патріархъ

* )

 

Ист.

 

Рос.

 

Солов,

 

г.

 

9.
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Никонъ

 

круто

 

обращался

 

съ

 

боярами,

 

перенимавшими

 

ино-

земные

 

обычаи.

 

Онъ

 

отбиралъ

 

у

 

нихъ

 

лакейскіе

 

ливреи,

картины,

 

органы

 

и

 

прочія

 

латинскія

 

новшества,

 

и

 

все

 

это

истреблялъ

 

безпощадно;

 

остерегался

 

благословлять

 

ино-

странцевъ,

 

..дабы."

 

какъ

 

говорилъ

 

онъ,

 

,,

 

не

 

поврещи

святыни

 

псамъ. "

 

Вельможамъ,

 

уличенпымъ

 

въ

 

свободо-

мьтсліи,

 

назначались

 

штрафы,

 

запреты,

 

съ

 

присылкою,

 

па-

кетовъ.

 

Князя

 

Хворостина,

 

зараженнаго

 

лютеранствомъ,

сослали

 

въ

 

волоколамскій

 

монастырь.

 

Вслѣдствіе

 

неисправ-

ленія,

 

ему

 

посланъ

 

запретный

 

указъ. — ,.

 

Князь!

 

извѣстно

всѣмъ

 

людямъ,

 

каісъ

 

ты

 

впалъ

 

въ

 

ересь.

 

Въ

 

шісьмахъ

 

твоихъ

объявились

 

многія

 

непригожія

 

слова

 

о

 

православной

 

вѣрѣ

и —людяхъ

 

московского

 

государства.

 

Про

 

христіанскую

 

вѣру

и

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

говорилъ

 

хульныя

 

слова.

 

Говоришь,

будто

 

на

 

Москвѣ

 

людей

 

нѣтъ,

 

чтобъ

 

тебя

 

государь

 

отпу-

стплъ

 

въ

 

Римъ

 

или

 

Литву.

 

Да

 

будто

 

московскіе

 

люди

 

сѣютъ

землю

 

рожью,

 

а

 

живутъ

 

ложью,

 

и

 

иныя

 

укоризнениыя

 

слова

нисаны

 

(стихами).

 

Жить

 

началъ

 

нехристіанскимъ

 

обы-

чаемъ:

 

1622

 

года

 

всю

 

страстную

 

недѣлю

 

пилъ

 

безъ

 

про-

сыпу;

 

наканунѣ

 

свѣтлаго

 

воскресенія

 

былъ

 

пьянъ;

 

къ

 

за-

утрени

 

и

 

обѣдни

 

не

 

потпелъ.

 

Говорилъ,

 

что

 

молиться

 

не

 

для
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чего,

 

воскресенія

 

мертвыхъ

 

не

 

будетъ. "

 

и

 

прочее.

 

*)..

Простой

 

народъ

 

за

 

увлеченіе

 

иноземнымъ

 

обычаемъ

 

подвер-

гался

 

тѣлесному

 

наказанію.

 

По

 

настоянію

 

духовенства

 

и

патріарха

 

Адріана,

 

внушавшаго

 

„наказывать

 

ранами

 

пре-

данныхъ

 

табакопійству, "

 

курителей

 

наказывали

 

публично,

и

 

ввозъ

 

табаку

 

былъ

 

строго

 

воспрещенъ.

 

По

 

свидетельству

иностранцевъ,

 

мужей

 

и

 

женъ.

 

уличенныхъ

 

въ

 

куреніи

 

табаку,

били

 

на

 

площади

 

кнутомъ

 

и

 

рѣзали

 

имъ

 

носы.

 

**)

Съ

 

особенной

 

энергіей

 

власти

 

преслѣдовали

 

ереси,

 

возник-

шія

 

подъ

 

вліяніемъ

 

протестанства,

 

отрицавшія

 

обрядность,

таинства,

 

повпновеніе

 

властямъ,

 

посты,

 

монашество,

 

воскре-

сеніе

 

и

 

будущую

 

жизнь.

 

***)

 

При

 

всей

 

скудости

 

образова-

нія

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

противъ

 

ересей

 

Башкина.

 

Косого,

яшдовствугощихъ

 

написаны

 

полемическія

 

сочиненія:

 

^Про-

светитель"

 

Іосифа

 

Волоколамскаго;

 

„Истины

 

показание "

и

 

..Многословное

 

посланіе"

   

инока

 

Зиновія;

 

восемь

 

слчвъ

*)

 

Труды

 

Кіевск.

 

Акад.1862

 

г.,

 

2,

 

оір.

 

446.
*

 

* )

 

Нстор.

 

очеркъ

 

рус.

 

проп.

 

стр.

 

505.
***)

 

,, Многіе, "

 

говорить

 

Іосифъ

 

Волоколамскііі,

 

„научились

 

от ъ

 

еретиковъ

укорять

 

божественное

 

пнсаніе,

 

впали

 

въ

 

сомнѣнія,

 

производили

 

пренія

 

о

 

вѣрѣ

въ

 

долахі.

 

и

 

па

 

торлпіщахъ.

 

Опп

 

прельстили

 

и

 

отвели

 

въ

 

жпдовство

 

многпхъ

православпыхъ. ..

 

А

 

что

 

такое

 

царство

 

небесное,

 

говорили

 

еретики,

 

особенно

жидоБствуіощіе?

 

И

 

чіо— второе

 

прлшествіе?

 

И —воскресеиіе

 

мертвыхъ?

 

Ничего
этого

 

нѣтъ! "

 

Эти

 

же

 

взгляды

 

проводил!,

 

и

 

митрой.

 

Зосима.

 

Улеръ

 

кто,

 

такъ

у.иеръ, "

 

говорилъ

 

шггроподнтъ,

 

„дотодѣ

 

былъ."

 

Просвѣтптель,

 

58

 

гл.
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митрополита

 

Даніила,

 

величайшаго

 

начотчика

 

и

 

перваго

 

въ

Россіи

 

доктора

 

богословія. " — Слова

 

написаны

 

въ

 

защиту

догматовъ

 

и

 

преданій,

 

отвергаемыхъ

 

еретиками.

 

Максимъ

грекъ

 

обличалъ

 

Нѣмчина,

 

проповѣдывавшаго

 

католическое

ученіе

 

и

 

астрологію.

 

Эти

 

сочиненія

 

служили

 

источникомъ

проповѣдй

 

и

 

первыми

 

опытами

 

богословія

 

на

 

русскомъ

языкѣ;

 

вводили

 

въ

 

сознаніе

 

народа

 

христіанскую

 

вѣру,

 

испо-

ведуемую

 

слѣпо,

 

а

 

главное

 

были

 

руководствомъ

 

на

 

соборахъ

при

 

обличения

 

еретиковъ.

 

Такъ

 

московскій

 

соборъ

 

1554

 

г.

назвалъ

 

,,

 

Нросвѣтителя"

 

сеѢтиломъ

 

православія,

 

а

 

царь—•

Грозный

 

весьма

 

хвалилъ

 

эту

 

основательную

 

книгу.

 

На

основаніи

 

этихъ

 

сборниковъ

 

еретики

 

на

 

соборахъ

 

осуждены

и

 

строго

 

наказаны.

 

Еретики

 

жидовствующіе

 

осуждены

 

на

соборѣ

 

1503

 

г. ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

заточены

 

въ

 

монастыри,

изувѣчены,

 

а

 

главные,

 

по

 

настоянію

 

архіепископа

 

Геннадія

и

 

игумена

 

Іосифа

 

Волоколамскаго,

 

—сожжены

 

на

 

площади.

На

 

соборѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

1554

 

году,

 

осуждены

 

и

 

строго

наказаны

 

послѣдователи

 

ереси

 

Башкина

 

и

 

Косого.

 

Такими

энергическими

 

мѣрами

 

предержащей

 

власти

 

эти

 

ереси

 

по-

давлены

 

и

 

истреблены

 

въ

 

конецъ.

Скажутъ

 

современные

 

гуманисты:

 

мѣры

 

эти

 

варварскія
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и

 

распоряженія

 

безчеловѣчныя!

 

Но

 

надобно

 

взвѣсить

 

факты

мѣриломъ

 

того

 

времени

 

и

 

оцѣнить

 

вредъ,

 

причиненный

 

госу-

дарству

 

иноземнымъ

 

ученіемъ. — Предки

 

отстаивали

 

святость

вѣры.

 

направлявшей

 

ихъ

 

жизнь

 

къ

 

небу

 

и

 

вѣчности,

 

во-

преки

 

ученію

 

протестантовъ,

 

обращавшему

 

всѣ

 

помыслы

к,ъ

 

землѣ.

 

Религія

 

протестантская,

 

соименная

 

цивилизаціи.

осмѣянная

 

и

 

послѣдователями

 

ея,

 

извращала

 

вѣру

 

и

 

нрав-

ственный

 

правила,

 

разнуздывала

 

страсти,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ослабляла

 

народность,

 

утвержденную

 

православіемъ.

 

*)

Такая

 

модная

 

религія,

 

проводимая

 

надменно

 

иностран-

цами,

 

была

 

соблазномъ

 

для

 

неопытныхъ

 

людей,

 

назван-

ныхъ

 

презрительно:

 

,.московскимъ

 

плюгавствомъ! "

 

Ереси

Вашкина

 

и

 

Косого,

 

по

 

словамъ

 

Зиновія,

 

пробуждали

 

въ

обществѣ,

 

особенно

 

въ

 

высшемъ

 

сословіи,

 

большое

 

сочув-

ствіе. —Ученіе

 

Косого,

 

(отвергавшее

 

догматы

 

и

 

предгшія)

было

 

многими

 

пріемлемо,

 

любимо,

 

похваляемо,

 

познаваемо

яко

 

истинное,

 

и

 

не

 

бысть

 

прежде

 

таковаго

 

ученія,

 

яко

 

же

новое

 

являшеся.

 

?

Предки

 

тѣмъ

 

съ

 

большимъ

 

правомъ

 

отстаивали

 

св.

 

вѣру,

*)

 

Знаменитый

 

пропов.

 

Робортъ

 

Голль

 

сказалъ:

 

„у

 

католиковъ

 

церковь

 

безъ

ре.іпгііі,

 

у

 

протестантовъ

 

религія

 

безъ

 

церкви. "
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что

 

нападки

 

на

 

нее

 

не

 

ограничились

 

словами,

 

а

 

перешли

въ

 

дѣло,

 

увлекая

 

русскихъ

 

въ

 

чужую

 

вѣру

 

и

 

невѣріе.

 

Мы

видѣли,

 

какъ

 

Хворостинъ,

 

зараженный

 

вольномысліемъ,

порицалъ

 

православную

 

вѣру

 

и

 

освященные

 

ею

 

нравы.

 

Онъ

отвергалъ

 

воздаянія

 

и

 

будущую

 

жизнь,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

безобразничалъ,

 

пьянствовалъ,

 

запретилъ

 

слугамъ

 

ходить

въ

 

церковь,

 

подъ

 

страхомъ

 

казни.

 

Обращаясь

 

съ

 

польскими

и

 

литовскими

 

попами,

 

говорилъ,

 

что

 

„жить

 

ему

 

не

 

съ

 

кѣмъ;

что

 

въ

 

Москвѣ

 

нѣтъ

 

людей,

 

что

 

это

 

все

 

глупый

 

людъ!"

Онъ

 

собирался

 

бѣжать

 

изъ

 

Россіи.

 

И

 

подобныхъ

 

ему

 

любите-

лей

 

свободы,

 

измѣнившихъ

 

вѣрѣ

 

отцовъ,

 

было

 

на

 

Руси

немало.

 

Правда,

 

разсудительные

 

люди,

 

отличаешіеся

 

обра-

зованіемъ

 

и

 

цравственностію,

 

гнушались

 

невѣжествомъ

 

рус-

скихъ,

 

замѣтнымъ

 

въ

 

сопоставленіи

 

съ

 

вѣжливостію

 

ино-

странцевъ;

 

и

 

однако

 

жъ

 

примирялись

 

съ

 

этимъ

 

недостат-

комъ.

 

,,Рус.скіе, "

 

говорить

 

Крижаничъ,

 

,,ни

 

въ

 

чемъ

 

не

держать

 

мѣры.

 

не

 

могутъ

 

ходить

 

среднимъ

 

путемъ,

 

блуя«-

даютъ

 

по

 

окраинамъ;

 

ѣдятъ

 

не

 

чисто

 

и

 

все

 

пачкаютъ. "

Олеарій

 

называетъ

 

русскихъ

 

„людьми

 

грубыми,

 

чрезмѣрно

склонными

 

къ

 

чувственнымъ

 

удовольствіямъ.

 

"

 

Особенное

 

от-

вращеніе

 

возбуждали

 

русскіе

 

неопрятностію

 

и

 

неряшествомъ.
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зависящимъ

 

отъ

 

чувствённыхъ

 

привычекъ.

 

Датскій

 

коройь,

послѣ

 

аудіенціи

 

русскимъ

 

посламъ,

 

выразился

 

о

 

нихъ

 

злостно.

— „Если

 

эти

 

люди

 

еще

 

ко

 

мнѣ

 

ііридутъ,

 

то

 

я

 

Долженъ

 

буду

построить

 

для

 

нихъ

 

свиной

 

хлѣвъ;

 

потому

 

что

 

гдѣ

 

они

постоять,

 

тамъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

жить

 

полгода,

 

отъ

 

смрада! "

Но

 

люди

 

легкомысленные,

 

не

 

уживаясь

 

на

 

руси,

 

не

 

мири-

лись

 

съ

 

недостатками

 

предковъ

 

и

 

часто

 

уходили

 

за

 

границу.

Вояринъ

 

Нащокинъ,

 

довольно

 

начитанный,

 

бѣжалъ

 

во

Францію.

 

Молодые

 

люди,

 

посланные

 

за

 

границу,

 

остались

тамъ

 

и

 

приняли

 

католическую

 

вѣру.

 

Простые

 

лгоДи,

 

вслѣд-

ствіе

 

обращенія

 

съ

 

иностранцами

 

толпами

 

обращались

 

въ

протестантскую

 

вѣру

 

и

 

въ

 

католическую.

 

По

 

этому

 

поводу

князь

 

Голицынъ,

 

ведшій

 

переговоры

 

съ

 

поляками

 

замѣтилъ:

,,

 

русскимъ

 

никакъ

 

нельзя

 

служить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

королевскими

людьми,

 

ради

 

прелести;

 

прослужатъ

 

годъ,

 

и

 

половина

 

изъ

нихъ

 

уйдетъ

 

къ

 

королю.

 

"

 

Неудивительно,

 

что

 

при

 

общемъ

увлеченіи

 

невѣжественнаго

 

народа

 

иноземнымъ

 

ученіемъ

 

и

обычаями,

 

предеря«іщія

 

власти

 

поступили

 

строго

 

съ

 

по-

слѣдователями

 

ересей.

 

Они

 

исторгли

 

корень

 

общественнаго

зла,

 

не

 

давъ

 

ему

 

развиться,

 

и

 

по

 

своему

 

времени,

 

и

 

по

 

своему

положенно

 

дѣйствовали

 

разумно;

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

какъ
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увидимъ,

  

могутъ

 

служить

 

и

 

для

  

насъ

  

примѣромъ

 

и

 

пре-

подать

 

полезные

 

уроки.

Торжество

 

заповѣди

 

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

нрестѣ.

Высокая

 

заповѣдь

 

о

 

самоотверясеніи

 

и

 

тѣсномъ

 

пути

 

въ

царствіе

 

боягіе

 

нашла

 

свое

 

прилоя^еніе

 

въ

 

жизни

 

предковъ,

сильныхъ

 

духомъ

 

и

 

тѣломъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

грубость

 

нрава

 

и

силу

 

страстей,

 

воспитанную

 

войнами,

 

они

 

покорились

 

этой

заповѣди,

 

освятили

 

вѣрою

 

общественную

 

и

 

домашнюю

 

жизнь,

и

 

высшею

 

цѣлію

 

своихъ

 

стремленій

 

считали

 

аскетизмъ,—

монашескіе

 

подвиги.

 

Церкви

 

и

 

монастыри,

 

коими

 

наполнена

была

 

Русь,

 

служили

 

училищемъ

 

благочестія

 

и

 

подвижни-

чества,

 

а

 

строгіе

 

иноки—примѣромъ

 

евангельскихъ

 

добро-

детелей

 

и

 

нравственнаго

 

самоотверженія.

 

Подъ

 

вліяніемъ

этихъ

 

школъ

 

всѣ

 

сословія

 

древней

 

Руси

 

любили

 

монашество

и

 

руководились

 

въ

 

жизни

 

монашескимъ

 

уставомъ.

 

„Всѣ, "

говорить

 

лѣтописецъ,

 

„попреизлиха

 

любили

 

чернеческій

чинъ. "

 

Любя

 

чернеческій

 

чинъ,

 

требовали

 

указаній

 

отъ

монаховъ

 

для

 

дневнаго

 

обихода.

Одинъ

 

инокъ

 

составилъ

 

такой

 

уставь

 

для

 

мірянъ

 

и

 

объ-

яснилъ

 

побужденія

 

къ

 

тому. — „Я

 

сдѣлалъ

 

это

 

не

 

по

 

соб-

ственному

 

ж.еланію.

 

не

 

по

 

какому

 

либо

 

человѣческому

 

по-
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мыслу,

 

но

 

былъ

 

къ

 

тому

 

принужденъ.

 

Многіе

 

христолюбцы,

иноки

 

и

 

міряне,

 

желающіе

 

спасенія,

 

и

 

особенно

 

благовѣрныя

жены,

 

боящіяся

 

Бога,

 

требовали

 

и

 

просили,

 

и

 

наскучили

намъ..

 

И

 

мы

 

написали

 

желающимъ,

 

отъ

 

божественныхъ

правилъ,

 

не

 

монастырскимъ,

 

а

 

мірянамъ;

 

ибо

 

монастыри

пмѣютъ

 

свои

 

божественные

 

уставы,

 

правила

 

и

 

повелѣвія

въ

 

типикахъ;

 

а

 

не

 

наше

 

дѣло

 

писать

 

типики. "

 

*)

 

Подоб-

ныхъ

 

уставовъ

 

было

 

нѣсколько. — ., Домострой

 

Сильвестра"

повелѣваетъ:

 

,,мужъ

 

съ

 

женою,

 

дѣтьми

 

и

 

домочадцы— по

вся

 

дни

 

отпѣти

 

вечерню,

 

повечеріе,

 

полунощницу,

 

съ

 

мо-

литвою

 

и

 

поклоны.

 

Въ

 

полунощи

 

всегда,

 

вставъ

 

тайно,

 

мо-

лися

 

Богу

 

со

 

слезами.

 

Утрѣ

 

отпѣти

 

заутреню

 

и

 

часы.

 

Какъ

можно

 

чаще

 

ходить

 

въ

 

церковь.

 

Всѣмъ

 

носить

 

чотки

 

и

постоянно

 

читать

 

молитву

 

Іисусову.

 

Хранить

 

цѣломудріе.

Куніанья

 

распределять

 

применительно

 

кт>

 

постнымъ

 

днямъ

и

 

праздникамъ.

 

*

 

*

 

)

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

маріинскаго

попечительства

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

„Слѣпомъ. "

Сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

маріинскаго

 

попе-

чительства

 

кружками

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

недѣлю

 

о

*)

 

Острож.

 

слѣдов.

 

псалтирь

 

1596

 

г.,

 

Златоустникъ

 

,Щ

 

330,

 

гл.

 

5.

**)

 

Изслѣд.

 

о

 

Домостр.

 

Правосл.

 

Собесѣдн.1

 

860

 

г.,

 

III,

 

стр.

 

279.
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екій

 

Губернаторъ.

 

Генерадъ-маіоръ

 

Свѣтлнцкій.

 

опредѣленъ

Иркутскимъ

 

Губернаторомъ,

 

а

 

исправляющей

 

доляшость

Иркутскаго

 

Губернатора,

 

въ

 

званіи

 

Камеръ-Юнкера

 

,

 

Двора

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

—

Коленко

 

Якутскимъ

 

Губернаторомъ,

 

съ

 

производствомъ

последняго

 

въ

 

чннъ

 

Дѣйствительнаго

 

Статскаго

 

Совѣтнпка.

Отдѣлъ

 

кеоффиціалькый.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

(продолжеиіе).

 

—

 

Обънвленіе.

ЩШЩЩШШ

        

—•=-—-

   

кщщ

    

-

 

=

      

і/і

  

v.o-jy""

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднования

 

900

 

лѣтія .

 

*)

Житейскге

 

идеалы

 

въ

 

столкновении

 

съ

 

заѣовѣдію

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(Продолженіе ).

Торжество

 

заповѣди

 

о

 

тѣсноіиъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

По

 

ученію

 

устава— ,,

 

Сборникъ,

 

именуемый

 

Златоустнн-

комъ"

 

..грамотяымъ

 

прилично

 

на

 

всякъ

 

день

 

пѣть

 

у

 

себя

утреню,

 

часы,

 

вечерню,

 

повечеріе

 

и

 

полунощницу,

 

ничего

не

  

опуская

 

и

 

неоставляя

   

неотправленными

   

Неграмотный

*)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1880

 

г.

 

№

 

13.
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долженъ

 

петь:

 

помилуй

 

мя

 

Боясе!

 

Если

 

и

 

того

 

не

 

знаетъ,

пусть

 

поклонится

 

по

 

силѣ

 

и

 

произнесетъ

 

300

 

разъ

 

Господи

помилуй!

 

Это

 

ему

 

пѣть

 

вместо

 

утрени,

 

часовъ,

 

вечерни

 

и

 

по-

вечерія.

 

И

 

такъ

 

поступать

 

во

 

все

 

дни.

 

Не

 

пропусти

 

ни

 

родной

ночи

 

безъ

 

поклоновъ

 

и

 

сколько

 

можешь,

 

молись

 

Богу."

 

*)

Всехъ

 

поклоновъ

 

положено

 

въ

 

сутки

 

неменѣе

 

1 200.

 

„Жела-

ющему, "

 

говорить

 

уставъ,

 

„не

 

возбраняется

 

усилить

 

свои

подвиги

 

и

 

другихъ

 

тому

 

же

 

учить. "

 

Побуяеденіемъ

 

къ

 

сему

подвигу

 

служило

 

непостоянство

 

міра

 

и

 

должная

 

ненависть

къ

 

нему.

 

,,

 

Возненавидимъ

 

міръ, "

 

говорили

 

проповедники,

,,

 

и

 

вещи

 

его. "

 

Міръ —это

 

пристрастіе

 

къ

 

скоротекущему,

—желаніе

 

славы,

 

гордость,

 

зависть,

 

лицемѣріе,

 

лукавство,

молва

 

и

 

горечь,

 

сокрытая

 

въ

 

сладости.

 

По

 

сему

 

должно

ненавидѣть

 

міръ

 

и

 

всю

 

суету

 

его.

 

**)

Подъ

 

вліяніемъ

 

этихъ

 

ученій

 

и

 

примеровъ

 

подвижни-

чества

 

всѣ

 

сословія

 

применялись

 

въ

 

жизни

 

къ

 

монастыр-

скому

 

уставу,

 

стремились

 

въ

 

монашество,

 

и

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

предъ

 

смертію

 

старались

 

постричься.

 

БоЯре,

 

князья,

цари

 

и

 

царицы

  

постригались

 

въ

 

схиму;

   

многіе

  

изъ

 

нихъ

*)

 

Златоустникъ,

 

слово

 

23.

**)

 

Намят,

 

стар,

 

литер.

 

4,

 

стр.

 

194,
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носили

 

вериги.

 

Простой

 

народъ,

 

за

 

отсутствіемъ

 

игумена,

принималъ

 

постригъ

 

отъ

 

священниковъ.

 

кучами,

 

на

 

дому.

Въ

 

древности

 

совершали

 

обрядъ

 

постриясенія

 

и

 

надъ

 

умер-

шими.

 

Многіе

 

родители

 

обрекали

 

и

 

принуждали

 

своихъ

дѣтей

 

къ

 

монашеству.

 

Муя^ья

 

оставляли

 

жеНъ

 

и

 

дѣтей,

жены—мужей,

 

и

 

стремились

 

въ

 

монастыри.

 

Впрочемъ.

 

по

словамъ

 

Стоглава.

 

,,многіе

 

постригались

 

ради

 

покоя,

 

чтобы

некогда

 

бражничать. "

 

Вклады

 

въ

 

монастыри

 

на

 

пойгийЪ

души

 

были

 

богатые;

 

благочестивые

 

старались

 

быть

 

погребен-

ными

 

въ

 

монастыряхъ.

 

Міряне

 

носили

 

монашескія

 

одежды,

принимали

 

видъ

 

пустынниковъ.

 

Это

 

всеобщее

 

стремленіе

въ

 

монашество

 

усилилось

 

въ

 

14 — 15

 

вѣкѣ.

 

въ

 

періодъ

 

не-

счастій:

 

голода,

 

чорной

 

смерти

 

и

 

ожиданія

 

кончины

 

вѣка.

Ояшданіе

 

конца

 

свѣта

 

наводило

 

тоску,

 

печальныя

 

думы,

и

 

многихъ

 

приводило

 

въ

 

отчаяніе.

 

,,0

 

братіе, "

 

убѣждали

проповѣдники,

 

„убоимся

 

(Бога),

 

ибо

 

все

 

написанное

 

при-

ходить

 

къ

 

концу;

 

предсказанныя

 

знаменія

 

сбываются,

 

и

уже

 

мало

 

остается

 

нашей

 

жизни

 

и

 

вѣка.

 

И

 

такъ.

 

кто

 

хочетъ

спастись,

 

подвизайся

 

нынѣ

 

въ

 

смиреніи,

 

воздержаніи

 

и

милостынѣ.

 

Ц

 

*)

  

Постарайтесь

 

обратиться

 

отъ

 

всякаго

 

за-

*)

 

Слово

 

3

 

вѣка

 

о

 

иончинѣ

 

згіра.
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блужденія.

 

п.ютскихъ

 

и

 

духовныхъ

 

сквернъ.

 

во

 

всемъ

 

обно-

вить

 

себя

 

покаяніемъ

 

и

 

исповѣданіемъ.

 

Вотъ

 

приближается

кѳнедъ

 

лѣтамъ

 

человѣческой

 

жизни,

 

какъ

 

преходящей,

 

ттни;

присцѣваетъ

  

послѣдній

  

день.

  

Если

 

и

 

подъ

 

конедъ

 

не

 

об-

ратимся

 

цѣломудреннымъ

 

покаяніемъ

 

во

 

всемъ,

 

то

 

будемъ

отвѣчать

 

грозному

 

и

 

страшному

 

Судіи,

 

проведши

 

жизнь

 

|

 

во

щЬ

 

и-

 

небреженіи. "

   

*)

   

„Дѣти, "

   

говорилъ

   

архіепископъ

новгородскій

 

Іоаннъ,

 

„вотъ

 

уже

 

послѣднее

 

время!

 

'•

 

Въ

 

такой

трѳвовѣ

 

и

 

страхѣ

  

смерти

 

кающіеся

 

тысячами-

 

стремились

щ»,

 

монастыри,

 

несли

 

вклады,

 

имущества,

 

и

 

строгими

 

нод-

вйтами,

 

готовились

 

къ

 

страшному

  

суду.

   

Самые

  

яіестоко-

сердые

 

люди:

 

крамольники,

   

ростовщики,

  

грабители,

  

видя

въ:

 

Общемъ

 

покаяніи

 

порицаніе

 

своихъ

 

дѣйствій,

 

смягчались

предъ

 

лицомъ

 

смерти

 

и

 

суда

 

божія,

 

каясь^

 

раздавали

 

на-

грабленное.

 

Никогда

 

не

 

было

 

на

 

Руси

 

столько

 

подвижни-

ковъ

 

и

 

прославленныхъ

 

святыхъ,

 

какъ

 

в ъ

  

15

 

вѣкѣ; -въ

 

это

время

 

особенно

 

умножились

 

монастыри.

 

**)

 

По

 

этому

 

спра-

ведливо

   

замѣтилъ

  

неизвѣстный

  

проповѣдникъ:

   

„большая

:

 

* )

 

:(!і,-іво

 

шітр.

 

Фотія.

 

'

*

 

* )

 

Особенно

 

замѣчательны

 

подвижники:

 

Кирпллъ

 

Вѣ.тоз. ,

 

Сергій

 

и

 

Павелъ

Обнорсиій,

 

Александръ

 

и

 

Евфпмш

 

Куштсшй,

 

(іавва

 

Вшисрскііі,

 

МакарШ
Унженскій

 

я

 

другіе.
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нужда

 

и

 

злая

 

скорбь

 

устрашаетъ

 

и

 

приводить

 

челоМка

къвѣрѣ.

 

■'

 

Н(і

 

люди

 

распутные

 

считали

 

покаяніе

 

иозднимъ

и*

 

исправление

 

невозможнымъ;

 

съ

 

отчаянія

 

предавались

 

пьян-

ству,

 

грабежу

 

и

 

лишались

 

жизни.

 

*)

Такъ

 

заповѣдь

 

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

самоотверженіи.

 

развитая'

дреішимъ

 

иночествомъ.

 

нашла

 

нріемлемость

 

въ

 

русскомъ

народѣ.

 

и

 

вспомоществуемая

 

обстоятельствами,

 

достигла

 

выс-

шаго'

 

торясества

 

въ

 

15

 

вѣкѣ.

 

времени— свѣтопреставленія.

Нельзя

 

допустить,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

это

 

время,

 

иодъ

 

вліяніемъ

проповѣди.

 

нравственность

 

народа

 

достигла

 

совершенства.

Гдѣ

 

та

 

совершенная

 

нравственность;

 

которой

 

всѣ

 

ішутъ

 

и

не

 

находятъ

 

на

 

землѣ?

 

Народъ

 

не

 

могъ

 

искупить

 

своихъ

языческихъ

 

забавъ

 

ревностію

 

къ'тому

 

высокому

 

ученію.

 

ко-

торое

 

ироповѣдовалось

 

избранными

 

умами

 

этой

 

эпохи."

 

**)

Аскетическая

 

проповѣдь.

 

развивая

 

въ

 

грубомъ

 

обществѣ"

идеальную

 

нравственность,

 

опиралась

 

на

 

монастьірскіе

 

уста-

вы,

 

пріучающіе

 

къ

 

формализму,

 

а

 

потому

 

создала

 

гаѣшнее

обрядовое

 

благочестіе.

 

съ

 

которымъ

 

уШйвалйсьвсякія

 

страсти

и

 

пороки.

  

На

 

это

 

внѣганее

  

благочестіе.

 

не

 

рѣдко

 

чуждое

*)

 

Дополн,

 

къ

 

Акт.

 

историч,

 

I,

 

Щ

 

41.
*

 

* )

 

Очерки

 

Буслаева.

 

1 1,

 

сір,

 

69.

*
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христіанскаго

 

духа,

 

.жаловались

 

просвѣщенные

 

умы.

 

Мак-

симъ

 

грекъ

 

замѣтилъ

 

съ

 

упрекомъ:

 

,,

 

Русскіе

 

каясдый

 

день

поютъ

 

каноны

 

и

 

пѣсни

 

святымъ,

 

и

 

довольство

 

земное

 

счита-

ютъ

 

наградою

 

за

 

свое

 

благочестіе.

 

'•

 

Въ

 

словѣ

 

на

 

лихоимцевъ

и

 

на

 

епископа

 

Акакія

 

онъ

 

обличаетъ

 

внѣшнее

 

благочестіе,

прикрывающее

 

всякіе

 

безпорядки.

 

Криясаничъ

 

въ

 

сочиненіи

о

 

Россіи,

 

изобразивъ

 

пороки

 

русскихъ.

 

говорить:

 

„главный

вредъ

 

отъ

 

чрезмѣрной

 

любви

 

къ

 

себѣ,

 

когда

 

люди

 

очень

любятъ

 

свои

 

обычаи,

 

считаютъ

 

себя

 

мудрыми

 

ц

 

сильными,

не

 

будучи

 

такими

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

„

 

Но

 

ваясно

 

и

 

то,

 

что

нроповѣдь

 

аскетическая,

 

учившая

 

самоотверягенію,

 

сдержи-

вала

 

эгоистическія

 

наклонности

 

народа,

 

и

 

поередствомъ

обрядности

 

внушала

 

ему

 

духъ

 

благочестія.

Какъ

 

бы

 

ни

 

судили

 

о

 

нравахъ

 

предковъ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

не

 

оспоримъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

подвиговъ

 

они

 

стали

на

 

высоту,

 

которая

 

неблагопріятна

 

общественной

 

жизни.

Вслѣдствіе

 

общаго

 

стремленія

 

къ

 

монашеству

 

многіе

 

при-

ходы

 

опустѣли,

 

священники

 

остались

 

безъ

 

мѣстъ

 

и

 

доходовъ;

народъ

 

пересталъ

 

отправлять

 

общественный

 

обязанности:

платить

 

подати,

 

исполнять

 

договоры,

 

заключать

 

браки.

Многіе

 

леоди,

 

даже

 

высшаго

 

общества,

 

пренебрегая

 

семей-,
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ными

 

и

 

общественными

 

обязанностями,

 

налагали

 

на

 

себя

чрезвычайные

 

подвиги

 

и

 

строгій

 

постъ.

 

Хозяйство

 

'стано-

вилось,

 

торговля

 

прекратилась,

 

полезный

 

предпріятія

 

не

находили

 

поддержки.

 

Жители

 

Перми,

 

по

 

поводу

 

изобрѣтенія

азбуки

 

зырянской,

 

толковали:

 

„Къ

 

чему

 

изобрѣтать

 

ее

 

при

концѣ

 

свѣта?

 

Прежде

 

не

 

было

 

у

 

насъ

 

грамоты,

 

на

 

что

 

за-

мышлять

 

ее

 

въ

 

исходѣ

 

седьмой

 

тысячи

 

(1492г.),

 

за

 

120

лѣтъ

 

до

 

кончины.'-

 

Это

 

нравственное

 

одушевление,

 

несо-

гласное

 

съ

 

гражданскимъ

 

порядкомъ,

 

требовало

 

едержки,

и

 

потому

 

вызвало

 

обличенія

 

со

 

стороны

 

проповѣдниковъ

 

и

позднѣйшія.

 

Обличительный

 

слова

 

непризваннымъ

 

монахамъ

и

 

стремящимся

 

въ

 

монастыри

 

содерясатся

 

въ

 

древнихъ

 

сбор-

никахъ;

 

они

 

начались

 

съ

 

14

 

вѣка

 

и

 

сходны

 

между

 

собою

содержаніемъ.

 

*)

 

Болѣе

 

подробно

 

излоягепо

 

такое

 

ученіе

въ.

 

„Изумрудѣ. "

„Братіе, ,:

 

говорить

 

неизвѣстный

 

проповѣдникъ,

 

„по-

слушайте

 

любовно!

 

Кто

 

отходить

 

въ

 

монастырь,

 

ради

 

нище-

ты,

 

или

 

не

 

можетъ

 

кормить

 

дѣтей,

 

убѣгаетъ

 

отъ

 

нихъ,

такой

 

бѣгаетъ

 

ради

 

угодія

 

чреву,

 

а

 

не

 

изъ

 

любви

 

и

 

угож-

*)

 

Слово

 

къ

 

хотящнмъ

 

идти

 

въ

 

монастырь,

 

Сборн.

 

Ш

 

191,

 

л.

 

488.

 

Отъ:

 

па-

терика

 

душеполезно,— Златоустникъ.

 

слово

 

81.

 

Поученіе

 

св.

 

отепъ

 

крестьянамъ,

ІІравос.тав.

 

Собесѣдн.

 

1858

 

г..

 

декабрь.
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денія

 

Богу.

 

Оставленный

 

дѣти

 

умираютъ

 

съ

 

голоду,

 

говоря:

зачѣмъ

 

породили

 

насъ

 

и

 

оставилиакъ

 

великой

 

нуждѣ?

 

Богъ

вездѣ

 

приметь

 

праведно

 

живущаго.

 

И

 

не

 

спасутъ

 

насъ

 

чор-

ныя

 

ризы,

 

если

 

начнемъ

 

жить

 

въ

 

лѣности;

 

не

 

погубить

 

—

бѣлыя,

 

если

 

творимъ

 

заповѣди.

 

"

 

*)

 

Митрополитъ

 

Кипріанъ

въ

 

„Доученіи

 

духовенству

 

обличаетъ

 

стремленіе^многихъ

къ

 

принятію

 

схимы,

 

особенно

 

предъ

 

смертію.

 

Кромѣ

 

того

предписалъ—постригать

 

въ

 

схиму

 

схимникамъ;

 

запретилъ

священникам?,

 

совершать

 

постригъ,

 

притомъ

 

надъ

 

многими

заразъ

 

и

 

предъ

 

смертію,

 

и— постригать

 

умерніихъ.

 

Умѣряя

общее

 

стремленіе

 

къ

 

иноческой

 

жизни,

 

опровергаетъ

 

убѣяіг-

деніе,

 

будто

 

монашество

 

спасаетъ

 

само

 

по

 

себѣ, .

 

безъ.

 

под-

виговъ,

 

безъ

 

собственнаго

 

согласія,

 

и

 

при

 

смерти.

 

Впоолѣд-

ствди ,.

 

Регламента

 

Петра

 

1

 

воспретилъ

 

принуждать

 

дѣтей

къ

 

монашеству.— „

 

Обѣщанныхъ

 

и

 

принужденныхъ,

 

Не

 

по-

стригать;-,

 

наблюдати

 

сего

 

накрѣпко. "

 

**)

Внѣшнія

  

и

 

внутреннія

 

бѣдствія

 

Россіи,

Монашеское

 

настроеніе

 

предковъ

 

развилось

 

подъ

 

вліяні-

ем,ъ

 

различныхъ

 

бѣдствій,

 

составлявшихъ

 

тяжёлый

 

неудобо-

*)

 

Изумр.

 

солов

 

ец.

 

л.

 

33.
**)

 

Реглам.

 

стр.

 

117.
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носимый

 

креста.

 

И

 

хотя

 

эти

 

бѣдствія

 

условлены

 

естествен-*

ными

 

причинами,

 

но

 

въ

 

основаніи

 

ихъ

 

лежало

  

попущеніе

Промысла,

 

казнившаго

 

Русь

 

за

 

ея

 

грѣхи,

 

и

 

возвышавшаго

ее

 

за

 

добродѣтели,

 

въ

 

просвѣщеніе

 

языковъ.

 

Бѣдствіяьэти

были

  

преимущественно

   

внѣшнія,

   

условленныя

   

географи-

ческимъ

  

и

  

экономическимъ

   

полоясеніемъ

  

Россіи.

   

Будучш

обширною

  

равниной,

   

незащищенной

  

съ

  

востока

 

и

 

запада

горами,

   

Русь

  

открыта

  

была

  

для

  

нападенія

  

враговъ.

  

Не

владѣя

 

научными

 

знаніями

 

и

 

устройствомъ

 

крѣпостей,

 

Русь

часто

 

подвергалась

 

нашествію

 

враговъ

 

и

 

опустошенно.

 

Глав-

ными

 

врагами

 

на

 

востокѣ

 

были

 

монголы,

 

владычество

 

ко-

торыхъ

 

продоляшюсь

 

200

 

лѣтъ,

 

до

 

1 5

 

вѣка

 

включительно.

Главными

  

врагами

 

на

 

западѣ

  

были

  

поляки

 

и

 

литва.

   

Не

говоря

 

о

 

мелкихъ

 

нападеніяхъ,

 

болынихъ

 

нашествій

 

съ

 

вос-

тока

 

и

 

запада

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

насчитано

 

45.

 

Трудно

 

пред-

ставить

  

какими

  

уясасами

  

сопровождались

  

эти

  

наніествія

враговъ

 

въ

 

то

 

неустроенное

 

время.

 

Пожары,

 

кровопролитія, ,

истребленіе

  

жилищъ

  

и

  

пожитковъ

  

были

  

обыкновеннымъ

явленіемъ.

 

Въ

 

1382

 

г.

 

Тохтамышъ

 

опустошилъ

 

всю

 

Россію,

въ

 

Москвѣ

 

убилъ

 

24.000

 

человѣкъ.

 

При

 

нашёстВій' Девлет-

гирея

 

въ

 

1571

 

г.

 

Москва

 

сояокена,

 

народу

 

погибло

 

до

 

800.000.

I
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Столпившіеся

 

въ

 

тѣсныхъ

 

улицахъ,

 

въ

 

три

 

ряда

 

шли

 

по

головамъ

 

другъ

 

друга!

 

Въ

 

илѣнъ

 

отведепо

 

150 - 000

 

чело-

вѣкъ.

 

*)

 

Плѣнныхъ

 

клеймили,

 

дѣлали

 

кастратами;—ско-

ванныхъ

 

отягчали

 

работами,

 

ночью

 

содержали

 

въ

 

темнидѣ.

Жизнь

 

ихъ

 

поддеряшвали

 

небольшимъ

 

количествомъ

 

мяса,

покрытаго

 

червями,

 

отвратительнаго

 

и

 

для

 

собакъ.

( Продолженіе

 

слѣдуетъ ).

Симъ

 

объявляется,

 

что

 

„Справочная

 

книжка"

 

якутской

епархіи

  

имѣетъ

  

выдти

  

изъ

  

печати

  

ко

  

второй

   

половинѣ

августа

 

сего

 

года.

■

Желающіе

 

имѣть

 

ее

 

могутъ

 

обращаться

 

за

 

покупкою

 

ея
.....

къ

 

казначею

   

редакціи,

   

намѣстнику

   

якутскаго

   

сиасскаго

монастыря,

 

іеромонаху

 

о.

 

Іоасафу.

*)

 

Истор.

 

Россіи

 

Соловьева

 

6,

 

стр.

 

301.

Редакторъ,

 

Преподаватель

 

Оеминаріи

 

Михаилъ

 

Гербановскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

 

Іюля

 

1

 

дня

 

1 889

 

года.

Цензоръ,

 

Преподаватель

 

Оеминаріи

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Типографіи.

9
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ш
6

 

іюня.

 

послѣ

 

непродолжительной

 

болѣзни,

 

священникъ

устьянской

 

церкви

 

Н.

 

Поповъ

 

умеръ.

1 6

 

іюня

  

умеръ

   

іеромонахъ

   

якутскаго

   

спасскаго

   

мона-

л

        

■

 

-

                       

ОНО!
стыря

 

Алексш.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

Общеполезное

 

нравоученіеХпродолженіе).— По

 

поводу

 

кончины

Преосвящеинаго

 

Іакова.

Общеполезное

 

нравоученіе

 

по

 

поводу

 

празднованія

 

900

 

лѣтія.

 

*)

Житейскіе

 

идеалы

 

въ

 

столкновсніи

 

съ

 

заповѣдію

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ.

(

 

Продолженіе

 

j.

Внѣшнія

  

и

 

внутреннія

 

бѣдствія

 

Россіи.

Повсемѣстный

 

голодъ

 

послѣ

 

нашествія

 

враговъ

 

быль

обыкног.еннымъ

 

дѣломъ.

 

Голодъ

 

опустошалъ

 

Россіго

 

въ

 

1230

году,

 

въ

 

1309.

 

1419,

 

1421,

 

1429.

 

Голодъ,

 

начавшейся

 

съ

1419

 

г.,

 

про

 

до

 

лягался

 

3

 

года.

 

**)

 

Отъ

 

повсемѣстнаго

 

голода

въ

  

1601

  

году

 

пострадали

 

и

 

погибли

   

милліоны

  

людей;

 

въ

*

 

* )

 

Ист.

 

Рос.

 

Солов.

 

4,

 

стр.

 

246.

*•)

 

См.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

X

 

14.
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одной

 

Москвѣ

 

умерло

 

тогда

 

500.000

 

человѣкъ!

 

Въ

 

то

 

время

еще

 

не

 

знали

 

употребленія

 

запасныхъ

 

магазиновъ.

 

Пожары

были

 

часты,

 

вслѣдствіе

 

скученныхъ

 

построекъ,

 

нерѣдко

покрытыхъ

 

соломой,

 

и — дурнаго

 

устройства

 

яечей.

 

Въ

 

много-

людной

 

Москвѣ.

 

худо

 

планированной,

 

пожары

 

чередовались

періодически,

 

такъ

 

что

 

на

 

каждое

 

семилѣтіе

 

приходилось

по

 

одному

 

большому

 

пожару.

 

,,

 

Въ

 

бытность

 

мою

 

въ

 

Москвѣ,"

говорить

 

Олеарій,

 

,,поя«,ары

 

вспыхивали

 

въ

 

разныхъ

 

мѣ-

стахъ,

 

и

 

русскіе

 

не

 

тушили

 

иХъ,

 

а

 

ломали

 

сосѣдніе

 

дома. "

О

 

пожарной

 

командѣ

 

тогда

 

не

 

имѣли

 

понятій.

 

Вслѣдствіе

этого

 

во

 

время

 

пожаровъ

 

погибало

 

много

 

народа.

 

Въ

 

1547

 

г.

пожаръ

 

истребилъ

 

большую

 

часть

 

Москвы,

 

при

 

чемъ

 

по-

гибло

 

1700

 

человѣкъ.

 

Въ

 

то

 

время

 

горѣли

 

лѣса

 

и

 

болота,

дымъ

 

стѣснялъ

 

дыханіе,

 

звѣри

 

и

 

птицы

 

издыхали.

 

*)

Вслѣдствіе

 

всѣхъ

 

экономическихъ

 

неустройствъ

 

въ

 

древней

Руси

 

свирѣпствовали

 

эпидеміи,

 

и

 

самою

 

страшною

 

была

чума—чорная

 

смерть.

 

Съ

 

1352

 

по

 

1448

 

г.

 

она

 

истребила

тысячи

 

людей,

 

особенно

 

въ

 

болыпихъ

 

городахъ,

 

указывая

на

 

дурное

 

состояніе

 

гигіены.

Еъ

 

великимъ

 

внѣшнимъ

 

бѣдствіямъ

 

присоединились

 

та-

*)

 

Ист.

 

Карамз.

 

5,

 

м.

 

2—3.
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ковыя

 

и

 

внутреннія.

 

Главными

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

междоусобія

князей

 

и

 

слѣдовавшее

 

вскорѣ

 

мея;дуцарствіе.

 

При

 

медлен-

номъ

 

организовапіи

 

законовъ

 

эти

 

междоусобія

 

развили

 

въ

народѣ

 

самоуправство

 

или

 

кулачное

 

право,

 

и

 

были

 

причи-

ною

 

насилій.

 

общеотвенныхъ

 

неустройствъ

 

и

 

бѣдствій.

 

На-

силія

 

и

 

неустройства

 

обнаружились

 

въ

 

войнѣ,

 

особенно,

когда

 

по

 

обычаю

 

предковъ

 

брали

 

города

 

,,на

 

щитъ, "

 

Въ

это

 

время

 

злыя-

 

свойства

 

человѣческой

 

природы

 

проявля-

лись

 

въ

 

тяжкихъ

 

преступленіяхъ:

 

въ

 

жестокости,

 

гнусномъ

насиліи.

 

вѣроломствѣ

 

и

 

святотатствѣ.

 

1169

 

года

 

войска

благочестиваго

 

князя

 

Боголюбскаго

 

взяло

 

Кіевъ

 

на

 

щитъ.

Оно

 

трабило

 

городъ

 

три

 

дня,

 

избивая

 

жителей,

 

раззоряя

церкви

 

и

 

монастыри.

 

1372

 

года

 

войска

 

князя

 

Михаила

взяло

 

на

 

щитъ

 

Торжокъ.

 

Оно

 

избило

 

яштелей,

 

ограбило

церкви,

 

обобрало

 

до

 

нага

 

инокинь,

 

женъ

 

и

 

дѣвицъ.

 

Убитыхъ,

утопшихъ

 

и

 

сгорѣвшихъ

 

набрали

 

пять

 

скудельницъ.

 

По-

щады

 

въ

 

войнѣ

 

русскіе

 

не

 

давали

 

никому.

 

Ояіесточеніе

 

ихъ

было

 

такъ

 

страшно,

 

что

 

дѣтей

 

разбивали

 

о

 

камень

 

и

 

саяіали

на

 

колъ!

 

Русскіе,

 

по

 

свидѣтельству

 

лѣтонисцевъ

 

и

 

иностран-

і;Ыхъ

 

писателей,

 

свирѣпствовали,

 

какъ

 

хищные

 

звѣри.

Воевать

 

по

 

нхъ

 

мнѣнію,

 

значило— лсечь,

 

бить,

  

истреблять,
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приговаривая:

 

,,не

 

раздавнвъ

 

пчолъ,

 

не

 

ѣсть

 

меду! "

 

*)

 

Эта

необузданная

 

ясестокость

 

ужасала

 

европейцевъ,

 

и

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

въ

 

Варшавѣ

 

сдѣлано

 

распоряженіе:

 

„Необходимо

 

догово-

риться

 

съ

 

царемъ,

 

чтобы

 

москвитяне

 

не

 

предавались

 

своей

обычной

 

яіестокости,— не

 

жгли,

 

не

 

били,

 

не

 

грабили."

 

**

Русскіе,

 

особенно

 

войска,

 

обнаружили

 

звѣрскій

 

характеръ

въ

 

междуцарствіе,

 

когда

 

исчезъ

 

законъ

 

и

 

престала

 

власть.

Они

 

повсемѣстно

 

грабили

 

и

 

убивали.

 

„Тысячи

 

людей,

 

раз-

зоренныхъ

 

и

 

искалѣчениыхъ,

 

направились

 

къ

 

Сергіевой

лаврѣ,

 

общей

 

кормнлицѣ

 

несчастныхъ.

 

Дороги,

 

деревни

 

и

монастырь

 

были

 

наполнены

 

мертвыми

 

и

 

умирающими.

 

Одни

изъ

 

страдальцевъ

 

были

 

обозя^ены,

 

или

 

изломаны;

 

у

 

другихъ

вырѣзаны

 

ремни

 

изъ

 

хребтовъ,

 

или

 

содраны

 

волосы

 

съ

головы;

 

у

 

иныхь

 

обсѣчены

 

руки

 

и

 

ноги.

 

Иностранные

 

послы

оставили

 

описаніе

 

опустошенной

 

страны.— Голландцы

 

на

пути

 

изъ

 

Ревеля

 

въ

 

Новгородъ

 

нашли

 

эту

 

страну

 

со

 

вер-

'

 

шенно

 

опустошенною

 

казаками.

 

Они

 

ночевали

 

въ

 

разрушен-

ныхъ

 

деревняхъ.

 

Останавливались

 

на

 

ноч.іегъ.

 

сперва

 

вы-

таскивали

 

изъ

 

избы

 

трупы

 

людей,

 

убитьтхъ

  

казаками;

  

но

'

   

*)

 

Всемірн.

 

Ист.

 

Шлос.

 

13,

 

стр.

 

399 —40.
**■)

 

Ист.

 

Рос,

 

Соловьева

 

14,

 

стр.

 

312.
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отвратительный

 

запахъ

 

выгонялъ

 

ихъ

 

на

 

морозъ.

 

Флетчеръ

на

 

пути

 

изъ

 

Вологды

 

въ

 

Ярославль

 

сосчиталъ

 

болѣе

 

50

обширныхъ

 

деревень,

 

совершенно

 

пустыхъ.

 

*)

 

„То

 

было

такое

 

лютое

 

время

 

гнѣва

 

боя-гія, ; '

 

говорить

 

лѣтописецъ,

„что

 

люди

 

не

 

чаяли

 

спасенія,

 

чуть

 

не

 

вся

 

земля

 

опустѣла. "

Сословія,

 

несвязанный

 

силою

 

закона,

 

разошлись

 

въ

 

своихъ

интересахъ,

 

и

 

Русь,

 

ослабленная

 

враждою

 

партій,

 

начала

разлагаться.

 

Люди

 

разбѣгались

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

въ

 

чуяіія

 

земли,

нищіе

 

расплодились

 

тысячами.

При

 

слабомъ

 

хозяйствѣ

 

и

 

земледѣліи,

 

нарушаемомъ

 

междо-

усобіемъ

 

князей,

 

которыя

 

продолжались

 

по

 

12 — 17

 

лѣтъ,

подати

 

выплачивались

 

неисправно,

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

что

 

онѣ

непомѣрно

 

увеличивались

 

и

 

народъ

 

обремененъ

 

былъ

 

косвен-

ными

 

налогами.

 

„ВъРоссіи' -

 

говорить

 

Криясаничъ,

 

„всякое

мѣсто

 

наполнено

 

заставами,

 

откупщиками,

 

цѣловальниками,

тайными

 

доносчиками

 

и

 

проч.

 

Люди

 

вездѣ

 

и

 

отовсюду

 

свя-

заны,

 

не

 

могутъ

 

пользоваться

 

своими

 

трудами.

 

Все

 

они

 

'

доляшы

 

дѣлать

 

тайкомъ,

 

укрываться

 

со

 

страхомъ

 

отъ

 

огром-

ной

 

толпы

 

правителей—палачей.

 

Необходимо

 

въ

 

этомъ

государствѣ

 

принять

 

какія

 

нибудь

 

средства

 

противъ

 

чинов-

*)

 

Ист.

 

Рос.

 

Солов.

 

8,

 

стр.

 

439;

 

9,

 

стр.

 

101;

 

7,

 

стр.

 

418.
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никовъ,

 

для

 

возвышенія

 

правосудія.

 

"

 

Ябеда,

 

крючкотворство

и

 

московская

 

волокита

 

вошли

 

въ

 

поговорку.

 

Эта

 

обстановка

жизни

 

развила

 

въ

 

народѣ

 

порочныя

 

наклонности,

 

неразлуч-

ныя

 

съ

 

преступлениями.

 

„Люди,

 

"

 

продолжаетъ

 

Крижаничъ,

„привыкнувъ

 

все

 

дѣлать

 

тайно,

 

со

 

страхомъ

 

и

 

обманомъ,

воровски,

 

забываютъ

 

всякую

 

честь. "

 

Оясесточеніе.

 

при-

творство,

 

ложь,

 

воровство — были

 

всегдашними

 

свойствами

угнетеннаго

 

народа.

 

Сообразно

 

съ

 

этими

 

нравами

 

действо-

вали

 

и

 

наказанія.

 

постепенно

 

увеличенный.

 

Жебтокія

 

нака-

занія

 

введены

 

монголами

 

и

 

практиковались

 

особенно

 

при

сборѣ

 

податей.

 

Это —пытка:

 

отсѣченіе

 

членовъ

 

тѣла,

 

вби-

ваніе

 

въ

 

пятки

 

деревянныхъ

 

гвоздей,

 

удары

 

по

 

пятамъ.

 

и

преимущественно— правеясъ:

 

наказаніе

 

кнутомъ,

 

который

измочаливался

 

въ

 

крови.

 

Правеяіъ

 

былъ

 

постоянно

 

въ

 

ходу,

до

 

]

 

8

 

вѣка,

 

при

 

сборѣ

 

податей.

 

Въ

 

1658

 

году

 

поданы

 

ягалобы

крестьянъ:

 

„Люди

 

бѣгутъ,

 

дворы

 

брошены,

 

намь

 

нельзя

платить,

 

помираемъ

 

на

 

правеягів. "

 

1679

 

года

 

воеводы

 

до-

носятъ:

 

„Крестьяне

 

стоять

 

на

 

правелсѣ,

 

ко

 

денегъ

 

не

 

пла-

тятъ,

 

за

 

скудостію

 

и

 

неуроясаемъ.

 

"

 

*)

 

И

 

тогда,

 

какъ

 

законы

Ярослава

 

назначали

 

денежный

 

штрафъ

 

за

 

престунленія, —

*)

 

Ист.

 

Рос.

 

Солов.

 

13.

 

стр.

 

98.

 

301.
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Уложеніе

 

Іоанна

 

3

 

назначаетъ

 

кнутъ.

 

Уложеніе

 

царя

 

Алек-

сея —отсѣченіе

 

членовъ

 

тѣла,

 

вырываніе

 

ноздрей,

 

клейменіе,

даясе

 

за

 

табакъ!

Непривѣтливъ

 

нашъ

 

древній

 

міръ!

 

Печаленъ

 

и

 

тяжолъ

его

 

граяаданскій

 

бытъ,

 

какъ

 

сѣрое

 

небо,

 

облекшее

 

темные

лѣса.

 

Незавидна

 

и

 

семейная

 

жизнь.

 

Вездѣ

 

крутой

 

произволъ,

безсердечіе,

 

лукавство,

 

обида

 

и

 

нищета.

 

Повсюду

 

насилія,

казни,

 

вопли

 

и

 

слезы!

 

И

 

памятны

 

народу

 

эти

 

вѣчныя

 

невз-

годы,

 

тяготѣвшія

 

надъ

 

предками

 

семь

 

вѣковъ.

 

Сказались

онѣ

 

въ

 

плачевной

 

пѣсни

 

и

 

краткихъ

 

пословицахъ.—„Не

пора

 

татарамъ

 

на

 

Русь

 

идти. "

 

„

 

Руби

 

татарская

 

сабля,

 

не

бей

 

царская

 

плеть! ". .

 

„Семьбѣдъ, — одинъ

 

отвѣтъ.

 

"

 

„Семи

смертямъ

 

не

 

бывать,

 

одной

 

не

 

миновать."

 

„Одна

 

голова

не

 

бѣдна. "

 

„Гость

 

не

 

въ

 

пору

 

хуже

 

татарина."

 

И

 

эти

невзгоды

 

внѣшнія

 

и

 

внутреннія

 

служили

 

крестомъ

 

для

 

пред-

ковъ,

 

который

 

они

 

несли

 

терпѣливо,

 

смиряясь

 

предъ

 

волею

Провидѣнія.

 

Онѣ

 

были

 

слѣдствіемъ

 

историческихъ

 

причинъ:

безпомощности

 

въ

 

борбѣ

 

съ

 

врагами

 

и

 

медленнаго

 

организо-

ванія

 

законовъ;

 

но

 

въ

 

путяхъ

 

Провидѣнія

 

служили

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

воспитанію

 

и

 

возвышенію

 

народа.

Міръ.

   

оболыцающій

   

приманками

   

и

  

наслажденіемъ,

   

въ
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вѣкъ

 

цивилизаціи.

 

въ

 

то

 

тяжолое

 

время

 

не

 

представлялъ

ничего

 

утѣшительнаго.

 

Онъ

 

показалъ

 

грубымъ

 

предкамъ

свои

 

темныя

 

стороны:

 

напасти,

 

гоненія,

 

нужды

 

и

 

скорби,

и

 

этимъ

 

охлаягдалъ

 

пристрастіе

 

къ

 

землѣ.

 

При

 

замкнутости

предковъ

 

и

 

удаленіи

 

отъ

 

европейской

 

яшзни,

 

не

 

было

 

у

нихъ

 

художественныхъ

 

стремленій,

 

смягчающихъ

 

еуровую

жизнь,

 

и

 

идеаловъ,

 

возвышающихъ

 

духъ

 

надъ

 

нестроеніемъ

міра.

 

Словомъ:

 

древній

 

міръ

 

своими

 

невзгодами

 

опечаливалъ

сердца,

 

гналъ

 

отъ

 

себя

 

людей

 

недовольныхъ,

 

разочарован-

ныхъ

 

и

 

озлобленныхъ.

 

Ктому

 

же.

 

подъ

 

вліяніемъ

 

граждан-

скихъ

 

нестроеній,

 

слояшлись

 

въ

 

народѣ

 

обычаи,

 

усилившіе

ненависть

 

къ

 

міру.

 

Это

 

были

 

частыя

 

поминовенія

 

умершихъ,

возвѣщавшія

 

объ

 

исходѣ

 

изъ

 

міра

 

сего.

 

Поминовенія

 

эти

совершались

 

на

 

могилахъ,

 

съ

 

плачемъ

 

и

 

причитаніями,

 

и

 

въ

церкви,

 

съ

 

земными

 

поклонами,

 

особенно

 

въ

 

велик

 

>мъ

 

посту.

На

 

вопросъ

 

женчмъ:

 

„о

 

чемъ

 

земно

 

кланяетесь?"

 

Отвѣчали:

„поминаемъ

 

родителей."

 

Слово

 

божественно

 

о

 

покаяніи

ограничиваетъ

 

это

 

уеердіе:

 

„Въ

 

великій

 

постъ

 

не

 

велите

беременнымъ

 

женамъ

 

кланяться

 

до

 

земли;

 

пусть

 

кланяются

въ

 

поясъ,

 

или

 

вмѣсто

 

поклоновъ—даютъ

 

милостыню;

 

а

 

то

онѣ

 

извергають

 

младенцевъ. "

 

*)

 

Умирающими

 

святителями

*)

 

Провосл.

 

Соб.

 

1861

 

г.

 

1,

 

444.
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поминовенія

 

заказывались

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

енархіи;

 

при-

чемъ

 

иногда

 

совершался

 

обрядъ

 

постриженія

 

въ

 

схиму.

 

Такъ

святитель

 

Митрофанъ

 

просилъ

 

поминать

 

его.

 

во

 

всей

 

епархіи

полгода,

 

а

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ— годъ,

 

и — облечь

 

въ

великую

 

схиму,

 

по

 

примѣру

 

патріарха

 

Іоакима:

 

„онъ

 

бо

заповѣда

 

о

 

себѣ,

 

и

 

намъ

 

образъ

 

предалъ. "

 

*)

Болѣе

 

распространеннымъ

 

обычаемъ,

 

напоминавшимъ

 

о

непостоянствѣ

 

міра

 

и

 

исходѣ

 

изъ

 

него,

 

были

 

завѣщанія

подвижниковъ.

 

Завѣщанія

 

эти

 

служили

 

сокращеніемъ

 

мо-

настырскихъ

 

уставовъ,

 

коими

 

руководились

 

предки,

 

про-

никнутые

 

совѣтами—удаляться

 

міра,

 

иногда

 

подкрѣплялись

предсказаніемъ

 

будущихъ

 

событій.

 

Преподобный

 

Трифонъ,

преподавъ

 

наставленія

 

инокамъ,

 

совѣтуетъ

 

полное

 

отрѣшеніе

отъ

 

міра.

 

„Не

 

любите

 

міра,

 

и

 

что

 

въ

 

немъ.

 

Окаянный

 

міръ

волнуется

 

вѣтрами

 

нечистыхъ

 

духовъ;

 

всюду

 

простираетъ

плачъ

 

и

 

пагубу,

 

и

 

въ

 

конецъ

 

все

 

осуждаетъ

 

смертію.

 

Стре-

митесь

 

туда,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

тьмы

 

и

 

смерти,

 

но

 

вѣчный

 

свѣтъ."

 

**)

Преподобный

 

Нилъ

 

въ

 

своемъ

 

завѣщаніи

 

меясду

 

прочимъ

порицаетъ

   

славу:

   

„Мое

    

стараніе,

    

сколько

    

есть

   

силы,

*)

 

Описаніе

 

Воронежск.

 

епархіи.

**)

 

Правое.

 

Собес.

 

1859

 

г.,

 

Май.
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было, —чтобы

  

ни

  

въ

 

яшзни,

 

ни

 

по

 

смерти

  

неудостоиться

никакой

 

чести

 

и

 

славы

 

вѣка

 

сего."..

Подобнымъ

 

обычаемъ

 

служило

 

прощаніе

 

умирающихъ

святителей,

 

выраженное

 

въ граматахъ.

 

Прощальный

 

граматы

введены

 

митрополитомъ

 

Еипріаномъ,

 

1406

 

года,--

 

во

 

время

сильнаго

 

развитія

 

монашества.

 

Обычай

 

чтенія

 

граматъ

 

про-

должался

 

300

 

лѣтъ,

 

и

 

со

 

времени

 

реформы

 

Петра

 

ослабѣлъ.

Кипріанъ.

 

испытавшій

 

много

 

превратностей,

 

заканчивает

 

ъ

прощальную

 

грамату

 

я^алобою

 

на

 

непостоянство

 

міра

 

и

 

не-

избѣяшость

 

смерти,

 

все

 

истребляющей.

 

—

 

„Увы

 

мнѣ!

 

Нагъ

я

 

вышелъ,

 

нагъ

 

и

 

отойду. "

 

Что

 

тружусь

 

напрасно

 

и

 

сму-

щаюсь,

 

зная

 

конецъ

 

жизни,

 

видя,

 

какъ

 

всѣ

 

идемъ

 

во

 

гробъ,

съ

 

плачемъ?

 

Начало—плачъ

 

и —конецъ!..

 

Что

 

же

 

въ

 

сре-

дине?

 

Тѣнь,

 

сонъ

 

и

 

мечтаніе!

 

Все

 

проходитъ

 

во

 

многомъ

сплетеніи

 

яшзни,

 

какъ

 

тѣнь,

 

какъ

 

прахъ

 

и

 

цвѣтъ."..

 

*)

Завѣщаиія

 

подвияшиковъ

 

и

 

прощальныя

 

граматы

 

свя-

тителей

 

вносились

 

гъ

 

прологи

 

и

 

патерики,

 

и

 

наравнѣ

 

съ

 

по-

ученіямн

 

составляли

 

обычное

 

чтеніе

 

предковъ.

 

Распро-

страняясь

 

всюду,

 

оиѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

поминовеніемъ,

 

составляли

упрекъ

 

непостоянному

 

міру,

 

жалобу

 

на

 

его

 

превратности

 

и

*)

 

Поли.

 

Собр.

 

лѣт.

 

5.

 

стр.

 

254.

4
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тлѣніе.

 

Этотъ

 

упрекъ

 

производилъ

 

сильное

 

виечатлѣніе

 

при

торжественной

 

обстановке

 

погребенія,

 

посвященія

 

въ

 

схиму,

прощанія

 

съ

 

народомъ.

 

Тутъ

 

воочію

 

предстояли

 

доказатель-

ства

 

непостоянства

 

жизни,

 

непрочности

 

славы

 

и

 

богатства.

При

 

чтеніи

 

граматы

 

митрополита

 

Кипріана

 

весь

 

успенскій

соборъ

 

огласился

 

рыданіемъ

 

и

 

воплями

 

*)

 

Такимъ

 

образомъ

подъ

 

вліяніемъ

 

скорбныхъ

 

обычаевъ

 

вся

 

Россія

 

оглашалась

покаяннымъ

 

тономъ

 

пренебрея^енія

 

къ

 

суетному

 

міру.

 

И

этотъ

 

міръ,

 

отталкивая

 

сердца

 

своимъ

 

непостоянствомъ

 

и

нестроеніемъ,

 

гналъ

 

предковъ

 

подъ

 

кровъ

 

церкви

 

и

 

мона-

стыря,

 

доставлявшихъ

 

единственное

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорбяхъ

надеждою

 

благъ

 

вѣчныхъ.

 

И

 

предки

 

оказались

 

способными

къ

 

такимъ

 

труднымъ

 

урокамъ:

 

они

 

вынесли

 

безропотно

тяжолый

 

крестъ

 

вѣковыхъ

 

неотроеній,

 

который

 

содѣйство-

валъ

 

ихъ

 

аскетическому

 

нанравленію

 

узкому

 

пути

 

яшзни

и

 

нравственному

 

преспѣянію.

 

Такимъ

 

образомъ

 

евангельская

заповѣдь

 

о

 

тѣсномъ

 

пути

 

и

 

крестѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

событій,

управляемыхъ

 

Промысломъ,

 

осуществилась

 

въ

 

жизни

 

пред-

ковъ,

 

восторжествовала

 

надъ

 

немощію

 

грѣшной

 

природы.

Но

 

возвышая

 

нравственно

 

нашихъ

 

предковъ,

 

заповѣдь

 

о

*)

 

Ист.

 

рус.

 

церкви

 

Мок.

 

4,

 

стр.

 

59.

k
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крестѣ

 

и

 

тѣсномъ

 

пути

 

тѣмъ

 

самымъ

 

упрочила

 

ихъ

 

поли-

тическое

 

значеніе

 

и

 

гражданское

 

могущество.

По

 

поводу

 

кончины

 

Преосвященнаго

Епископа

 

Іакова.

Нашимъ

 

читателямъ

 

извѣстно

 

уже

 

о

 

неожиданной

 

кон-

чинѣ

 

Архипастыря,

 

устроителя,

 

можно

 

сказать,

 

якутской

епархіи

 

и

 

руководителя

 

печатнымъ

 

органомъ.

 

Что

 

смерть

была

 

неожиданностію,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

почти

 

за

 

недѣлю

до

 

кончины

 

почившій

 

могъ

 

совершить

 

литургію,

 

хотя

 

и

 

не

произнесъ

 

обычнаго

 

поученія.

 

Говорятъ,

 

причиною

 

смерти

послужило

 

разлитіе

 

жолчи,

 

что

 

и

 

весьма

 

вѣроятно,

 

принявъ

во

 

вниманіе

 

разносторонность

 

обязанностей

 

и

 

массу

 

не-

исправностей,

 

кототорыя

 

какъ

 

можно

 

было

 

замѣчать

 

и

раньше,

  

огорчали

 

покойнаго.

Утромъ

 

30

 

мая

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

Спасскаго

 

монастыря

совершена

 

была

 

надъ

 

гробомъ

 

покойнаго

 

заупокойная

литургія

 

и

 

затѣмъ

 

обычяая

 

панихида,

 

во

 

время

 

которой,

въ

 

промежуткахъ

 

между

 

пѣснями

 

канона,

 

произнесены

были

  

рѣчи:

   

три—учениками

   

семинаріи

   

и

  

одна—членомъ
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