
'КІЕ8ШЯ

ЕПАРІІАДЬИЫЯ

 

ВЪДОІОСТІ.
1-го

 

ноября.

 

№

 

21.

 

1873

 

года.

ОТДѢЛЪ

 

ВТОРОЙ

ВЕЛИКОКНЯЖЕСЕІЕ

 

ВЪЪЗДЫ

  

ВЪ

   

КІЕВЪ

   

И

 

ЦЕРЕОВ-

НЫЯ

 

ВСТРѢЧИ

 

ИМЪ,

 

ПО

 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ

 

ЛЪТОДИСЕЙ.

Первое

 

свидѣтельство

 

о

 

церковной

 

встрѣчЬ

 

русскому

внязю

 

находимъ

 

у

 

Дитиара.

 

Описывая

 

побѣду

 

Болеслава

надъ

 

Ярославомъ,

 

онъ

 

передаетъ

 

въ

 

своей

 

хроникѣ,

 

что

архіепископъ

 

города

 

Кіева

 

почтилъ

 

ириходъ

 

Святонолка

 

Вла-

димір^овича

 

и

 

тестя

 

его

 

нольскаго

 

короля

 

Болеслава

 

встрѣ-

чею

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софіи

 

съ

 

мощами

 

святыхъ

 

и

 

другою

святынею

 

(Chron.

 

lib.

 

8).

 

Въ

 

рус.

 

лѣтописяхъ

 

читаемъ

потомъ:

» Святополкъ

 

2-й

 

(Изяславичъ)

 

приде

 

Киеву

 

(1093г.),

изыдоша

 

противу

 

ему

 

кияне

 

с

 

поклономъ

 

и

 

прияша

 

с

 

ра-

достію

 

и

 

сѣде

 

на

 

столѣ

 

отца

 

своего

 

и

 

стрыя

 

своего.*

(Ип.

 

лѣт.

 

стр.

 

152),

»Владимеръ

 

Моноиахъ

 

сѣде

 

Кіевѣ,

 

в

 

недѣлю,

 

усрѣто-

піа

 

же

 

и

 

митрополитъ

 

Никифоръ

 

со

 

еписконы

 

и

 

со

 

всимн

кияне,

 

съ

 

честью

 

великою,

 

сѣдѣ

 

на

 

столѣ

 

отца

 

своего

 

и

дѣдъ

 

своихъ,

 

и

 

вси

  

людье

 

ради

 

быта,

 

и

 

мятежъ

 

влеаѳ.*

(Ипат.

 

лѣтоп.

 

стр.

 

198).
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Бѳзъ

 

сомнѣнія

 

и

 

эти

 

встрѣчи

 

происходили

 

въ

 

томъ

 

же

храмѣ

 

св.

 

Софіи.

 

Далѣе

 

лѣтопись

 

говоритъ

 

уже

 

болѣе

 

опредѣ-

ленно

 

о

 

мѣстѣ

 

встрѣчи.

«Изяславъ

 

(Мстиславичъ)

 

съ

 

великою

 

честью

 

и

 

сла-

вою

 

въѣха

 

въ

 

Киевъ,

 

и

 

выидоша

 

противу

 

ему

 

множество

народа,

 

игумени

 

с

 

черноризъцы

 

и

 

Попове

 

всего

 

города

 

Кие-

ва

 

в

 

ризахъ

 

и

 

приѣха

 

к

 

святой

 

Софьи

 

и

 

поклонися

 

свя-

той

 

Богородици,

 

и

 

сѣде

 

на

 

столѣ

 

дѣда

 

своего

 

и

 

отца

своего.*
(Ипат.

 

лѣтоп.

  

стр.

 

233.) "

» Кияне

 

рекоша

 

Изяславу

 

(Іістиславичу):

 

ты

 

нашъ

енязц

 

поѣди

 

же

 

къ

 

святой

 

Софьи

 

и

 

сяди

 

на

 

столѣ

 

отца

своего

 

и

 

дѣда

 

своего.

 

Изяславъ

 

же

 

поклонився

 

святой

Софьи

 

и

 

въѣха

 

на

 

дворъ

 

на

 

Ярославль

 

всимъ

 

своимъ

полкомъ

 

и

 

киянъ

 

съ

 

нимъ

 

приде

 

множество.*

(Ипат.

   

лѣт.

   

стр.

   

276).

»И

 

ѣха

 

Вододимиръ

 

(Галичскій)

 

Вышегороду

 

къ

 

свя-

тома

 

мученикома

 

поклонитися,

 

п

 

тако

 

поклонився

 

святою

мученику

 

и

 

приѣха

 

къ

 

святой

 

Софьи

 

и

 

оттуда

 

ѣха

 

къ

святѣй

 

Богородицѣ

 

Десятиньнѣй,

 

и

 

оттуда

 

ѣха

 

къ

 

святой

Богородицѣ

 

печерьской

 

монастырь.*

(Ипат.

  

лѣтоп.

 

стр.

 

280).

«Изяславъ

 

же

 

в

 

Киевѣ

 

сѣде

 

на

 

столѣ

 

дѣда

 

своего

 

и

отца

 

своего

 

с

 

честью

 

великою;

 

много

 

изымаша

 

дружины

Гюргевы

 

по

 

Киеву.

 

Изяславъ

 

же

 

отъ

 

святой

 

Софьи

 

поѣ-

ха,

 

и

 

съ

 

братьею,

 

на

 

Ярославль

 

дворъ,

 

и

 

Угры

 

позва

 

со

собою

 

на

 

обѣдъ

 

и

 

кияны

 

и

 

ту

 

обѣдавъ

 

с

 

ними

 

на

 

вели-

цѣмъ

 

двори

 

на

 

Ярославли,

 

и

 

пребыша

 

у

 

велицѣ

 

весельи,*

(Ипат.

 

лѣтоп.

 

стр.

 

288).

»Въ

 

лѣто

 

6659

 

(1151)

 

уведе

 

Изяславъ

 

стрыя

 

свое-

го

   

и

   

отца

  

своего

 

Вячеслава

   

у

   

Киевъ.

   

Вячеславъ

    

же
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уѣха

 

въ

 

Киевъ,

 

н

 

ѣха

 

къ

 

святой

 

Софьи,

 

и

 

сѣде

 

на

 

сто-

лѣ

 

дѣда

 

своего

 

и

 

отца

 

своего;

 

и

 

позва

 

сына

 

своего

 

Изяс-

лава

 

к

 

собѣ

 

на

 

обѣдъ,

 

и

 

кияне

 

вси,

 

и

 

королевы

 

мужи

 

и

Угры

 

и

 

съ

 

ихъ

 

дружиною,

 

и

   

пребыша

 

у

 

велицѣ

 

любви*.

(Ипат.

 

лѣт.

  

стр.

 

290).
I

«Вячеславъ

 

же,

 

и

 

Изяславъ

 

и

 

Ростиславъ,

 

поклонивше-

ся

 

въ

 

вторникъ

 

святой

 

Богородици

 

Десятиньнѣй

 

и

 

святой

Софьи,

 

и

 

выступиша

 

изъ

 

города*.

(Ипат.

 

лѣтоп.

 

300).

»И

 

тако

 

Вячъславъ

 

и

 

Изяславъ

 

и

 

Ростиславъ,

 

похва'

ляче

 

Бога

 

и

 

его

 

Пречистую

 

Матерь,

 

и

 

силу

 

животворяща-

го

 

креста,

 

съ

 

честью

 

и

 

похвалою

 

великою,

 

пойдоша

 

къ

Киеву;

 

и

 

тако

 

пойдоша

 

противу

 

имъ

 

святители

 

съ

 

хресты,

митрополитъ

 

Климъ

 

и

 

игуменн

 

честніи

 

и

 

попове,

 

и

 

мно-

гое

 

множество

 

святитель,

 

и

 

съ

 

великою

 

честію

 

въѣхаша

въ

 

Киевъ,

 

и

 

ту

 

поклонившеся

 

святой

 

Софьи

 

и

 

святой

 

Бо-

городици

 

Десятиньнѣй,

 

и

 

пребыша

 

у

 

велицѣ

 

весельи

 

и

 

у

велпцѣ

 

любви,

 

и

 

тако

 

начата

 

жити*.

(Ипат.

 

лѣтоп.

 

стр,

 

305j-

•Изяславъ

 

(Давидовичъ)

 

вниде

 

въ

 

Киевъ

 

мѣсяца

 

фев-

раля

 

въ

 

12,

 

и

 

вшедъ

 

въ

 

святую

 

Софью,

 

всимъ

 

дастъ

 

про-

щеніе

 

кіяномъ,

 

ихъ

 

же

 

бяху

 

изоймали*.

(Ипат.

 

дѣтоп,

   

стр

  

353).

»И

 

поѣха

 

Рюрикъ

 

(Ростиславичь)

 

Киеву:

 

изыдоша

 

про-

тиву

 

ему

 

съ

 

кресты

 

митрополитъ,

 

игумени

 

вси,

 

и

 

кияни

 

вси

отъ

 

мала

 

и

 

до

 

велика

 

съ

 

радостью

 

великою.

 

Рюрикъ

 

же

 

вшедъ

во

 

святую

 

Софью

 

и

 

поклонися

 

святому

 

Спасу

 

и

 

святѣй

Богородицѣ,

 

и

 

сѣде

 

на

 

столѣ

 

дѣда

 

своего

 

и

 

отца

 

своего

 

с

славою

 

и

 

съ

  

честью

 

великою;

 

и

   

обрадовася

  

вся

 

русская
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земля

 

о

 

княженьи

 

Рюриковѣ,

 

кияни

 

и

 

крестьяни

 

и

 

погани,

эане

 

всѣхъ

 

пріимаше

 

къ

 

собѣ

 

съ

 

любовью*.
(Плат,

 

лѣтоп.

 

стран.

 

458).

Уже

 

не

 

царственныя,

 

но

 

ве

 

менѣѳ

 

торжественныя

 

встрѣ-

чи

 

происходили

   

въ

 

Софійскомъ

   

соборѣ

   

въ

 

17

   

столѣтіи.

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

января,

 

1649

 

года,

 

прибылъ

 

въ

Кіевъ

 

знаменитый

 

гетманъ

 

Богданъ

 

Хмельницвій,

 

освободи-

тель

 

заподно-русскаго

 

народа

 

отъ

 

польскаго

 

и

 

жидовскаго

ига.

 

При

 

звонѣ

 

колоколовъ,

 

при

 

громѣ

 

пушекъ,

 

при

 

ра-

достныхъ

 

восклицаніяхъ

 

народа,

 

предводитель,

 

со

 

всѣми

старшинами,

 

въѣхалъ

 

торжественно

 

въ

 

полуразрушенный

Яросдавовы

 

золотыя

 

ворота

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софіи

 

былъ

лривѣтствуемъ

 

митрополитомъ

 

кіевскимъ

 

Сильвестромъ

 

и

почетнымъ

 

духовенствомь.

(Богданъ

 

Хмельннякій

 

соч.

   

Еостоморова

 

т.

 

2-й

 

стр.

 

58).

Спустя

 

пять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

сего,

 

здѣсь

 

же

 

происходила

торжественная

 

встѣча

 

Царскихъ

 

пословъ,

 

прибывшихъ

 

при-

нимать

 

Кіевъ

 

подъ

 

высокую

 

царскую

 

руку,

 

въ

 

слѣдъ

за

 

рѣшеніемъ

 

Переяславской

 

рады

 

о

 

соединеніи

 

мало-

россійскаго

 

народа

 

съ

 

Великой

 

Россіей.

 

16

 

января

 

1654

года,

 

у

 

Золотыхъ

 

воротъ

 

всзрѣтили

 

пословъ

 

соборные,

 

пе-

черскіе

 

и

 

другихъ

 

монастырей

 

священники

 

и

 

дьяконы

 

въ

ризахъ,

 

со

 

крестами,

 

образами,

 

хоругвями

 

и

 

св.

 

водою.

Процессія

 

отъ

 

золотыхъ

 

воротъ

 

направилась

 

въ

 

Софійскій

храмъ,

 

гдѣ

 

пословъ

 

встрѣтилъ

 

митрополитъ

 

и

 

молилъ

 

Бо-

га

 

о

 

здравіи

 

Государя

 

и

 

его

 

дома.

 

Послѣ

 

отпуска

 

митро-

поличій

 

архидіавонъ

 

на

 

амвонѣ

 

кликалъ

 

млоголѣтіе

 

Го-

сударю.

/ГСісв.

 

митрополія

 

я

 

моек,

 

правительство

 

г.

 

Карпова

 

1871

 

г).

Въ

 

престольной

 

церкви

 

св.

 

Софіи

 

5

 

іюля

 

1706

 

го-

да

  

былъ

   

торжественно

   

встрѣченъ

 

и

 

Петръ

  

Великій,

 

при
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первомъ

 

пришествіи

 

своемъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

и

 

привѣтство-

ванъ

 

отъ

 

Ѳеофана

 

Прокоповича

 

словомъ

 

изъ

 

текста:

 

Сы-

нове

 

Сіони

 

возрадуются

 

о

 

Царѣ

 

своемъ.

 

Здѣсь

 

же

 

по-

томъ

 

чрезъ

 

три

 

года,

 

10

 

іюля

 

1709

 

года,

 

тотъ

 

же

 

Само-

держецъ,

 

по

 

встрѣчѣ,

 

приносилъ

 

благодарность

 

Богу

 

за

знаменитую

 

полтавскую

 

битву

 

и

 

слушалъ

 

панегирикъ,

произнесенный

 

по

 

сему

 

случаю

 

тѣмъже

 

Ѳеофаномъ

 

Проко

повичемъ.

(Нет.

 

Соловьева

  

т.

 

XV.

 

стр.

 

381).

Императрица

 

Елизавета

 

Петровна

 

посѣтила

 

Кіевъ

 

въ

1744

 

году,

 

когда

 

переправа

 

чрезъ

 

Днѣпръ

 

устроена

 

была

уже

 

нротнвъ

 

Наводницкой

 

пристани,

 

ниже

 

печерской

 

крѣ-

постн,

 

а

 

проѣздъ

 

въ

 

городъ

 

съ

 

восточной

 

сторопы

 

Днѣпра

былъ

 

только

 

чрезъ

 

крѣпостныя

 

ворота,

 

мимо

 

св.

 

воротъ

кіевопечерской

 

лавры.

 

Торжественная

 

встрѣча

 

Императрице

была

 

сдѣлана

 

по

 

этому

 

въ

 

Печерской

 

лаврѣ,

 

гдѣ

 

сна

 

и

остановилась

 

въ

 

архимандричьихъ

 

покояхъ,

 

проживъ

 

здѣсь

съ

 

25

 

августа

 

по

 

12

 

сентября.

 

Съ

 

того

 

времени

 

Высочай-

шія

 

особы,

 

по

 

прибытіп

 

въ

 

Кіевъ,

 

стали

 

принимать

 

пер-

вую

 

церковную

 

встрѣчу

 

большею

 

частію

 

въ

 

лаврѣ.

-

■

<І'ІЙІ

 

.

                                                                                

....

mm

 

в мщщ



ц

   

....

:

fMPT

НАРОДНЫЙ

 

ВОЗЗРЪНІЯ

 

Н\

 

ПРОШЛОГОДНЮЮ

 

ХОЛЕРУ.

iJOli

Въ

 

то

 

время

 

кавъ

 

простой

 

народъ,

 

въ

 

стремленіи

 

уяс-

нить

 

себѣ

 

причину

 

холеры,

 

останавливается

 

на

 

понятіи

 

о

нечистой,

 

отвнѣ

 

приходящей

 

силѣ,

 

и

 

пріискиваетъ

 

соот-

вѣтствующія

 

этому

 

понятію

 

средства

 

къ

 

устраненію

 

ея

тибельнаго

 

на

 

себя

 

дѣйствія,-мпогіе

 

изъ

 

людей,

 

&олѣе

 

или

менѣе

 

образованныхъ,

 

въ

 

рѣшеніи

 

тѣхъ-же

 

вопросовъ

 

о

причинѣ

 

холеры

 

и

 

о

 

средствахъ

 

противъ

 

нея,

 

идутъ,

 

кань

мы

 

сказали

 

выше,

 

въ

 

другую,

 

противоположную

 

сторону,

разорвавъ

 

важную

 

связь

 

съ

 

преданіемъ

 

языческой

 

славян-

ской

 

старины,

 

видоизмѣненнымъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

обстея-

тельствъ

 

времени

 

и

 

христіанской

 

истины.

 

Эти

 

образован-

ные

 

люди

 

говорить,

 

что

 

причина

 

холеры

 

заключается

 

въ

нѣкоторыхъ

 

» холерныхъ

 

грибкахъ,

 

или

 

міазмахъ,

 

суще-

ствующихъ

 

въ

 

почвѣ

 

и

 

напочвѣ«,

 

которые

 

имѣли

 

возмож-

ность

 

зародиться

 

въ

 

силу

 

нѣкоторыхъ

 

антипігіеннческихъ

условій

 

нашей

 

жизни.

 

Определивши

 

такимъ

 

образомъ

 

при-

чину

 

холеры,

 

они

 

съ

 

большею

 

энергіею,

 

какъ

 

и

 

простой

народъ

 

въ

 

сферѣ

 

своихъ

 

вѣрованій,

 

слѣдятъ

 

за

 

развитіемъ

холерныхъ

 

міазмовъ,

 

за

 

частнѣйшими

 

ихъ

 

явленіями

 

и

 

при-

знаками.

 

Ихъ

 

вниманіе

 

останавливается

 

уже

 

на

 

первыхъ

холерныхъ

 

больныхъ.

 

Они

 

считаютъ

 

нужнымъ

 

знать

 

часть

города,

 

улицу

 

и

 

домъ,

 

гдѣ

 

холерные

 

явились,

 

ихъ

 

возрастъ,

-занатія,

   

условіа

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

иныя

 

соприкосновенный

 

об-
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сгоятельства.

 

Слѣдя

 

за

 

дальнѣйшимъ

 

развитіемъ

 

холерьц

они

 

опредѣляютъ

 

періодъ

 

самаго

 

сильнаго

 

ея

 

развитія

 

и

ослабленія

 

и

 

всѣхъ

 

случайныхъ

 

въ

 

ея

 

ростѣ

 

волебаній— и

объясняютъ

 

эти

 

колебанія

 

вліяніемъ

 

то

 

чрезмѣрно

 

жаркихъ,

знойныхъ

 

дней,

 

то

 

слишкомъ

 

дурной,

 

ненастной

 

погоды,

смотря

 

потому,

 

на

 

что

 

можно

 

указать

 

(мы

 

знаемъ

 

уже,

 

что

и

 

простой

 

народъ

 

замѣтилъ

 

эти

 

колебанія

 

холеры,

 

ея

 

уси-

леніе

 

вслѣдъ

 

за

 

ослабленіемъ

 

и

 

постарался

 

объяснить

 

ихъ

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія)— и,

 

наконецъ,

 

сообщаютъ

 

намъ

 

о

времени

 

ея

 

окончательнаго

 

прекращенія.

 

Съ

 

помощію

 

такого

рода

 

наблюденій

 

и

 

изслѣдованій

 

выясняется,

 

въ

 

какихъ

мѣстностяхъ

 

холера

 

особенно

 

люэитъ

 

гнѣздиться.

 

Къ

 

этимъ

особеннымъ

 

мѣстностямъ

 

относится

 

заводы,

 

гостинницы,

постоялые

 

дворы,

 

рынки,

 

магазины

 

и

 

т.

 

под.

 

Гнѣздится-же

она

 

въ

 

этихъ

 

мѣстностяхъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

преиму-

щественно

 

гнѣздятся

 

всякін

 

нечистоты

 

и

 

гніющія

 

вещества,

составляющія

 

нанлучшін

 

условія

 

для

 

развитія

 

холеры.— Вы-

ясняется

 

также,

 

какой

 

народъ

 

иайболѣе

 

воспріимчивъ

 

къ

холерѣ.

 

Самый

 

воспріимчивый

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

народъ—

это

 

изнуренный

 

недостатками,

 

бѣдностію,

 

нищетою,

 

не-

опрятностію,

 

подавленный

 

непосильнымъ

 

трудомъ,

 

болѣз-

нями,

 

нетрезвостію

 

и

 

иными

 

оезпорядками

 

жизни.

 

Въ

 

про-

шлогоднюю

 

холеру

 

особенное

 

вниманіе

 

наблюдателей

 

и

 

из-

слѣдоватрдей

 

эпидеміп

 

обратила

 

на

 

себя

 

Иечерская

 

Лавра

 

и

 

ея

многочисленные

 

богомольцы.

 

Упрекали

 

ее

 

за

 

ея

 

больницу,

которая

 

по

 

своимъ

 

порядкамъ

 

стоила

 

якобы

 

не

 

въ

 

уровень

 

съ

тѣми

 

особенными

 

местностями,

 

которыя

 

особенно

 

благо-

нріятствуютъ

 

развитію

 

холеры.

 

Въ

 

минуты

 

возбужденнаго-

состоянія

 

и

 

нападокъ

 

> Современная

 

Медицина*

 

нашла

 

нуда-

нымъ

 

отозваться

 

о

 

богомольцахъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

»Руссків

богомольцы,

 

эта

 

масса

 

народа,

 

изнуреннаго

 

нѣшимъ

 

хожде-
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ніемъ,

 

недостаткомъ

 

корма,

 

постомъ,

 

представляетъ

 

хорошую

поживу

 

для

 

эпидеміи*.

 

Сдѣлаемъ

 

сопоставленіе:

 

Печерская

Лавра

 

для

 

простаго,

 

вѣрующаго

 

народа

 

была

 

въ

 

послѣднюю

холеру,

 

какъ

 

мы

 

зяаемъ,

 

твмъ

 

священныиъ

 

яредиегомъ,

 

съ

доторыиъ

 

онъ

 

соедннилъ

 

наивысшее

 

проявленіе

 

своего

 

рели,

гіознаго

 

чувства

 

и

 

своей

 

творческой

 

фантазіи;

 

а

 

для

 

из.

слѣдователей

 

холеры

 

и

 

ихъ

 

приверженцевъ

 

тоже

 

самое

 

мѣсто

показалось

 

особенно

 

благопріятствующимъ развитію заразы...

Посредствомъ

 

наблюденій

 

и

 

изсдѣдованій

 

уясняется,

 

нако-

нецъ,

 

что

 

между

 

родами

 

пищи— есть

 

пища

 

самая

 

полезная

для

 

нашего

 

организма

 

въ

 

холерноз

 

время,

 

и

 

есть—самая

вредная,

 

отъ

 

которой

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

можно

 

заболѣть

холерою.

 

Самою

 

полезною

 

нищею

 

признается

 

пища

 

скором-

ная

 

въ

 

лучшихъ

 

ея

 

видахъ;

 

самою

 

вредною— пища

 

не

 

свт,-

жая,

 

не

 

зрѣлая,

 

не

 

удобоваримая

 

и

 

т.

 

п.

 

Тоже

 

раздѣленіе

между

 

напитками

 

и

 

между

 

остальными

 

видами

 

питанія.

Словомъ— трудно

 

найти

 

какую—нибудь

 

вещь,

 

такъ

 

или

иначе

 

обусловливающую

 

физическую

 

жизнь

 

человѣка,

 

на

которую

 

наблюдатели

 

и

 

изслѣдователи

 

холеры

 

не

 

обратили

бы

 

своего

 

впимапія,

 

относительно

 

которой

 

не

 

составили

 

бы

своихъ

 

наблюденій

 

и

 

не

 

формулировали- бы

 

ихъ

 

въ

 

разныхъ

лравилахъ

 

и

 

наставленіяхъ,

 

нерѣдко

 

съ

 

добавленіемъ

 

къ

нимъ

 

тавихъ

 

фразъ:

 

» строжайше

 

предписывается*

 

или

■» безусловно

 

воспрещается*.

 

Если

 

кто-нибудь

 

заболѣвадъ

 

и

умиралъ

 

отъ

 

холеры,

 

приверженцы

 

ученыхъ

 

изслѣдованій

смотрѣли

 

на

 

такой

 

случай

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

на

 

особенный

 

мѣстности,

 

на

 

особенно

 

воспріимчивыя

 

на-

туры,

 

на

 

особенно

 

благопріятствующіе

 

развитію

 

холеры

пищу

 

и

 

питье.

 

Объ

 

одномъ

 

изъ

 

холерныхъ

 

говорили,

 

что

онъ

 

наканунѣ

 

смерти

 

ѣлъ

 

соленую

 

рыбу

 

и

 

пилъ

 

квасъ;

 

о

другомъ

 

передавали

 

за

 

достовѣрное,

 

что

 

онъ

 

предъ

 

гулянь_
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емъ

 

купался

 

въ

 

рѣкѣ,

 

на

 

гуляньи

 

ѣлъ

 

мороженое,

 

посдѣ

гулянья

 

заболѣлъ

 

холерою

 

и

 

чрезъ

 

нѣоколько

 

часовъ

 

умеръ;

о

 

третьемъ,

 

умершемъ

 

отъ

 

холеры,

 

замѣчали,

 

что

 

-онъ

живетъ

 

въ

 

мѣстности,

 

исполненной

 

всякихъ

 

нечистотъ,

падали

 

и

 

гнили

 

и

 

пропитанной

 

всевозможными

 

міазмааи

 

и

проч.

 

Обо

 

всѣхъ

 

что-нибудь

 

говорили.

 

Если-же

 

кто

 

уми-

ралъ

 

отъ

 

холеры

 

изъ

 

живущихъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

хоро-

шими

 

гигіеническими

 

условіями,

 

питающихся

 

нищчо

 

только

питательною

 

и

 

напитками

 

исключительно

 

полезными,

 

то

 

и

здѣсь

 

была

 

возможность

 

дѣлать

 

приговоры

 

съ

 

той-же

 

точки

зрѣнія

 

на

 

особеішыя

 

мѣстности

 

и

 

на

 

особенно

 

воспрінмчи-

вые

 

элементы,

 

съ

 

какой

 

дѣлались

 

они

 

въ

 

вышеполменован-

ныхъ'случаяхъ.

 

Обыкновенно

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

вся

 

вина

сваливается

 

на

 

людей

 

бѣдныхъ,

 

которые,

 

живя

 

въ

 

боло-

тистыхъ

 

и

 

неопрятиыхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

питаясь

 

гнилою

пищею,

 

сиособствуютъ

 

къ

 

развитію

 

ядовитыхъ

 

холерныхъ

грибковъ,

 

или

 

міазмовъ,

 

которые,

 

развившись,

 

натурально

могутъ

 

коснуться

 

своимъ

 

смертоноснымъ

 

ядомъ

 

и

 

хоро-

шихъ

 

мѣстностей

 

и

 

благоразумныхъ

 

людей.

IV.

Какой

 

же

 

изъ

 

указанныхъ

 

двухъ

 

противоположныхъ

взглядовъ —взглядъ

 

вполнѣ

 

истинный?

 

Одни,

 

опираясь

 

въ

свопхъ

 

выводахъ

 

и

 

заключеніяхъ

 

на

 

ученыя

 

наблюденія

 

и

изслѣдованія,

 

смотрятъ

 

на

 

холеру,

 

какь

 

на

 

явленіе

 

чисто

естественное,

 

среди

 

насъ

 

происходящее ,

 

обусловливаемое

исключительно

 

неудовлетворительнымъ

 

состояніемъ

 

обще-

ственной

 

п

 

частной

 

гигіены,

 

и— думаютъ,

 

что

 

если

 

обще-

ство

 

приведетъ

 

свою

 

гигіеническую

 

обстановку

 

въ

 

надлежа-

щее

 

состояніе,

 

то

 

и

 

холеры

 

не

 

станетъ,

 

и

 

самый

 

источ-

никъ

 

ея

 

изсякнетъ.

 

Другіе^напротпзъ,

 

смотрятъ

 

на

 

холеру,

3
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кавъ

 

на

 

силу

 

внпшнюю,

 

отвнѣ

 

приходящую,

 

стоящую

вш

 

естественных»

 

условгй

 

и—вѣруютъ,

 

что

 

отъ

 

нея

 

можно

защититься

 

не

 

собственными

 

силами,

 

но

 

силою

 

Божіею:

крестными

 

ходами,

 

молебнами,

 

священно-народными

 

празд-

ничными

 

пѣснями,

 

и

 

еще

 

какою-то

 

особою

 

силою

 

(но

 

по

 

преж-

немуне

 

своею),

 

которою

 

совѣтуют,ъ

 

пользоваться

 

люди

 

старые,

опытные,

 

много

 

на

 

своемъ

 

вѣку

 

слышавшіе

 

и

 

видѣвшіе...

Короче—однѣ

 

надѣются

 

избавиться

 

отъ

 

холеры

 

своею

 

си-

лою,

 

другіе— не

 

своею.

 

Гдѣ

 

истина?

Одностороненъ

 

взглядъ

 

на

 

холеру

 

наблюдателей

 

и

 

из-

слѣдователей

 

ея,

 

и

 

потому

 

не

 

заключаетъ

 

въ.

 

себѣ

 

полной

истины.

 

Ученые

 

наблюдатели

 

и

 

изслѣдователи

 

холеры

 

вы-

пустили

 

изъ

 

виду

 

при

 

своихъ

 

соображеніяхъ

 

и

 

выводахъ

одно

 

существеннѣйшее

 

понятіе,

 

именно— о

 

верховном»

 

от-

ношении

 

Бош

 

къ

 

міру

 

и

 

человѣку

 

и,

 

владѣя

 

многими

 

зна-

ніями

 

и

 

средствами,

 

собственными

 

силами

 

пріобрѣтенными,

чтобы

 

защититься

 

отъ

 

болѣзни,

 

забыли

 

въ

 

чувствѣ

 

само-

мнѣнія

 

и

 

самонадѣянности,

 

что

 

это

 

далеко

 

еще

 

не

 

все,

 

что

нужно

 

для

 

полноты

 

знанія,

 

силъ

 

и

 

средствъ.

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

Богъ,

 

сообщивъ

 

физическому

 

міру

всѣ

 

необходимыя

 

для

 

него

 

силы

 

и

 

средства

 

и

 

поставивъ

ихъ

 

между

 

собою

 

въ

 

онредѣленныя

 

и

 

постоянный

 

отноше-

нія

 

(законы),

 

тѣмъ

 

далъ

 

ему

 

возможность

 

самостоятельная

и

 

независимаго

 

существованія.

 

И

 

самъ

 

человѣкъ,

 

хозяинъ

даннаго

 

ему

 

жилища,

 

получаетъ

 

отъ

 

Бога

 

все

 

необходимое

длгя

 

сатяостоятельнаго-же

 

и

 

независимаго

 

существованія:

 

pa-

зу'иъ,

 

чтооът

 

знать,

 

что

 

и

 

к'акъ

 

наилучше

 

сдѣлать

 

въ

 

об-

ширномъ

 

хозяйствѣ,-волю

 

свободную,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

рас-

поряжаться1,

 

кайѣ

 

разуъіъ

 

ей

 

укайетъ,-чув6тво

 

нравствен-

нато

 

долга",

 

чтобы

 

свободный'

 

соображенія

 

разума

 

и

 

свобод-

ный

 

ііелантя

 

воли

 

могли

 

соотВѣтствоваТь

 

общимъ

 

требова-
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ніямъ

 

истины

 

и

 

проч.

 

Но,

 

даровавъ

 

человѣку

 

и

 

міру

 

са-

мптоятельное

 

и

 

независимое

 

существованіе,

 

Богь

 

непе-

ресталъ

 

быть

 

ихъ

 

верховными

 

Правителем^.

 

И

 

это

 

не

 

съ

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

стѣснять

 

самостоятельность

 

и

 

независи-

мость

 

людей,

 

но

 

съ

 

тою,

 

съ

 

какою

 

въ

 

ветхомъ

 

з

 

авѣт&

Богъ

 

являлся

 

первой

 

четѣ,

 

жившей

 

въ

 

раю,—

 

съ

 

какою

 

въ

 

но-

вость

 

завѣтѣ

 

отецъ,

 

упоминаемый

 

въ

 

притчѣ

 

о

 

бдудномъ

 

сынѣ

завидѣвъ

 

еще

 

издали

 

своего

 

сына,

 

съ

 

повинной

 

головой

 

къ

нему

 

возвращавшагося

 

нзъ

 

страны

 

далекой,

 

сжалился

 

надъ

нішъ,

 

побѣліалъ

 

къ

 

нему

 

навстрѣчу,

 

палъ

 

ему

 

на

 

шею,

цѣловалъ

 

его,

 

далъ

 

пиръ

 

въ

 

радости

 

о

 

его

 

возвращеніи

 

и

ііредоставилъ

 

пользоваться

 

тѣми

 

благами,

 

довольствомъ

 

и.

счастьемъ,

 

какими

 

изобиловалъ

 

домъ

 

его; —т.

 

е.

 

съ

 

тон»

цѣлію

 

Богъ

 

не

 

перестаетъ

 

быть

 

верховнымъ

 

Нравителемъ

міра

 

и

 

чедовѣка,

 

чтобы

 

Своимъ

 

премудрымъ

 

наставленіемъ

и

 

своимъ

 

вѣчнымъ

 

богатствомъ

 

и

 

пзобиліем'*

 

поддерживать

 

и

восполнять

 

нашу

 

самостоятельнось

 

и

 

независимость,

 

кото-

рый

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

достоинствахъ

 

все

 

таки

 

стоять

 

въ

условіяхъ

 

времени,

 

т.

 

е.

 

начала,

 

развитія

 

и

 

неизбѣжнаго

конца.

 

На

 

сколько

 

необходима

 

была

 

для

 

человѣка

 

поддержка

со

 

стороны

 

верховнаго

 

Правителя,

 

очевидно

 

изъ

 

того

 

со-

стоянія,

 

въ

 

какое

 

при

 

чел

 

а

 

его

 

нечистая

 

дьявольская

 

сила

льстивымъ

 

прсдложеніемъ

 

мысли

 

о

 

такой

 

независимости

 

а

самостоятельности,

 

при

 

которой

 

нѣтъ

 

и

 

тѣни

 

отношеній

 

къ

Богу.

 

Наши

 

прародители,

 

прельстившись

 

обѣщаніемъ

 

столь

великой

 

независимости

 

и

 

самостоятельности,

 

приняли

 

сред-

ств,

 

предложенное

 

хитрою

 

нечистою

 

силою,

 

удалились

 

отъ

Бога

 

и

 

отношений

 

къ

 

Нему,

 

какъ

 

къ

 

верховному

 

своеиу

Правителю,

 

и

 

остались

 

при

 

желанной

 

ими

 

абсолютной

самостоятельности

 

и

 

независимости,

 

оставивъ

 

съ

 

собою

 

прщ

безусловной-же

 

независимости

 

и

 

жилище

 

свое

 

и

 

все

 

свое.
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хозяйство.

 

Что

 

же

 

произошло

 

вслѣдствіе

 

этого

 

новаго,

 

осо-

бенная

 

положенія?

 

Произошло

 

то,

 

что

 

по

 

существу

 

дѣла

необходимо

 

должно

 

было

 

•

 

произойти.—Вмѣсто

 

особеннаго

присутствия

 

въ

 

человѣкѣ

 

и

 

въ

 

его

 

жилищѣ-

 

вѣчнаго

 

свѣта

ѣожія

 

и

 

жизни

 

(Іоан.

 

12,

 

46.

 

14,

 

8),

 

которые

 

нашихъ

прародителей,

 

стоавшихъ

 

въ

 

усдовіяхъ

 

времени— подобно

каждому

 

изъ

 

насъ,

 

могли

 

дѣлать

 

«безболѣзненными

 

и

 

без-

смертными*,— стали

 

вліять

 

на

 

человѣка

 

и

 

на

 

міръ

 

физи-

ческій

 

время

 

съ

 

его

 

естественнымъ

 

заковомъ

 

начала,

 

раз-

вит

 

и

 

конца,

 

и

 

нечистая

 

дьявольская

 

сила,

 

гдѣ

 

это

 

нуж-

но

 

было,

 

— та

 

самая,

 

по

 

предложению

 

которой

 

человѣкъ

 

возъ-

имѣлъ

 

стремленіе

 

къ

 

безусловной

 

самостоятельности

 

и

 

не-

зависимости.

 

Вслѣдстзіе

 

новыхъ

 

вліяній

 

обнаружились

 

по-

выя

 

язленія

 

въ

 

мірѣ

 

Божіемъ:

 

человѣкъ

 

сталъ

 

болѣть,

 

ста-

рѣться

 

и

 

умирать,

 

жилище

 

человѣческое

 

тоже

 

стало

 

исто-

щаться

 

въ

 

своихъ

 

силахъ,

 

начало

 

производить

 

*тернія

 

и

волчцы«

 

и

 

потребовало

 

отъ

 

человѣка

 

— самостоятельнаго

 

и

независимаго

 

хозяина— изнурительныхъ,

 

съ

 

потомъ,

 

пе-

далью

 

и

 

воздыханіями

 

сопряжениыхъ

 

трудовъ.

 

Но

 

что

 

могли

сдѣлать

 

его

 

и

 

самые

 

изнурительные

 

труды

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

всесокрушающимъ

 

временемъ?

 

Если

 

могли

 

что

 

сдѣлать,

 

то

очень

 

немного.

 

И

 

стало

 

казаться

 

человѣку

 

то,

 

что

 

было

 

у

него,

 

недостаточнымъ

 

для

 

него:

 

зародились

 

зависть,

 

вражда,

грабежи,

 

убійство,

 

войны

 

и

 

иныя

 

подобный

 

проявленія,.

какъ

 

необходимый

 

слѣдствія

 

новаго

 

положенія

 

человѣка

 

и

новыхъ

 

вліяній

 

на

 

него'.

 

Не

 

лучшая

 

доля

 

постигла

 

и

 

блуд-

наго

 

сына,

 

упоминаемаго

 

въ

 

Новомь

 

Завѣтѣ.

 

Этотъ

 

тоже

желалъ

 

устроить

 

себя

 

на

 

началахъ

 

безусловной

 

свободы

 

и

независимости;

 

но,

 

вмѣсто

 

осуществлена

 

желанныхъ

 

началъ,

онъ

 

обд'ерся,

 

изиосился,

 

истощалъ

 

отъ

 

голода,

 

наставшаго

въ

 

той

 

далекой

 

странѣ,

   

гдѣ

 

люди

  

не

 

имѣли

 

никакого

 

об-
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щенія

 

съ

 

Богомъ.— И

 

каждый

 

разъ

 

человѣкъ

 

съ

 

своимъ

жилищемъ

 

будетъ

 

обдираться

 

и

 

изнашиватьея,

 

если

 

въ

 

чув-

ствѣ

 

самомнѣнія

 

и

 

самонадеянности

 

не

 

будетъ

 

искать

 

общенін

съ

 

Богомъ.

 

Обратите

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

сколько

 

уже

 

прорѣхъ

и

 

заплатъна

 

землѣ!...

 

Земля

 

іудейская,

 

нѣкогда

 

випѣвшая

медомъ

 

и

 

млекомъ,

 

земля

 

ассирійская

 

и

 

вавилонская,

 

земляг

египетская...

 

все

 

это

 

большею

 

частію

 

въ

 

развалинахъ

 

и

безплодіи.

 

А

 

при

 

концѣ

 

міра

 

такого

 

рода

 

явленій

 

будетъ

гораздо

 

больше.

 

Пророческій

 

взоръ

 

созерцаетъ,

 

что

 

въ

 

конц£

міра

 

вся

 

тварь,

 

какъ

 

ветхая

 

одежда,

 

будетъ

 

^распадаться

отъ

 

своей

 

ветхости«

 

(псал.

 

101,

 

27.

 

нсал.'51,

 

6),

 

будетъ

страдать

 

отъ

 

» голода,

 

мора,

 

землетрясеній,

 

войнъ«

 

(Мато.

24,

 

7

 

и

 

др.)

 

н

 

тѣхъ

 

безпорядковъ

 

въ

 

жилищѣ

 

самомни-

тельнаго

 

и

 

самонадѣяннаго

 

человѣка,

 

которые

 

будутъ

 

такъ

часты

 

и

 

велики,

 

что

 

сдѣлаются

 

зеаменемъ

 

нослѣдняго

времени.

Есть

 

явленія

 

въ

 

мірѣ

 

Божіемъ— аналогическія

 

указан-

нымъ

 

нами

 

въ

 

предыдущихъ

 

строкахъ.

 

Мы

 

желали-бы

остановиться

 

на

 

нихъ

 

на

 

нѣсколько

 

времени,

 

чтобы

 

при-

близить

 

къ

 

ясности

 

сознанія

 

понятіе

 

о

 

верховномъ

 

отноше-

ніи

 

Бога

 

къ

 

человѣку

 

свободному,

 

независимому

 

и

 

само-

стоятельному -въ

 

то

 

время,

 

когда

 

послѣдній

 

стремится

 

къ

полному

 

общенію

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

въ

 

то

 

когда

 

онъ,

 

вмѣсто

 

Бога

и

 

общенія

 

съ

 

нимъ,

 

ищетъ

 

только

 

себя

 

самаго

 

и

 

общенія

 

съ

самимъ

 

собою

 

въ

 

чувствахъ

 

самомнѣнія

 

и

 

самонадѣянности.-

Вы

 

обладаете

 

въ

 

житейскихъ

 

отношеніяхъ

 

свободой

 

и

 

всѣ-

ми

 

средствами,

 

чтобы

 

жить

 

самостоятельно

 

и

 

независимо,

но

 

попытайтесь

 

уклониться

 

отъ

 

общества-того,

 

которое

 

оди-

накаго

 

съ

 

вами

 

характера,

 

тѣхъ-же,

 

что

 

и

 

вы

 

взгладовъ

и

 

убѣжденій.

 

Если

 

вы

 

уклонитесь

 

отъ

 

него,

 

въ

 

васъ

 

не-

сомнѣнно

 
зародится

 
чувство

 
смертельной

 
скуки

   
и

 
тоски

 
иѵ



610

^зародившись,

 

сдѣлаетъ

 

видный

 

отпѳчатокъ

 

на

 

вашемъ

 

лицѣ

ж

 

въ

 

вашемъ

 

организмѣ;

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

васъ

 

явятся

 

сво-

еобразный

 

наклонности

 

и

 

привычки,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

осо-

бенности,

 

который,

 

хотя

 

бы

 

вы

 

тысячу

 

разъ

 

удовлетворяли

имъ,

 

ни

 

разу

 

не

 

доставятъ

 

вамъ

 

иолнаго,

 

прочнаго,

 

насто-

ящего

 

удовольствія.

 

Ибо

 

мы

 

созданы

 

не

 

для

 

личныхъ

 

сво-

ихъ

 

наклонностей,

 

привычекъ

 

и

 

удовольствій,

 

но

 

для

 

обще-

ства

 

и

 

для

 

общестзенныхъ

 

интересовъ,

 

что

 

и

 

восполнлетъ

васъ

 

при

 

всей

 

нашей

 

свободѣ,

 

самостоятельности

 

и

 

неза-

висимости

 

въ

 

силахъ

 

и

 

средствахъ.

 

Все

 

это

 

многимъ

 

по

опыту

 

извѣстно.— Еъ

 

какимъ

 

явленіямъ

 

ведутъ

 

человѣка

ненормальный

 

отношенія

 

его

 

къ

 

обществу,

 

котораго

 

онъ

 

по

природѣ

 

своей

 

есть

 

всегдашній

 

членъ,— къ

 

такимъ— же

 

при-

ведутъ

 

цѣлое

 

общество

 

ненормальныя

 

его

 

отношенія

 

къ

 

Бо-

ту,

 

»по

 

образу

 

и

 

по

 

подобінн

 

Котораго

 

оно

 

созданіе,

 

если

только

 

оно

 

уклонится

 

отъ

 

ближайшаго

 

общенія

 

съ

 

вѣчнымъ

свѣтомъ

 

и

 

жизнію

 

Божіею.

 

Богъ

 

есть

 

«свѣтъ

 

и

 

жизнь»

собственно

 

міра

 

нравственнаго,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

міръ

 

нрав-

ственный

 

есть

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

Божіе;

 

но,

 

по

 

ближайшей

связи,

 

находящейся

 

между

 

міромъ

 

нравственнымъ

 

и

 

физи-

ческимъ,

 

онъ

 

есть

 

свѣгъ

 

и

 

жизнь

 

и

 

міра

 

физическаго,

 

его

долгоденствіе,

 

довольство

 

и

 

счастье,

 

какъ

 

прямыя

 

отраже-

нія

 

счастья

 

и

 

довольства

 

нравственнаго.

 

Что

 

станется

 

съ

иіромъ

 

физическимъ

 

и

 

съ

 

безпорядками

 

его,

 

небрежностію

дли

 

недальновидности

 

чѳловѣка

 

образовавшимися,

 

если

 

отъ

него

 

удалится

 

животворный

 

вѣчный

 

свѣтъ

 

верховнаго

 

Пра-

вителя?

 

Здѣсь

 

образуются

 

холерные

 

міазмы,

 

тамъ

 

оспен-

вая

 

эпидемія,

 

въ

 

иномъ

 

мѣстѣ

 

тифъ

 

и

 

проч.

 

Допускаемъ,

чточеловѣкъ,

 

образовавшись

 

на

 

началахъ

 

общественной

 

и

частной

 

гигіены,

 

уничтожитъ

 

всѣ

 

условія,

 

благопріятствующія

развитію

 

физпчесвихъ

 

эпидемій....

   

Но

 

кромѣ

 

эпидемій

 

вни-
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маніп

 

его

 

можетъ

 

остановиться

 

на

 

явленіи

  

голода

 

въ

 

раз-

личныхъ

  

его

 

родахъ

 

и

 

видахъ

 

и

 

послѣдствіяхъ,

  

съ

 

нимъ

соединенныхъ.

 

Допускаемъ

 

и

 

то,

  

что

 

человѣкъ

   

когда-ни-

будь

 

сдѣлается

 

столь

 

великимъ

 

агрономомъ,

  

что

 

въ

 

состо-

яніи

 

будетъ

 

предусматривать

 

и

 

предупреждать

 

всѣ

 

явленія

голода

 

со

 

всѣми

 

ихъ

 

послѣдствіями....

 

Но

 

и

 

кромѣ

 

голода

есть

  

на

 

свѣтѣ

  

множество

 

другихъ

  

несчастій

  

и

  

бѣдствій,

поражающихъ

 

челрвѣка.

 

Сколько

 

несчастій,

 

напр,-и

 

самыхъ

жгучихъ,

  

убійственныхъ

 

и

 

невыносимыхъ

  

въ

 

сферѣ

 

нрав-

ственной

 

жизни?

 

Здѣсь

 

есть

 

своего

 

рода

 

эпидеміи.

   

Въ

 

по-

гоне

 

за

 

наживой

  

и

 

въ

 

стремленіи

   

къ

 

чувственнымъ

  

удо-

вольствіямъ

 

люди

  

сталкиваются

  

между

  

собою

  

и

  

грызутъ

другъ

 

друга

 

интригами,

 

ложью,

 

клеветою,

 

враждою,

  

нена-

вистью,

  

а

 

овладѣвъ

 

богатствомъ

  

и

 

взавъ

   

въ

 

руки

  

чашу

удпвольствія,

 

они

 

не

 

знаютъ,

   

гдѣ

 

дѣваться

   

отъ

   

давящей

ихъ

 

скуки,

   

тоски,

 

недовольства

   

и

   

разочарованія

   

жизнію

и

 

очень

 

часто

 

приходятъ

 

въ

 

такое

 

состояніе,

 

изъ

 

котораго

одинъ

 

исходъ-сумашествіе

 

и

 

самоубійство.

   

Сумагаествіе

 

и

самоубійство-явленія

 

дѣйствительно

  

очень

   

часто

   

повторя-

ющіяся

  

въ

 

наше

 

время

 

среди

  

людей,

   

стоящихъ

   

въ

 

очень

благопріятной

 

гигіенической

 

обстановки

 

и

 

окруженныхъ

 

бо-

гатствомъ

 

и

 

удовольствіями,

 

исключающими

 

собою

 

возмож-

ность

 

явленія

 

физическихъ

 

страданій. —Общая

 

мысль

 

всѣхъ

нашихъ

 

предположеній

  

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

люди

 

стра-

даютъ

  

отъ

   

тѣхъ

  

безпорядковъ,

   

какіе

   

допускаются

   

ими

самими.

 

Если

 

нѣтъ

 

особенной

 

надобности,

 

верховный

 

Пра-

витель

 

міра

 

не

 

вводитъ

 

въ

 

міръ

 

особенныхъ

 

какихъ-нибудь
элементовь

 

для

 

наказанія

 

грѣшнаго

 

человѣка:,

   

но

   

обыкно-

венно

 

наіісііываетъ

 

его-его-же

 

собственными

 

безпорядками-

физическими,

 

или

 

нравственными,

 

видоизмѣняя

 

ихъ,

 

осла-

бляя

   

или

   

усиливая,

 

смотря

 

по

 

измѣненію

   

нравствепнаго
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состояеія

 

самаго

 

человѣка.

 

«Отъ

 

чего,

 

говорить

 

св.

 

Гри-

горій-

 

Богословъ,

 

неурожаи,

 

тлетворные

 

вѣтры,

 

градъ?

 

Отъ

чего

 

порча

 

въ

 

воздухѣ,

 

болѣзни,

 

землетрясения,

 

волненія

людей

 

и

 

небесныя

 

явленія?— Тварь,

 

созданная

 

въ

 

наслаж-

деніе

 

людямъ,

 

обращается

 

въ

 

наказаніе

 

нечестивыхъ,

 

что-

бы

 

мы

 

тѣмъ-же

 

самимъ,

 

чѣмъ

 

были

 

почтены,

 

и

 

за

 

что

оказались

 

неблагодарными,

 

теперь

 

вразумились,

 

и

 

познали

силу

 

Божію

 

въ

 

злостраданіяхъ,

 

когда

 

не

 

познали

 

ея

 

въ

 

бла-

готворныхъ

 

дѣйствіяхъ»

 

(Хвор.

 

св.

 

от.

 

11,

 

51).

 

Допуска-

емъ,

 

наконецъ,

 

что

 

человѣкъ

 

возьметъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

не

 

быть

 

недовольнымъ,

 

не

 

тосковать

 

и

 

не

 

скучать,

 

не

 

то-

чить

 

ненависти

 

и

 

вражды

 

къ

 

ближнимъ

 

своимъ,

 

клеветы,

лжи,

 

интригъ....

 

Если

 

такъ,

 

то

 

мы

 

возвращаемся

 

къ

 

тому

пункту,

 

съ

 

которого

 

начали,

 

и

 

вопросъ

 

о

 

несчастіяхъ

 

рѣ-

шается

 

самъ

 

собою.

 

Человѣкъ

 

станетъ

 

на

 

началахъ

 

истин-

но-христіанскихъ,

 

войдетъ

 

въ

 

ближайше

 

общепіе

 

съ

 

Богомъ,

вѳрховнымъ

 

правителемъ,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

нолучитъ

 

дол-

годенствіе

 

и

 

счастье,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сильное

 

и

 

привлекатель-

ное,

 

что

 

въ

 

устроеніи

 

его

 

приметь

 

живое

 

участіе

 

собствен

ная

 

самаго

 

человѣка

 

гигіэническая,

 

агрономическая,

 

соці-

альная

 

и

 

всякая

   

другая

 

ученая

  

самодеятельность.

Целесообразно-ли

 

посдѣ

 

этого

 

поступаютъ

 

тѣ

 

субъ-

екты,

 

которые

 

въ

 

холерное

 

время

 

только

 

и

 

хлопочутъ,

 

что

объ

 

уничтоженіи

 

заразительныхъ

 

міазмовъ

 

и

 

условій,

 

сно-

собствующихъ

 

къ

 

ихъ

 

зарожденію?

 

Много

 

ли

 

они

 

могутъ

имѣть

 

успѣха,

 

вступивъ

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

всесокрушающимъ

вліяніемъ

 

времени

 

и

 

съ

 

столь-же

 

всесокрушающимъ

 

безпо-

рядкомъ

 

самаго

 

человѣка?

 

Очень

 

трудно

 

допустить,

 

чтобы

противодѣйствіе

 

общественной

 

и

 

частной

 

гигіены

 

совершенно

равнялось

 

губительному

 

«воздѣйствію

 

двухъ

 

поименованныхъ

элементовъ...

 
Едва-ли

 
можно

 
успокоиться

 
на

 
томъ

 
свѣтломъ
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предположен^,

 

что

 

нашъ

 

взглядъ

 

получить

 

когда

 

нибудь

такую

 

широту

 

и

 

проницательность,

 

что

 

въ

 

состояніи

 

бу-

детъ

 

предусмотрѣть

 

и

 

предупредить

 

всѣ

 

міазмы

 

и

 

эпидеміи,

всѣ

 

несчастія

 

и

 

бѣдствія.— Поэтому,

 

изслѣдуя

 

физическую

причину

 

холеры,

 

что

 

вполнѣ

 

справедливо,

 

и

 

стремясь

 

къ

уничтожение

 

ея,

 

какъ

 

дѣйствительной

 

ближайшей

 

при-

чины

 

нашего

 

неечастья,

 

нужно

 

помнить

 

и

 

о

 

причинѣ

 

всѣхъ

причинъ-верховномъ

 

Правителѣ

 

міра,

 

и

 

отъ

 

всей

 

души

 

мо-

литься

 

Ему,

 

чтобы

 

Онъ

 

не

 

удалялся

 

отъ

 

грѣшнаго

 

міра,

но

 

освѣщалъ

 

его

 

своимъ

 

божествениымъ

 

«свѣтомъ»

 

и

 

ожи-

влялъ

 

вѣчною

 

«жизнію»,

 

восполняя

 

наши

 

немощи

 

и

 

испра-

вляя

 

всякія

 

небрежности

 

и

  

безпорядки.

Одностороненъ

 

также

 

и

 

недостоинъ

 

истиннаго

 

христіа-

иина

 

взгляд ь

 

тъхъ

 

людей,

 

которые

 

видятъ

 

въхолерѣ

 

ка-

кую-то

 

нечистую

 

силу,

 

не

 

среди

 

насъ

 

зараждающуюся,

 

но

приходящую

 

къ

 

намъ

 

откуда-то

 

извнѣ,

 

и-то

 

считаютъ

 

ее

посланникомъ

 

Божіимъ,

 

посланнымъ

 

отъ

 

Бога

 

для

 

наказа-

нія

 

людей,

 

то

 

не

 

ставятъ

 

ее

 

ни

 

въ

 

какія

 

ясно

 

оиредѣлен-

ныя

 

отношенія

 

къ

 

верховному

 

Правителю

 

міра,

 

и

 

затѣмъ,

согласно

 

съ

 

такимъ

 

понятіемъ,

 

защищаются

 

отъ

 

нея

 

сред-

ствами

 

только

 

внешними,

 

болѣе,

 

пли

 

менѣе

 

имѣющими

священный

 

характеръ.

Люди

 

этого

 

взгляда,

 

не

 

имѣя

 

никакого

 

ионятія

 

о

 

дѣй-

ствптельной

 

ближайшей

 

причинѣ

 

холеры,

 

определяемой

учеными

 

наблюдателями

 

и

 

изслѣдователями

 

ея,

 

обыкновен-

но

 

не

 

исполняютъ

 

никакихъ

 

правилъ,

 

предлагаемыхъ

 

об-

щественной

 

и

 

частной

 

гигіеной

 

и

 

тѣмъ

 

ставятъ

 

сильное

препятствіе

 

заботливымъ

 

распоряженіямъ

 

санитарной

 

ко-

миссіи

 

и

 

комитетовъ

 

общественнаго

 

здравія,

 

съ

 

глубокимъ

«недовѣріемъ»

 

относясь

 

къ

 

ихъ

 

убѣжденіямъ

 

и

 

«съ

 

полной

неохотой»

 
къ

 
ихъ

 
энергическимъ

 
мѣрамъ.

  
«Така

  
вже

 
Бо-



ш

жа

 

воля— нцчого

 

не

 

подіешъ»-такъ

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ

простые

 

люди

 

людямъ

 

ученымъ,

 

и

 

своимъ

 

отвѣтомъ

 

отни-

иаютъ

 

у.послѣднихъ

 

всякую

 

возможность

 

«убѣдить»

 

ихъ

 

въ

чемъ-нибудь

 

полезномъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

 

Поэтому
необходимо

 

сообщить

 

этимъ

 

недовѣрчивымъ

 

людямъ

 

о

 

сущест-

вованіи

 

и

 

гибельномъ

 

вліяніи

 

на

 

насъ

 

дѣйствительной

 

ближай-

шей

 

причиныхолеры

 

и

 

вывести

 

ихъизъ

 

ихъ

 

настоящей

 

узкортп

и

 

односторонности.

 

Ногдѣ

 

сообщить,

 

когда

 

и

 

въ

 

какой

 

Формѣ?

Отрывочныя,

 

случайный,

 

преимущественно

  

въ

 

холеру

 

уча-

щаемый,

 

наставленія,

 

какъ

 

внѣшнія

 

по

 

своему

  

характеру,

не

 

будутъ

 

убѣдительны

 

для

 

простыхъ

   

людей

   

и

 

останутся

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ....

 

И -по

 

прежнему

 

встанетъ

въ

 

народномъ

 

представленіи

 

и

 

скажется

 

сильнымъ

 

влілніемъ

на

 

религіозно -нравственную

 

жизнь

 

простаго

 

человѣка,

 

и

 

за-

кроетъ

 

собою

 

всѣ

 

наши

 

отрывочныя

  

и

 

случайный

   

настав-

ленія— понятіе

  

о

 

холерѣ,

  

какъ

 

женщинѣ,

  

откуда—то

 

въ

намъ

 

являющейся

 

и

 

совершающей

 

свои

 

обычныя

   

похожде-

нія;

 

потому

 

что

 

это

 

понятіе

 

народъ

 

издѣтства

   

знаетъ,

 

ча-

сто

 

слыпіалъ

 

объясненія

 

о

 

немъ

 

въ

 

кругу

 

родныхъ

 

и

 

соеди-

нилъ

 

съ

 

нимъ

 

всѣ

 

свои

 

остальныя

 

понятія.

 

Соображаясь

 

съ

этимъ

 

явленіемъ,

 

необходимо,

 

если

 

желаемъ

 

сообщать*

 

про-

стымъ

  

людямъ

 

о

 

ближайшей

  

нричинѣ

 

холеры,

   

воспользо-

ваться

 

тѣмъ

 

первоначальныъ

 

возрастомъ

 

жизни,

   

когда

 

че-

ловѣкъ

 

еще

 

не

 

сжился

   

съ

 

наслѣдственнымъ

 

преданіемъ,

 

и

лреданіе

 

не

 

заняло

  

въ

   

его

 

умѣ

   

того

 

прочнаго,

   

виднаго

 

и

вліятельнаго

 

положенія,

 

съ

 

котораго

 

оно

  

можетъ

 

управлять

другими

 

понятіями,

 

къ

 

нему

 

соприкосновенными,

 

т.

 

е.

 

нужно

воспользоваться

 

школьнымъ

 

возрастомя,

 

стѣнами

 

школы

и

 

формою

 

развиты

 

молодых?},

 

впечітлимыхъ

 

силъ

 

и

 

со-

общения

 

имъ

 

истинно- здравыхъ

 

понятги

 

о

 

мгрѣ

 

Божі-

емъ.

 

Это

 

сдѣлаетъ

 

ихъ

 

сознательно

  

довѣрчивыми

 

и

 

воспрі-
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имчивыми

 

ко

 

всякимъ

 

вообще

 

разумнымъ

   

распоряженіямъ

и

 

въ

 

частности

 

къ

 

тѣмъ,

 

кои

 

будутъ

 

сообщаться

 

имъ

 

въ

холерное

 

время

 

санитарною

 

вомиссіею

 

и

 

комитетомъ

 

обще-

ственпаго

 

здравія.— Одностороненъ

 

взглядъ

 

разсматриваемой

категоріи

 

людей

   

и

 

потому

 

еще,

 

что

 

онъ,

   

усматривая

   

въ

холерѣ

 

виѣшпюю

 

нечистую

 

силу,

 

опредѣляетъ

 

противъ

 

нея

одни

 

только

 

внѣшнгя

 

церковный

 

средства,

 

только

 

внтинге

знаки

 

силы

   

Божіей

 

(какъ

 

это

 

нерѣдко

 

бываетъ

 

и

 

во.

 

мно-

гихъ

 

другихъ

   

случаяхъ

   

религіозно— нравственной

  

жизни

нашего

 

простаго

 

народа),

 

и

 

ихъ

 

однихъ

 

протпвопоставляетъ

злой

   

силѣ

 

холеры,

   

т.

   

е.

 

одну

   

силу

   

протпвопоставляетъ

другой,

 

а

 

самъ

 

человѣвъ

  

остается

 

совершенно

 

въ

 

сторонѣ;

По

 

прежнему

 

остаются

 

въ

 

немъ

 

его

 

грѣховныя

 

наклонности

ц

 

привычки,

 

и

 

только

 

развѣ

 

болѣе

 

трусливый

   

по

 

чувству

страха

 

притихаетъ

 

съ

 

ними

 

и

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

выжидаетъ

времени,

 

когда

 

объявятъ

 

въ

 

газетахъ,

 

что

 

холера

   

оконча-

тельно

 

прекратилась,

 

чтобы

 

вслѣдъ

 

за

 

объявленіемъ

 

можно

было

 

спокойно

 

вступить

 

въ

 

прежнюю

 

колею

 

жизни.— Рядомъ

съ

 

этимъ

 

одностороннимъ

 

явленіемъ

 

религіозно-нравственной

жизни

 

въ

 

холерное

 

время

 

стояло

 

другое,

 

болѣе

 

свѣтлое,

 

бо-

лве

 

возвышенное,

 

отъ

 

котораго

 

одинъ

 

уже

 

шагъ

 

къ

 

полной

истинѣ.

 

Нѣкоторые,

 

видя

 

надъ

 

собой

 

карающую

   

руку

 

Бо-

жію,

 

прежде

 

всего

 

вникали

 

въ

 

свое

 

нравственное

 

состояніе,

въ

 

свою

 

жизнь,

 

наклонности

   

и

 

привычки,

 

и

 

входили

  

въ

искреннее

 

намѣреніе

 

и

 

твердую

 

рѣшимость

 

на

 

будущее

 

вре-

мя

 

всѣми

 

силами

 

воздерживаться

   

отъ

 

безпорядковъ

   

само-

любія

 

и

 

самонадѣянности,

 

разгнѣвавшихъ

 

Бога,

 

и — затѣмъ

свою

 

внутреннюю

   

перемѣну

   

выражали

 

во

 

внѣшнихъ

   

свя-

щенно—церковныхъ

 

знакахъ:-крестныхъ

 

ходахъ,

 

молебнахъ,

говѣньи

 

и

 

иныхъ

 

благочестивыхъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Здѣсь

  

самъ

человѣкъ,

 

изъ-за

 

котораго

 

собственно

 

произошло

 

удалеяіе

 

отъ
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міра

 

сввта

 

й

 

жизни

 

Божіей,

 

а

 

съ

 

удаленіемъ— гибельный

дѣйствія

 

эпидеміи,

 

стаетъ

 

главнѣйшимъ

 

предметомъ

 

забот-

уливости,

 

слѣд.

 

избирается

 

средство

 

прямое

 

и

 

цѣлесообра

зное

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

бы

 

пользующейся

 

имъ,

 

по

 

своей

 

на-

чной

 

безпомощности,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

уничтожить

разрушительныхъ

 

холерныхъ

 

міазмовъ

 

средствами,

 

изыскан-

ными

 

людьми

 

прежде

 

«разсмотрнѣнойкатегоріи, —настолько

дѣйствительное

 

и

 

сильное,

 

что

 

самъ

 

верховный

 

Помощникъ

и

 

Покровитель

 

въ

 

спасеніи

 

спасетъ

 

человѣка,

 

пользующего-

ся

 

такимъ

 

средствомъ,

 

Своею

 

особенною

 

помощью

 

отъ

 

гибель-

наго

 

вліянія

 

эпидемическихъ

 

міазмовъ.

 

Этимъ—то

 

и

 

объ-

ясняется

 

то

 

явленіе

 

въ

 

холерное

 

время,

 

что

 

нерѣдко

 

этотъ

холерный

 

поемлется

 

изъ

 

среды

 

живыхъ,

 

а

 

тотъ

 

оставляет-

ся,

 

хотя

 

оба

 

они

 

находились

 

въ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

ус-

довіяхъ

 

жизни

 

и

 

при

 

одной

 

и

 

той -же

 

медицинской

 

помо-

щи.

 

Все

 

это

 

справедливо

 

и

 

истинно,— но

 

еще

 

оправедлн-

вѣе

 

и

 

истиннѣе

 

(мы

 

дѣлаемъ

 

послѣдній

 

шагъ

 

къ

 

полной

истинѣ),

 

если

 

человѣкъ

 

рядомъ

 

съ

 

правильнымъ

 

религіоз-

но—нравственнымъ

 

взглядомъ

 

на

 

холеру

 

и

 

на

 

средства

 

про-

тивъ

 

ней

 

поставить

 

правильный

 

научный

 

взглндъ

 

и,

 

дру-

жно

 

соединивъ^

 

ихъ

 

между

 

собою,

 

представить

   

въ

 

свосмъ

лицѣ

 

тотъ

 

существенный

 

признак?}

 

истиннаго

 

христиа-

нина,

 

о

 

которомъ

 

мы,

 

какъ

 

помнить

 

благосклонный

 

чи-

татель,

 

упомянули

 

въ

 

первомъ

  

отдѣлѣ^

 

настоящей

   

статьи.

И.

 

Максимович?}.



ЖУРПДЛЪ

Засѣданія

  

св.

  

Владимірскаго

   

братства

  

въ

 

г.

  

Кіѳвѣ

11

 

октября

   

1873

 

года.

Присутствовали

 

всѣ

 

члены,

 

кромѣ

 

протоіереевъ:

 

Н.

А.

 

Ѳаворова,

 

В.

 

П.

 

Каменскаго,

 

профессоровъ:

 

Ы.

 

И.

 

Ще-

голева

 

и

 

И.

 

И.

 

Малышевскаго.

При

 

началѣ

 

засѣданія

 

заявлено

 

было

 

иредсѣдателемъ

Совѣту

 

братства,

 

что

 

онъ

 

просилъ

 

одного

 

изъ

 

нашихъ

усердныхъ

 

члеповъ

 

А.

 

Д.

 

Ушпнскаго,

 

только

 

что

 

возвра-

тнвшагося

 

нзъ

 

Іерусалнма,

 

особенно

 

заняться

 

нашею

 

шко-

дою

 

въ

 

пріютѣ,

 

по

 

ближайшему

 

сосѣдству

 

его

 

дома,

 

тавъ

накъ

 

онъ

 

имѣетъ

 

особенное

 

расположеніе

 

къ

 

сего

 

рода

 

заня-

тіямъ

 

и

 

уже

 

пожертвовалъ

 

нѣкоторые

 

предметы

 

для

 

учи-

лища.

 

Между

 

тѣмъ

 

предстой

 

гъ

 

выборъ

 

и

 

новаго

 

учителя

для

 

школы,

 

потому

 

что

 

за нимавшійся

 

ею,

 

въ

 

теченіи

 

одного

только

 

мѣсяца,

 

Пилинскій

 

получилъ

 

себѣ

 

священническое

мѣсто

 

и

 

мы

 

должны

 

искать

 

другаго

 

учителя.

 

Гимназическій
діаконъ

 

приглашенъ

 

былъ

 

также

 

учнть

 

мальчиковъ

 

церков-

ному

 

пѣнію

 

и

 

уже

 

началъ

 

этимъ

 

заниматься.

 

Можно

 

на-

деяться,

 

что

 

подъ

 

ревностнымъ

 

надзоромъ

 

г.

 

Ушинскаго
школа

 

братства

 

окажетъ

  

своп

 

успѣхи.

                                    

.:

Обращаясь

 

къ

 

дѣламъ

 

милосердія',

 

предложено

 

было

выдать

 

отъ

 

Братства

 

одному

 

крещенному

 

еврею

 

Александ-
ру

 

Чернядевву,

 

пзъ

 

Иркутска,

 

18

 

р.

 

для

 

обратнаго

 

путих

сверхъ

 

5

 

р.,

 

которые

 

были

 

ему

 

даны,

 

потому

 

что.

 

все

 

иму-

щество

 

было

 

его

 

похищено

 

дорогою п

 

онъ,

 

будучи

 

сыномъбо-

гатыхъ

 

родителей,

 

оставался

 

въ

 

нищетѣ

 

и

 

во

 

время

 

свое-
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то

 

пребиванія

 

въ

 

Кіевѣ

 

оказалъ

 

большое

 

усердіе

 

къ

 

свя-

тынѣ.

 

Новокрещеннымъ:

 

Ѳеодору

 

Бѣлицу,

 

который

 

вытре-

бованъ

 

въ

 

Вильно,

 

по

 

притязанію

 

тамошнихъ

 

евреевъ

 

за

свое

 

крещеніе,

 

выдано

 

на

 

дорогу—5

 

р;

 

Ольгѣ

 

Брикъ

 

выда-

но

 

на

 

квартиру- 5

 

р.

 

и

 

положено

 

написать

 

объ

 

ней

 

въ

Врачебную

 

Управу

 

объ

 

опредѣленіи

 

ея

 

куда

 

либо

 

на

 

мѣс-

то,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

окончил»

 

курсъ

 

повивальнато

 

искуства;

Николаю

 

Яшровскому,

 

по

 

крайней

 

его

 

бѣдиости,

 

на

 

пищу

за

 

два

 

мѣсяца-6

 

р.

 

и

 

Николаю

 

Сниткину-1

 

р.

 

Израсхо-
*

 

довано

 

при

 

крещеніи

 

въ

 

Софійскомъ

 

Соборѣ

 

евреекъ

 

На-
дежды

 

Грицъ

 

и

 

Елены

 

Гитерманъ-6

 

р.

 

и

 

при

 

крещеніи

 

въ

Андреевской

 

церкви

 

еврейки

 

Александры

 

Филькейштейнъ
съ

 

двумя

 

дѣтьми

 

и

 

еврея

 

Бориса

 

Венеціанова-5

 

р.

 

Сей

послѣдній

 

замѣчателенъ

 

тѣмъ,

 

что,

 

будучи

 

учителемъ

 

ев-

рейсжихъ

 

дѣтей

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

канторомъ

 

въ

 

синагогѣ,

рѣшидся

 

все

 

это

 

оставить

 

по

 

убѣжденію

 

одного

 

изъ

 

своихъ

крещенныхъ

 

единопдеменниковъ,

 

обучающагося

 

теперь

 

въ

московской

 

духовной

 

академіи,

 

и

 

по

 

совѣту

 

митрополита

лосковскаго

 

Иннокентія

 

быдъ

 

имъ

 

направленъ

 

къ

 

нашему

 

-

Св.

 

Владимірскому

 

братству,

 

чтобы

 

здѣсь

 

принять

 

св.

 

кре-

щеніе.

 

Изъ

 

нуждающихся

 

между

 

христіанами

 

выдано

 

было

отставному

 

поручику

 

Липтугину

 

за

 

два

 

мѣсяца-6

 

р.

 

а

потомъ,

 

по

 

убѣдительной

 

.его

 

просьбѣ,

 

впередъ

 

за

 

пять

мѣсяцевъ

 

по

 

1-е

 

апрѣля,

 

для

 

уплаты

 

за

 

обученіе

 

его

 

до-

чери

 

въ

 

женскую

 

гимназію-15

 

р.;

 

вдовѣ

 

Станкевичъ,

 

от-

ставному

 

оберъ-кондуктору

 

и

 

еще

 

одной

 

бѣдной

 

по

 

1

 

р.,

а

 

слѣпому

 

мальчику

 

на

   

лекарство

 

и

 

пищу

 

3

 

р.

Израсходовано

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

Пилинскому

 

за

одинъ

 

мѣсяцъ-15

 

р.

 

и

 

сторожу

 

за

 

два

 

мѣсяца—20

 

р.,

на

 

содержаніе

 

въ

 

пріютѣ

 

приготовляющихся

 

ко

 

св.

 

крещенію
■евреевъ— 17

 

р.

 

50

 

к,

 

по

 

училищу

 

на

 

устройство

 

двухъ

скамеекъ

 

и

 

стола—10

 

р.,

 

за

 

три

 

сажяіі

 

дровъ— 45

 

р«

в

 

за

   

очистку

 

дымовыхъ

 

трубъ— 2

 

р.

   

Дѣлопроизводителю
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діакону

 

Симеону

 

Крыжановскому

 

выдано

 

жалованья

 

за

 

треть

25

 

р.

 

и

 

особо

 

на

 

книги

 

для

 

седьснаго

 

училища- -5

 

р.,

смотрителю

 

братскаго

 

пріюта

 

выдано

 

на

 

его

 

личные

 

рас-

ходы

 

25

 

р.

 

за

 

оказываемое

 

имъ

 

усердіе,

 

и

 

въ

 

типографію

уплачено

 

за

 

напечатаніе

 

годичнаго

 

отчета,

 

а

 

также

 

за

брошюровку— 15

 

р.

 

30

 

к.

 

Итого

 

расхода

 

въ

 

теченіи

 

2-хъ

мѣсяцевъ— было—257

 

р.

 

80

 

к.

Въ

 

доходъ

 

Братства

 

для

 

восполненія

 

такого

 

рода

 

издер-

жекъ,

 

соотвѣтствующихъ

 

цѣли

 

учрежденія

 

Владймірекаго
братства,

 

поступили

 

преимущественно

 

членскіѳ

 

взносы,

 

а

именно:

 

отъ

 

д.

 

с.

 

с.

 

Ив.

 

Петр.

 

Лѣсникова— 100

 

р.,

 

графа

Ю.

 

И.

 

Стенбока— 25

 

р.,

 

архіепископовъ:

 

подольскяго

 

Леон-

тія— 15

 

р.

 

и

 

черниговскаго

 

Наѳанаила— 10

 

р.,

 

отъ

 

кіев-

скаго

 

губернатора

 

Н.

 

П.

 

Гѳссе,

 

д.

 

с.

 

с.

 

Вл.

 

Аѳ.

 

Карава-

ева,

 

князя

 

А.

 

А.

 

Голицына,

 

П.

 

Н.

 

Насонова,

 

намѣстника

Михайдовскаго

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Анѳима

 

и

 

его

 

сестры

по

 

5

 

р.

 

Еще

 

неожиданное

 

приношеніе

 

въ

 

50

 

р.

 

сдѣлано

было

 

отъ

 

убогаго

 

старца

 

рясофорнаго

 

монаха

 

китаевской

пустыни

 

Іосифа

 

Яковлева,

 

который

 

собственно

 

пожертво-

валъ

 

ихъ

 

на

 

дѣла

 

милосердія

 

по

 

нашему

 

братству.

 

Кромѣ

того

 

получено

 

о/0

 

по

 

купонамъ

 

братскаго

 

капитала— 141

 

р.

4

 

к.

 

Итого

 

въ

 

приходѣ-381

 

р.

 

4

 

к.

По

 

личной

 

просьбѣ

 

священника

 

с.

 

Чаплинки,

 

^осо-

бенно

 

усиливается

 

ересь

 

штундистовъ,

 

кромѣ

 

купленныхъ

для

 

его

 

приходской

 

шкоды

 

книгъ,

 

отпущено

 

еще

 

нѣсколько

экз.

 

Бесѣды

 

къ

 

штундистамъ,

 

для

 

раздачи

 

менѣе

 

закоснѣ-

лымъ

 

изъ

 

ихъ

 

числа,

 

а

 

въ

 

древній

 

храмъ

 

Богоугодньгхъ

Ейрилловскихъ

 

заведеній,

 

который

 

находится

 

въ

 

крайнемъ

убокествѣ

 

и

 

нуждается

 

въ

 

самой

 

необходимой

 

церковной
утвари,

 

выдано

 

изъ

 

братскихъ

 

запасовъ

 

двѣ

 

пари

 

возду-

ховъ,

 

двѣ

 

пелены

 

на

 

столйкъ

 

и

 

одна

 

на

 

анадогій,

 

а

 

так-

же

 

небольшой

 

коврикъ.



ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

книга:

 

»ПИСЬМА

 

О

 

Б0Г0-

СЛУЖЕНІИ

 

ВОСТОЧНОЙ

 

КАѲОЛИЧЕСКОЙ

 

ЦЕРКВИ «,

 

сочи-

неніе

 

автора

 

путешествія

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

въ

 

1830

 

г.

 

А.

Н.

 

М.

 

Изданіе

 

десятое,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Кіевъ.

1873

 

года.

   

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

Письма

 

сіи,

 

какъ

 

говорить

 

самъ

 

авторъ

 

въ

 

предпсло-

віи,

 

въ

 

началѣ

 

были

 

писаны

 

для

 

одного

 

свѣтскаго

 

молода-

го

 

чедовѣка,

 

чтобы

 

прояснить

 

его

 

невѣдѣніе

 

о

 

богослуженіи

родной

 

церкви,

 

и

 

оставлены

 

подъ

 

руководствомъ

 

покойнаго

московскаго

 

мигрополата

 

Фиіарета,

 

который

 

не

 

только

исправлялъ

 

цогрѣишости,

 

но

 

даже

 

замѣнялъ

 

цѣдыя

 

вы-

раженія.

 

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

вышли,

 

одна

 

за

 

другою,

двѣ

 

первыя

 

книжки

 

о

 

литургіи

 

и

 

всенощной,

 

и

 

о

 

великомъ

ностѣ

 

и

 

пасхѣ,

 

авторъ

 

былъ

 

иоощренъ

 

неожиданнымъ

 

ус-

пѣхомъ

 

къ

 

продолженію

 

своего

 

труда

 

и

 

издалъ

 

еще

 

двѣ

 

книж-

ки

 

о

 

таинствахъ

 

и

 

о

 

праздникахъ.

 

Къ

 

нимь,

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

(въ

 

шестомъ

 

изданіи

 

1855

 

г.),

 

присоединено

 

въ

 

ви-

дѣ

 

особыхъ

 

приложеній,

 

еще

 

нѣсколько

 

статей

 

о

 

другихъ

духовныхъ

 

оредметахъ,

 

какъ

 

то:

 

о

 

недѣли

 

православія,

 

о

постѣ,

 

воскресной "

 

всенощной

 

и

 

проч.

 

Письма

 

сіи

 

вскорѣ,

послѣ

 

пхъ

 

появлеиія,

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе-

иностранцевъ,

 

которыхъ

 

онѣ

 

знакомили

 

съ

 

нашимъ

 

пра-

вославнымъ

 

богослуженіемъ,

 

и

 

постепенно

 

переведены

 

на

языки:

 

нѣмецкій,

 

польскій,

 

французскій,

 

греческій,

 

серб-

скій

 

и

 

ангдійскій.

 

Многочисленные

 

переводы

 

«Писемъ

 

о

 

Бо-

гослужение

 

на

 

иностранныхъ

 

языкахъ

 

служатъ

 

свидѣтель-

ствомъ,

 

какое

 

сочувствіе

 

къ

 

нашей

 

церкви

 

возбудила

 

въ

свое

 

время

   

эта

  

книга,

 

но

 

теперь

   

не

 

только

  

не

 

возможно
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паіітп

 

въ

 

продаже

 

ни

 

одного

 

экземпляра

 

раяличныхъ

 

ея

 

пе-

реводовъ,

 

но

 

истощился

 

даже

 

и

 

самый

 

подлшшикъ

 

русскій,

такъ

 

что

 

и

 

девятого

 

пзданія,

 

папечатаннаго

 

за

 

десять

 

лѣтъ

предъ

 

симъ,въ

 

1863

 

году,

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

отыскать

 

и

 

въ

столнцахъ,

 

какъ

 

бы

 

рѣдкость

 

библіографпческую,

 

и

 

это

 

по-

будило

 

автора

 

сдѣлать

 

новое

 

изданіе

 

ея

 

въ

 

Кісвв,

 

съ

 

нѣкоторы-

мпдополнеяіями,

 

для

 

удовлетворенія

 

желающихъеепріобрѣст

 

и

объ

 

изданіи

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ОВОЗРВНШ

 

въ

 

1874

 

г.

Въ

 

слѣдующемъ

 

1874

 

году

 

Православное

 

Ооозрѣнге

будетъ

 

издаваться—подъ

 

редакціею

 

свящ.

 

Г.

 

Смирнова-

Платонова,

 

при

 

участіи

 

свящ.

 

А.

 

Иванцова-Платонова

 

и

П.

 

Преображенскаго— по

 

прежней

 

прогрішів,

 

въ

 

томъ

 

же

духѣ

 

и

 

паправленіи,

 

какъ

 

велось

 

доселѣ

Годовое

 

изданіе

 

Православного

 

Ооозрѣпія

 

состоитъ

изъ

 

двѣнадцати

 

книшекъ,

 

выходящихъ

 

ежемесячно,

 

каждая

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

печатныхъ

 

лнсто'въ.

 

Подписная

Цѣна:

 

6'

 

/;.

 

50

 

к.,— а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

и

 

пересыл-

кою

 

въ

 

другіе

 

города

 

7

 

р.

 

сер.

 

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

»Ука-

зателемъ*

 

къ

 

Православному

 

Обозрѣпгю

 

за

 

^динацать

лѣтъ—8

 

р.

 

съ

 

перес.

Подписка

   

принимается:

   

въ

   

Москвѣ,

   

въ

 

редакцІн
журнала,

   

Остоженка,

   

приходъ

   

Еош&о

  

Воскресенія,

k.m

 

свящ.

 

Смирнова— Платонова,—и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣст-

ныхъ

  

книгоиродавцевъ

   

въ

   

Москвѣ

 

и

 

Петербургѣ.

 

Иного1-' 1
родные

 

'

 

благоволятъ

  

адресоваться

 

съ

 

своими

 

требованіями

исключительно

 

такъ:

 

Въ

 

редакцію

 

Православного

 

Обоз-
РШя,

 

въ

 

Москвѣ:
I

 

■
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Подписка

 

па

 

Православное

 

Обозрѣніе

 

на

 

1873

 

годъ
продолжается.

Полные

 

экземпляры

 

Православного

 

Обозрѣнія

 

за

прежніе

 

годы

 

можно

 

получать

 

по

 

слѣдующимъ

 

понияеннымъ

цѣнамъ:

 

1861,

 

1862,

 

1863

 

1864

 

годы

 

по

 

2

 

р.

 

безъ

 

Пе-

рес,

 

1865,

 

1866

 

и

 

1869— по

 

3

 

р.

 

безъ

 

перес,

 

1867,

1868

 

и

 

1871— по

 

4

 

руб.

 

безъ

 

перес

 

,

 

1870

 

п

 

1872

 

по

6

 

руб.

 

безъ

 

перес,

 

а

 

за

 

дтцаацать

 

лѣтъ

 

1861—1872

сорокъ

 

рублей

 

безъ

 

перес.

 

На

 

пересылку

 

за

 

каждый

 

го-

довой

 

экземпляръ

 

прилагается

 

за

 

6

 

ф.,

 

а

 

за

 

12

 

лѣтъ

 

за

60

 

фунтовъ—

 

по

 

разстоянію.

 

Выписывающіе

 

«Православное

Обозрѣніе»

 

за

 

всѣ

 

прежніе

 

годы

 

получаютъ

 

«Указатель»

безплатно.

Объ

   

ивданіи

   

ежемѣсягааго

   

журнала

  

я

 

ДУШЕ-

ПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕВІЕ"

 

въ

 

1874

 

году.

Изданіе

 

журнала

 

Душеполезное

 

Чтете,

 

вступающе-

го

 

въ

 

пятнадцатый

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

будетъ

 

про-

должаемо

 

въ

 

1874

 

г.

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Редакція

останется

 

вѣрною

 

своей

 

первоначальной

 

задачѣ— служить

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удов-

летворять

 

потребности

 

общеназидательнаго

 

и

 

общепонятна-

го

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

составъ

 

журнала

   

будутъ

 

входить

 

попрежнему:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

Но

этой

 

части

 

кромѣ

 

изъясненія

 

паремій

 

будетъ

 

печатаемо

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Галатамъ.

 

2)

 

Статьи

 

догмати-

ческаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

будутъ

упускаемы

 

изъ

 

виду

 

современный

 

явленія

 

въ

 

обществен-

ной

 

жизни

 

согласный

 

или

 

несогласный

 

съ

 

ученіемъ

   

и

 

ус-
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тановленіяыи

 

православной

 

Церкви.

 

Иногда

 

обсуждений

этихъ

 

явленій

 

будутъ

 

посвящаемы

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Цер-

ковноисторическіе

 

разсказы

 

{будетъ

 

продолжаемо

 

печа-

таны

 

акодемическпхъ

 

чтенгй

 

по

 

библейской

 

исторіи).

4)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизнп.

 

5)

 

Статьи

относящіяся

 

къ

 

православному

 

Богослужение.

 

6)

 

Общепо-

нятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

пзложеніе

 

свѣдѣній

 

пзъ

наукъ

 

естественныхъ.

 

7)

 

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

свя-

тымъ

 

мѣстамъ.

 

8)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

 

9)

 

За-

писки

 

но

 

церновнымъ

 

вопросаыъ,

 

письма

 

и

 

нмѣющія

 

ру-

ководственное

 

для

 

пастырей

 

и

 

міряпъ

 

значеніе

 

резолюціи-

митрополита

 

Филарета.

 

10)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.-

Къ

 

нѣкоторымъ

 

книжкамъ

 

будутъ

 

приложенія

 

съ

 

особымъ

счетомъ

 

страницъ.

Душеполезное

 

чтеніе

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

ежемѣсячно.

Цѣна

  

годовому

 

педанта

 

безъ

   

доставки

 

и

 

пересылки

3

 

р.

 

50

 

к.;

 

съ

   

пересылкою

   

иногороднымъ

 

и

 

съ

 

дос-

тавкою

 

московскими

  

подпищикамъ:

   

4

  

р.

Оставшіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

Ду-

шеполезного

 

Чтенгя

 

за

 

1862,

 

1864,

 

1865,

 

и

 

1866

 

го-

ды

 

продаются

 

въ

 

Редакціи

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

экз.,

 

а

 

съ

пересылкою

 

въ

 

Европейскую

 

Россію

 

по

 

2

 

р.,

 

на

 

Кавказъ

и

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Полные

 

экземпляры

 

Душепо-

лезного

 

Чтенгя

 

за

 

1868,

 

1869,

 

1870

 

и

 

1871

 

годы

продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

экз.,

 

а

 

съ

пересылкою

 

въ

 

Европ.

 

Россію

 

по

 

3

 

р.,

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

въ

Сибирь

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

— Цѣна

 

Душ.

 

Чтенію

 

за

 

1872

 

г.

3
 

р.,

 
съ

  
пер.

 
въ

  
Европ.

   
Россію

 
3

 
р.

 
50,

 
на

 
Кавказъ

 
и
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въ

 

Сибирь

 

4

 

р.

 

Подписка

 

на

 

Дунтеп.

 

Чтеніе

 

за

 

1873

 

годъ

продолжается.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

50

 

к

 

,

   

съ

 

пересылкой:

 

4

 

р.

Подписка

 

на

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

принимается:

 

Въ
Москвѣ

 

въ

 

квартирѣ

 

редактора,

 

при

 

Николаевской,

 

въ

Толмачахъ

 

церкви,

 

священника

 

Васплія

 

Нечаева-

 

въ

 

кон-

торѣ

 

Университетской

 

типографіи;

 

у

 

кннгоиродавцевъ:

 

Ѳе

рапонтова,

 

Соловьева,

 

Глазунова

 

и

 

Салаева.

 

Въ

 

С. -Петер-
бург:

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Караблева,

 

Базунова

 

и

Глазунова.
Иногородние

 

благоволятъ

 

относиться

 

для

 

подписки

исключительно

 

въ .

 

редакцію

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

въ

Москвѣ.

Издатель-редакторъ

 

Священникъ

 

Василгй

 

Нечаеве.

ПРИ

 

РЕДАКЦІИ

   

«ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ»

продаются

 

отдѣльно

 

напечатанныя

 

сочиненія:

1)

  

Истоія

 

трехъ

 

первыхъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

(вѣсу

1

 

ф)........80

 

к.

2)

  

Толкованіе

 

на

 

литургію

 

(2-ое

 

изданіе).

 

(вѣсуіф.)

   

1

 

p.

Слѣдуюифі

 

за

 

симъ

 

сочиненгя

 

могутъ

 

быть

 

выписывае-

мы

 

па

 

цѣну

 

не

 

меньше

 

50

 

коп.

3)

  

Житіе

 

святаго

 

преподобно-мученика

 

и

 

исповѣдии-

ка

 

Стефана

 

Новаго.

       

.

                

.

       

.

        

.

    

7

 

к.

4)

  

Нѣсколько

 

замѣчаній

 

о

 

современныхъ

 

модахъ

 

въ

одеждѣ .......10

 

»

5)

  

0

 

дружбѣ ....... 7

 

»

6)

  

Братья

 

и

 

сестры

       

.

       

.

                

.

       

.

       

.

    

7

 

»

7)

  

Святый

 

Владиміръ

   

равноапостольный

       

.

        

.

 

10

 

»

8)

  

Жизнь

 

св.

 

Григорія

 

'Богослова.

       

.

        

.

       

.

 

10

 

»

9)

 

Указатель

 

къ

 

Душеполезному

 

Чтенію

 

за

 

10

 

годовъ.'

 

30

 

»

(Вѣсу

 

во

 

всѣхъ

 

послѣднихъ

 

7 -.mi

 

ММ-рахъ

 

2

 

фунта).
Иногородные,

 

желающіе

 

выписать

 

означенныя,

 

книги

 

благово-
лятъ

 

прилагать,

  

за

   

пересылку,

 

вѣсовыхъ

 

по

 

разстоянію.

Содержание:

 

а)

 

Велнкокняжескіс

 

въѣздн

 

въ

 

Кіевъ.

 

б)

 

Народныя

 

возврѣніл

на

 

прошлогоднюю

 

холеру,

 

в)

  

Журнадъ

 

свято-владииірскаго

 

братства-
___г)

 

Объявления-*____

Дозволено

 

цензурою.

 

Кіевъ.

 

31

 

ноября

 

1873

 

г.

Въ

 

ишографін

 

И.

 

и

 

А.

 

Давиденко

 

(аренд.

 

С.

 

Кульженко

 

и

  

В.

 

Давиденко).


