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Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Епархіальныя

 

распоряженія.

Епархіальныя

 

распоряженія.

Еъ

 

кангалаской

 

покровской

 

церкви

 

на

 

священническое

мѣсто

 

лереведенъ

 

священникъ

 

чурапчинской

 

церкви

 

А.

Новосильцевъ;

 

*къ

 

чурапчинской

 

церкви

 

назначенъ

 

бывшій

подъ

 

запрещеніемъ

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Винокуровъ.

Запрещенному

 

священнику

 

Н.

 

Верещагину,

 

разрѣшено

богослуженіе.

Вызывается

 

желающій

 

занять

 

мѣсто

 

священника

 

нижне-

колымской

 

спасской

 

церкви

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

А.

 

Три-

фонова,

 

просящаго

 

о

 

переводѣ.
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Священникъ

 

кангалаской

 

покровской

 

церкви

 

П.

 

Запле-

таевъ

 

умеръ

 

19

 

декабря

 

1888

 

года-

ОтдЪлъ

 

неоффиціальный.
щятхтяжш&шапшшяшшжшшяайшшятшаяшятшяятшяжшшяшшшавшаяяшяшші^ш^шшшшашааяшшяшшяшвт

Путевыя

 

записки

 

(продолженіе).— Общеполезное

 

иравоученіе
'(продолженіе).

 

— Нравственные

 

уроки.

 

— Объявленія

путевыя

 

з^хтіксожи:

 

*)

Жизнь

 

и

 

нравы

 

якутовъ.

( Продолженіе ).

Наблюдая

 

изворотливость

 

якутовъ

 

въ

 

житейскихъ

 

ну-

ждахъ

 

и

 

дешевый

 

разсчетъ

 

съ

 

обязательными

 

законами

суровой

 

природы,

 

невольно

 

спросишь:

 

какова

 

же

 

жизнь

 

ихъ?

Какіе

 

у

 

нихъ

 

выработались

 

убѣжденія

 

и

 

нравы?

 

Въ

 

чемъ

проводятъ

 

свое

 

время?

 

И

 

сколько

 

повліяла

 

на

 

ихъ

 

быть

русская

 

цивилизація

 

въ

 

теченіе

 

2'/з

 

вѣковъ?

Жизнь

 

якутовъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

описанія

 

юрты,

 

съ

 

ея

обстановкой,

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

нищенская

 

и

 

прозяба-

телЬная,

 

подавляющая

 

духовныя

 

стремленія

 

и

 

силы.

 

Крайняя

*)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1889

 

г.

 

№

 

3.



нищета

  

въ

  

первыхъ

  

потребностяхъ

  

жизни

 

и

 

постоянная

забота

 

объ

 

удовлетворены

 

ихъ

 

не

 

даетъ

 

якутамъ

 

возмож-

ности

 

развиться

 

умственно,

  

сознать

 

потребность

 

образова-

ли

 

и

 

выгоды

 

его.

 

При

 

такой

 

скудости

 

жизни

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

полезныхъ

 

взглядовъ

 

на

 

жизнь,

 

стремленій

 

къ

 

улучшенію

ея

 

и

  

благодѣтельныхъ

  

убѣжденій;

   

нѣтъ

   

способности

   

на-

блюденія,

 

оцѣнки

 

своего

 

положенія

 

и

 

контроля

 

надъ

 

своими

дѣйствіями.

 

Это;—состояніе

 

умственной

 

косности

 

и

 

непод-

вижности

 

мысли.

 

Умственная

  

деятельность

 

и

 

силы

  

души

проявляются

 

у

 

нихъ

 

чувственно.

 

Они

 

судятъ,

 

чувствуютъ

и

 

воспоминаютъ

 

зрѣніемъ,

 

слухомъ

 

и

 

осязаніемъ.

 

Всѣ

 

силы

и

 

способности

  

души

  

сосредоточены

 

у

 

нихъ

  

во

 

внѣшнихъ

чувствахъ,

 

вслѣдствіе

 

частаго

 

упраяшенія

 

ихъ

 

и

 

обращенія

съ

 

видимою

 

природою,

 

а

 

также

 

непривычки

 

къ

 

отвлечен-

ному

  

мышленію.

   

Вслѣдствіе

  

скудной

   

обстановки

   

жизни,

закоснѣлости

 

ума

 

и

 

неподвижности

 

мысли

 

и

 

нравы

 

якутовъ

косные,

 

неподдающіеся

  

реформѣ,

  

свойственные

  

первобыт-

нымъ

 

племенамъ.

 

Якуты

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

работахъ

держатся

 

образповъ

 

наслѣдованныхъ

 

издавна,

 

не

 

утружда-

ясь

 

размышленіемъ.

 

Это

 

особенно

 

замѣтно

 

въ

 

постройкахъ

и

 

плотничествѣ.

 

Двери

 

они

 

дѣлаютъ

 

низкія,

 

а,

 

пороги

 

вы-
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сокіе, —лѣстницы

 

безъ

 

всякой

 

сим:ѵіетріи.

 

Для

 

непривычнаго

входъ

 

въ

 

подобные

 

дома

 

всегда

 

тягостенъ,

 

—грозить

 

ушибомъ

и

 

преткновеніемъ,

 

особенно

 

въ

 

ночное

 

время.

 

На

 

замѣчанія

 

о

неудобствѣ

 

ихъ

 

построекъ,

 

костюма

 

и

 

мебели

 

не

 

обращаютъ

вниманія.

 

Предписаній

 

начальства

 

объ

 

отдѣленіи

 

хотона

 

отъ

юрты,

 

о

 

кольцахъ

 

и

 

спицахъ,

 

продѣтыхъ

 

сквозь

 

ноздри

 

бы-

ковъ,

 

о

 

привязи

 

веревки,

 

продѣтой

 

въ

 

ноздри,

 

къ

 

повозкамъ,

не

 

исполняютъ.

 

Что

 

завыдумки

 

и

 

новости? ! .

 

Такъ

 

жили

 

ихъ

предки,

 

и

 

стало

 

быть

 

ладно.

 

Они

 

вообще

 

равнодушны

 

къ

 

на-

вязываемой

 

имъ

 

цивилизаціи,

 

и

 

предпочитаютъ

 

ей

 

совершен-

ное

 

спокойствіе.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

якуты

 

сродни

 

манчжу-

рамъ,

 

которые

 

съ

 

усмѣшкой

 

замѣчаютъ:

 

„русскимъ

 

надо

писать!

 

~№1 !

 

Если

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

царствѣ

 

морозовъ

 

и

 

застоѣ

 

мыс-

лей

 

поселить

 

русскихъ,—-можно

 

бы

 

надѣяться

 

на

 

привитіе

цивилизаціи.

 

Въ

 

юяшыхъ

 

округахъ

 

области

 

и

 

по

 

ленскому

тракту,

 

населенному

 

русскими,

 

къ

 

якутамъ

 

понемногу

 

при-

виваются

 

русскіе

 

обычаи.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

носятъ

 

при-

личные

 

кафтаны,

 

безъ

 

мѣшковатыхъ

 

рукавовъ. —круглыя

шапки

 

и

 

цвѣтные

 

шарфы.

 

А

 

богатые

 

и

 

грамотные

 

ино-

родцы

 

выстроили

 

русскіе

 

домы,

 

украсили

 

ихъ

 

мебелью

и

 

картинами,

 

выучились

 

порусски

 

и

 

вьгаисываютъ

 

газеты.
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Но

 

здѣсь,

 

на

 

сѣверѣ,

 

абсолютное

 

царство

 

якутовъ,

 

и

 

рѣд-

кое

 

появленіе

 

русскаго

 

чиновника,

 

по

 

дѣламъ

 

службы,

 

не

оставляетъ

 

замѣтнаго

 

слѣда.

 

Если

 

же

 

и

 

поселится

 

въ

 

этомъ

мірѣ

 

простой

 

человѣкъ,

 

въ

 

родѣ

 

ссыльнаго,

 

то

 

объякутится,

вращаясь

 

въ

 

якутской

 

семьѣ,

 

что

 

доказалъ

 

опытъ.

 

Въ

верхоянскомъ

 

и

 

колымскомъ

 

округахъ

 

всѣ

 

поселенцы

 

и

 

казаки

говорятъ

 

поякутски

 

и

 

многіе

 

разучились

 

говорить

 

порусски.

Впрочемъ,

 

не

 

испытывая

 

вытодъ

 

цивилизаціи,

 

якуты

сѣверныхъ

 

округовъ

 

довольны

 

своимъ

 

незавиднымъ

 

поло-

женіемъ.

 

Вслѣдствіе

 

вѣковой

 

привычки

 

они

 

освоились

 

съ

нимъ

 

и

 

не

 

желаютъ

 

никакихъ

 

улучшеній

 

въ

 

яшзни.

 

Этого

мало:

 

они

 

считаютъ

 

себя

 

счастливыми

 

и

 

нисколько

 

не

 

зави-

дуютъ

 

участи

 

русскихъ.

 

Не

 

зная

 

заботь

 

и

 

тревогъ,

 

нала-

гаемыхъ

 

цивилизацией

 

на

 

образованныхъ

 

людей,

 

они

 

поль-

зуются

 

свободой,

 

независимы

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

и

 

упот-

ребляютъ

 

время, —неоцѣненное

 

сокровище,—по

 

своему

 

же-

ланію

 

и

 

благоусмотрѣнію.

 

Любопытно

 

знать:

 

какъ

 

они

 

про-

водятъ

 

время,

 

котораго

 

у

 

нихъ

 

много,

 

особенно

 

въ

 

зимніе

мѣсяцы?

 

Какъ

 

пользуются

 

этимъ

 

сокровищемъ,

 

которое

 

на

языкѣ

 

просвѣщенныхъ

 

людей

 

названо

 

золотомъ.

 

„Время

золото,"

 

говорятъ

 

англичане.

 

„Часъ—долларъ, "

 

твердятъ
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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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отнести

 

письмо ...

 

По

 

окончаніи

 

службы

 

ненавидимый

 

при-

несъ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

Продіадѣ,

 

голову

 

товарища.

 

Испугъ

 

от-

крылъ

 

преступной

 

госпожѣ

 

тайный

 

перстъ

 

Провидѣнія

 

(

 

Учи-

лище

 

Благочестія).

 

Эти

 

краткіе

 

уроки

 

надобно

 

сообщать

 

по-

селенцамъ,

 

производящимъ

 

грабеяш

 

и

 

разбои.

 

Упражняясь

 

въ

грабежахъ

 

и

 

убійствѣ,

 

они

 

заботятся

 

о

 

сокрытіи

 

преступ-

леній.

 

Но

 

какъ

 

укрыться

 

отъ

 

высокаго

 

Свидѣтеля,

 

„очи

Коего

 

на

 

праведным,

 

лице

 

же

 

Господне

 

на

 

творящгя

 

злая,

еже

 

потребити

 

отъ

 

земли

 

память

 

ихъ?"..

ШЪ

 

Ѣшш&ѢшііШр.

„Р7ССКІІ

 

ДАІОЖШКЪ^

 

Y

 

ГОДЪ.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАІЪ

 

ДЛЯ

 

РЕЛИГЮЗНО-НРАВСТВЕННАГО

 

ЧТЕНІЯ,
одобренъ

 

для

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Часть

 

I.

 

Путешествія

 

по

 

св.

 

мѣстамъ

 

Россіи

 

и

 

Востока,

 

описанія
св.

 

обителей,

 

храмовъ,

 

чудо !

 

ворныхъ

 

иконъ,

 

историческія

 

повѣсти

иразсказы,— изъ

 

библейскаго

 

быта,

 

изъ

 

религіозной

 

жизни

 

р

 

ус-

скаго

 

народа;

 

стихотворснія,

 

легенды;

 

житія

 

святыхъ;

 

біографіи

дѣятелей

 

Церкви,

 

совремевныхъ

 

и

 

почившихъ,

 

преимущественно

архипастырей

 

русскихъ

 

иВосточныхъ;

 

описанія

 

подвиговъ

 

право-

славныхъ

 

миссіоиеровъ;

 

историческія

 

статьи,

 

посвященныя

 

ино-

славнымъ

 

христіанскимъ

 

церквамъ;

 

статьи

 

по

 

предметамъ

 

вѣро-

ученія

 

и

 

нравоученія,

 

назидательныя

 

размышленія

 

и

 

разсказы,

проповѣди

 

знаменитыхъ

 

проповѣдниковъ,— цѣдыя

 

и

 

въ

 

отрыв-

кахъ;

 

популярный

 

статьи

 

по

 

церковнымъ

 

наукамъ

 

и

 

отраслямъ

церковнаго

 

искусства;

 

современная

 

извѣстія

 

изъ

 

церковной

 

жизни

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницею.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ.
Въ

 

1889

 

году

 

будетъ

 

6

 

книжекъ,

 

не

 

менѣе

 

10

 

листовъ

 

каждая.

*Часть

 

II.

 

Портреты

 

Восточныхъ

 

патріарховъ,

 

архипастырей

 

Рос-

 

у

сіи,

 

и

 

Востока,

 

знаменитыхъ

 

проповѣдниковъ

 

и

 

дѣятелей

 

Церкви;

снимки

 

со

 

святыхъ

 

иконъ;

 

виды

 

св.

 

обителей,

 

храмовъ

 

и

 

другихъ

святынь;

 

копіи

 

съ

 

картинъ

 

мастеровъ

 

хриетіанской

 

живописи;

рисунки

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ;

 

иллюстраціи

 

къ

 

статьямъ,

 

авто-

графы,

 

копіи

 

съ

 

древнихъ

 

предметовъ,

 

планы,

 

карты.

Редакція

 

даетъ- 1 2

 

нопій,

 

въ

 

уменып.

 

размѣрѣ,

 

съ

 

Рафаэля,

 

Рубен-

са,

 

Рембрандта,

   

Вернэ,

   

Пуссэна,

   

изображающихъ

   

сцены

   

изъ

Библіи:

   

рядъ

   

художественныхъ

   

рисунковъ

   

подъ

   

названіемъ

„Библейскія

 

женщины

 

'■

 

и

 

Святыии

 

Москвы;

 

разошлетъ

 

подписчикамъ

три

 

художественныхъ

 

преміи:

 

АѲОНЪ

 

ПРИ

 

ЗАКАТѢ

 

СОЛНЦА;

 

2

 

боль-

шихъ

 

гравюры

 

съ

 

картинъ

 

знаменитыхъ

 

художниковъ,

 

къ

 

Пасхѣ '

и

 

Рождеству.

Цѣна

 

съ

 

пер.

 

и

 

дост.,

  

съ

 

преміями

 

и

 

приложеніями,

 

6

 

руб.

Допускается

 

разсрочка.

 

Пробный

 

%.

 

высылается

 

за

 

двѣ

 

семи-

коп.

 

марки.

  

Лдресъ:

 

въ

 

редакцію,

  

С.-Петербургъ,

 

Владимірскій

пр.,

 

д.

 

№

 

13.

Редкторъ-Издатель

 

А.

 

И.

 

Поповицкій.

ОБЪЯВЛЕЫІЕ.

Съ

 

1-го

 

Января

 

1889

 

года

 

будетъ

 

издаваться

ЖУРНАЛЪ

 

СЧЕТОВОД

 

Ъ

 

8,

 

В,

 

ЕЗЕРСКАГО-
ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА.

Отдѣлъ

 

I.

 

Научный.

 

Счетоводство,

 

Финансы,

 

Контроль,

 

Ком-

мерческія

 

науки.

Отдѣлъ

 

II.

 

Обзоръ

 

смѣтъ,

 

отчетовъ

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учреж-

деній,

 

товариществъ.

 

компавій

 

и

 

обществъ

 

на

 

паяхъ,

 

акціяхъ,

взаимнаго

 

кредита

 

и

 

т.

 

п.

Отдѣлъ

 

III.

 

Судебный,

 

(безъ

 

обсужденія

 

судебныхъ

 

рѣшеній).

Судебно-счетоводная

 

экспертиза.
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Отдѣлъ

 

IV.

 

Библіографія.

 

Новыя

 

книги

 

и

 

рецензіи

 

на

 

изданія,

соотвѣтствующія

 

программѣ

 

журнала.

Отдѣлъ

 

V.

 

Счетоводная

 

жизнь.

 

Сцены

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

нея.

    

#

Отдѣлъ

 

VI.

 

Справочный.

 

Рекламы.

 

Объявленія.

Срокъ

 

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

по

 

три

 

книги

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

въ

 

Маѣ,

Іюнѣ

 

и

 

Іюлѣ

 

по

 

двѣ,

 

всего

 

33

 

книги

 

въ

 

годъ.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

годъ

 

6

 

р.,

 

пол-

года

 

3

 

руб.

 

Книгопродавцамъ

 

уступки

 

10°/о.
Адресоваться

 

въредакцію

 

журнала

 

СЧЕТОВОДЪ

 

Ѳ.

 

В.

 

Езерскаго.

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

N°

 

66.

Родакторъ-издатель

 

Ѳ.

 

В.

 

Езерскій.

За

 

Редактора

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Михаилъ

 

Гербановскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Якутскъ.

 

Января

 

28

 

дня

 

1889

 

года.

Цензоръ.

 

Инспекторъ

 

Сеыинаріи

 

Стефанъ

 

Парышевъ.

Печатано

 

въ

 

Якутской

 

Областной

 

Типографіи.
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