
ТШѲВШЯ

 

ШРХІШИНЯ
ВЕДОМОСТИ.

15

 

дприля

                

Л?

 

8.

                      

1863

 

г.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

         

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-
15

 

чиселъ,

 

съ

  

Іюля

 

1861

 

года.

           

ціи

 

Вѣдомостсй

 

при

 

Тамбов.

 

Дух.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

шданіе

 

4

 

р.

 

25

 

к.

         

Семинаріп

 

и

 

у

 

вс'Ьхъ

 

Благочин-

сер.

 

съ

 

пересылкою.

                         

ныхъ

 

Тамбовской

 

Енархіи.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

1.)

 

По

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

вслѣ-

дствіе

 

представленія

 

Тамбовскаго

 

епархіальнаго

начальства,

 

изложенному

 

въ

 

указѣ

 

отъ

 

17

 

мину-

вшаго

 

Декабря

 

положено:

 

1)

 

вновь

 

устрояемую

въ

 

деревнѣ

 

малой

 

Вердѣ,

 

Козловскаго

 

уѣзда,

 

цер-

ковь,

 

по

 

числу

 

имѣющихъ

 

войти

 

въ

 

составъ

 

при-

хода

 

ея

 

439

 

душ

 

ь,

 

отнести

 

къ

 

6

 

классу,

 

а

 

сущес-

твующую

 

въ

 

селѣ

 

Большой

 

Вердѣ

 

церковь,

 

въ

новомъ

 

составѣ

 

прихода

 

ея,

 

оставить

 

въ

 

томъ

же

 

4

 

клаесъ

 

и

 

2)

 

вновь

 

устрояемую

 

въ

 

деревнѣ

ГІлавицѣ,

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

церковь,

 

по

 

числу

имѣющихъ

 

войти

 

въ

 

составь

 

прихода

 

ея

 

426

душъ,

 

отнести

 

къ

 

6

 

классу,

 

существующая

 

же

въ

 

селахъ

 

Яолоновъ

 

и

 

Пуіпкинъ

 

церкви,

 

въ

 

но-

вомъ

 

составѣ

 

ихъ

 

приходовъ,

 

оставить

 

въ

 

преж-

нихъ

 

(3,

 

5)

 

классахъ,

 

а

 

церкви

 

селеній

 

Ладыги-

на

 

и

 

СоФыіна

 

перечислить:—первую

 

изъ

 

4

 

въ

 

5-й

а

 

вторую

 

изъ

 

5

 

въ

 

6-й

 

классы.

Т.

 

I.

                                                                   

G
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2.)

 

По

 

опредѣленіямъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

вслѣдствіе

 

представленій

 

Тамбовскаго

 

епархіаль-

наго

 

начальства,

 

изложеннымъ

 

въ

 

указахъ

 

отъ

21

 

минувшаго

 

Декабря

 

положено:

 

1)

 

Въ

 

г.

 

Бори-

соглѣбскѣ

 

при

 

соборной

 

Успенской

 

церкви

 

отк-

рыть

 

штатъ

 

священнослужителей,

 

по

 

вниманію

къ

 

тому,

 

что

 

для

 

трехъ

 

штатовъ

 

соборной

 

цер-

кви,

 

отправленіе

 

ими

 

Богослуженій

 

кромъ

 

этой

церкви

 

еще

 

въ

 

новой

 

Преображенской

 

и

 

кладби-

щенской

 

церквах ь

 

въ

 

будничные

 

дни

 

затрудни-

тельно,

 

а

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные,

 

въ

 

ко-

торые

 

должны

 

совершаться

 

рашіін

 

и

 

позднія

 

ли-

турііи,

 

—

 

неудобоисполнимо,

 

между

 

тѣмъ

 

содер-

жаніе

 

новаго

 

штата

 

при

 

4068

 

прихожанъ

 

обоего

пола,

 

121*

 

десятинахъ

 

пашенной

 

земли

 

и

 

полу-

чаемыхъ

 

процентахъ

 

съ

 

положенной

 

въ

 

кредит-

ное

 

установленіе

 

суммы,

 

можетъ

 

быть

 

обезпече-

по

 

и

 

2)

 

при

 

кладбищенской

 

церкви

 

того

 

же

 

го-

рода,

 

соглано

 

прошенію

 

жителей

 

онаго,

 

открыть

особый

 

штатъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

причетника,

 

такъ

какъ

 

а)

 

просители

 

содержаніе

 

имѣющаго

 

быть

при

 

этой

 

церкви

 

причта,

 

обезиечивають

 

дохода-

ми

 

оть

 

церкви,

 

добровольнымъ

 

пожертвованіемъ

при

 

вход

 

л

 

въ

 

ихъ

 

дома

 

въ

 

великіе

 

праздники

 

и

за

 

номиновеніе

 

ихъ

 

родственников'!-»;

 

б)

 

въ

 

горо-

дѣ

 

Борисоглѣбскѣ

 

болѣе

 

7,000

 

душъ

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

и

 

наконецъ

 

в)

 

для

 

жительства

 

при-

чта

 

при

 

кладбищенской

 

церкви

 

имѣется

 

прилич-

ное

 

помъщеніе.

3.)

 

По

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

из-

ложенноиу

 

въ

 

указъ

 

отъ

 

16

 

Генваря

 

сего

 

1863
года,

 

вслѣдствіе

 

представленія

 

Тамбовскаго

 

енар-

хіальнаго

 

начальства,

 

вдов

 

ъ,

 

священнической

 

же-
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нѣ

 

Евдокій

 

Птицыной,

 

за

 

пожертвованіе

 

ею

 

въ

Тамбовскую

 

семинарскую

 

церковь

 

200

 

руб.

 

сер.

на

 

покупку

 

напрестольнаго

 

Евангелія,

 

препода-

но

  

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

4.)

 

По

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

В;л-

СічаиѴне

 

утвержденному

 

во

 

2-й

 

день

 

Февраля

 

се-

го

 

года,

 

разрѣшено

 

прибывшему

 

въ

 

С.-Петербур-

гь ,

 

уполномоченному

 

Далматскимъ

 

еиископомъ

СтеФаномъ,

 

Іеромонаху

 

Исаіи

 

Оіуичу

 

произво-

дить

 

въ

 

Россін

 

сборъ

 

подаяпій

 

въ

 

пользу

 

Далмат-
ской

 

епархін,

 

въ

 

теченіи

 

одного

 

года

 

на

 

приня-

тыхъ

 

для

 

подоблыхъ

 

сборовъ

 

основаніяхъ.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

і)

 

Объ

 

учрежденіи

 

управленія

 

училища

 

дли

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

Въ

 

мннувшемъ

 

1862

 

лоду

 

по

 

предложенію

Его

 

Преосвященства

 

учрежденъ

 

быль

 

особый

 

со-

вътъ,

 

для

 

обсужденія

 

всѣхъ

 

предметовъ,

 

отно-

сящихся

 

до

 

благоустройства

 

учреа«даемаго

 

въ

 

г.

Тамбовѣ

 

училища

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

Нынѣ,

 

за

 

окончаніемъ

 

возложенныхъ

 

на

 

него

 

о-

бязанностей,

 

оный

 

совѣтъ

 

закрытъ

 

и

 

по

 

предло-

женію

 

Его

 

Преосвященства

 

1

 

минувшаго

 

Февра-

ля

 

учреждено

 

управленіе

 

училища.

 

Членами

 

это-

го

 

управлепія

 

назначены:

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Ар-

хіімандрчтъ

 

Геннадій

 

и

 

протоіерей

 

Кадетскаго

корпуса

 

Іоаниъ

 

Москвинъ,

 

которые

 

будутъ

 

завѣ-

дывать

 

и

 

учебною

 

частію,

 

а

 

экономомъ

 

училища

 

и
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Казначеемъ

 

—

 

протоіерей

   

СтеФановской

 

церкви

Алексѣй

 

Соколовъ.

Тамбовская

 

Д.

 

конснсторія,

 

объявляя

 

о

 

семь

но

 

епархіи,

 

присовокупляешь,

 

чтобы

 

благочинные

 

и

вообще

 

Духовиыя

 

лица,

 

при

 

представлении

 

пожерт-

вованій

 

и

 

въ

 

другихъ

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

впредь

относились

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

въ

 

управлепіе

 

училища

Ьѣвицъ

 

духовнаго

 

ьванія,

 

по

 

мимо

 

Консисторіи.

2)

 

О

 

nedonyutjCiiiu

 

возводить

 

строенія

 

въ

 

близ-

комъ

 

разстолніи

 

отъ

 

церкви.

Тамбовская

 

Д.

 

Консисторія,

 

вслѣдствіе

 

заклю-

чения

 

своего,

 

состоявшагося

 

по

 

отношенію

 

Там-
бовскаго

 

Губернскаго

 

Правленія.,

 

вмѣняетъ

 

въ

 

о-

бязанность

 

духовенству

 

Тамбовской

 

епархіи

 

наб-

людать,

 

чтобы

 

на

 

основаніи

 

433

 

ст.

 

XII

 

т.

 

св.

зак.

 

I

 

части,

 

никакія

 

строенія

 

не

 

были

 

распола-

гаемы

 

на

 

разстояніи

 

менѣе

 

двадцати

 

саженей

 

и

въ

 

случаѣ

 

предположенія

 

незаконныхъ

 

и

 

опас-

ныхъ

 

для

 

церквей

 

построекъ,

 

немедленно

 

извѣ-

тать

 

о

 

томъ

 

мѣстное

 

полицейское

 

начальство.

О

 

перемтьнахъ

 

по

 

службтъ.

1)

 

Опредѣленіе

 

къ

 

должностямъ

 

и

 

увольнение.

Благочинный

 

села

 

Любичей

 

Кирсановскаго

уѣзда

 

Алексѣй

 

Петровъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

перемѣщенъ

 

въ

 

г.

 

Борисоглѣбскъ,

 

къ

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

на

 

вновь

 

открытое

 

священпиче-

ское

 

мѣсто.

 

Вмѣсто

 

его

 

Благочиннымъ

 

утверж-

денъ,

 

согласно

 

выбору

 

вѣдомственнаго

 

духовен-

ства,

 

свяшенникъ

 

села

 

оржевки

 

Иван

 

ъ

 

Успенскій.
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III.

ИЗВѢСТІЯ

   

И

  

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

овьявлваів

ОБЬ

    

НЗДЛНІИ

В

 

О

 

С

 

К

 

Р

 

Е

 

С

 

И

 

А

 

Г

 

О

  

Ч

 

Т

 

Е II I

 

Я

въ

 

1863—64

  

году.

Журнал ь

 

Воскресное

 

чтенье,

 

издаваемый

 

при

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

будетъ

 

продолжать-

ся

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

своемъ

 

(XXVII)

 

году,

 

ко-

торый

 

начинается

 

днемъ

 

св.

 

Пасхи.

 

Поставляя
евоею

 

задачею

 

содѣйствовать

 

религіозно-нравст-

венному

 

образовапію

 

русскаго

 

общества,

 

по

 

духу

православной

 

Церкви,

 

Редакція

 

Воскреснаго

 

чтеніл
на

 

страницахъ

 

своего

 

журнала,

 

по

 

прежней

 

про-

граммѣ,

 

будетъ

 

помѣщать

 

статьи,

 

служащія:

1.)

 

Къ

 

уразумѣнію

 

слова

 

Ъожгл,

 

какъ-то:

 

биб-

ліологическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

св.

 

Писаніи,

 

о

 

евящен-

ныхъ

 

писателяхъ

 

и

 

освящ.

 

книгахъ

 

ихъ;

 

исто-

рическія,

 

археологическія

 

и

 

Филологическія

 

за-

мѣтки,

 

приспособленный

 

къ

 

ясному

 

пониманію

св.

 

Пнсанія;

 

и.<ъяснепія

 

трудныхъ

 

или

 

замѣча-

тельныхъ

 

въ

 

гсакомъ-либо

 

отношсніи

 

мѣстъ

 

биб-

ліи,

 

а

 

также

 

размышленія

 

на

 

примѣчательные

тексты

 

ея,

  

и

 

проч.

2.)

 

Къ

 

уразулпніго

 

богослуженья

 

и

 

обрядовъ

 

пра-

вославной

 

восточной

 

церкви,

 

именно:

 

раскрытіе

идей

 

христіанскаго

 

богослуженія

 

вообще

 

и

 

зна-

ченія

 

его

 

въ

 

жизни

 

христіанина

 

и

 

христіаискаго

общества;

 

историческія

 

и

 

археологическія

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

происхожденіи

 

различныхъ

 

священнодѣй-

ствій,

 

обрядовъ

  

и

 

другихъ

   

церковныхъ

   

учреж-
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деній,

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

ихъ

 

смыслъ,

 

духъ

 

и

 

зна-

ченіе;

 

указаніе

 

отлнчительныхъ

 

особенностей

 

въ

богослуженіи

 

дней

 

недѣльныхъ

 

и

 

праздничныхъ;

нзьясненіе

 

дневныхъ

 

чтеній

 

изъ

 

евангелія

 

и

 

апо-

стола;

 

отличительные

 

признаки

 

православнаго

елуженія

 

отъ

 

богослуженія

 

другихъ

 

христіанскихъ

обществъ,

 

ближайіиихъ

 

къ

 

намъ

 

по

 

мѣсту

 

жи-

тельства

 

или

 

по

 

другимъ

 

отношеніямъ;

 

обычаи

древнихъ

 

христіанъ

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

празд-

никъ

 

или

 

постъ;

 

крайности

 

и

 

недостатки,

 

при-

мѣчаемые

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ

 

въ

 

отно-

іпенін

 

къ

 

богослуженію

 

и

 

вообще

 

къ

 

церковной

дисциплинѣ,

 

и

 

т.

 

под.

3.)

 

Къ

 

утвержЬсиію

 

въ

 

серЬцѣ

 

вѣры,

 

любви

 

и

упованья

 

христіанскаго,

 

напримѣръ :

 

приспособ-

ленное

 

къ

 

уразумѣнію

 

народа

 

изложеніе

 

истинъ

вѣры

 

и

 

обязанностей

 

христіанскихъ:

 

отличитель-

ные

 

признаки

 

православія

 

отъ

 

другихъ

 

христіан-

скихъ

 

исповѣданій,

 

а

 

также

 

изложеніе

 

вѣрованій

племенъ

 

не-христіанскихъ,

 

живущихъ

 

въ

 

сосѣд-

ствѣ

 

съ

 

нашимъ

 

народомъ,

 

и

 

обличеніе

 

ихъ

 

не-

основательности;

 

приспособленное

 

къ

 

уразумѣнію

народа

 

изложение

 

исторіи

 

царства

 

Божія

 

на

 

зем-

лѣ

 

и

 

замѣчательныхъ

 

событій

 

въ

 

судьбѣ

 

церкви

Христовой;

 

залоги

 

христіанскаго

 

упованія

 

въ

 

исто-

рии

 

міра

 

и

 

церкви

 

Божіей,

 

въ

 

естествѣ

 

человѣка

и

 

въ

 

явленіяхъ

 

благодати;

 

религіознонравствен-

ныя

 

сужденія

 

и

 

замѣчанія

 

о

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

и

явленіяхъ

 

въ

 

быту

 

христіанина,

 

частномъ

 

и

 

об-

щественномь;

 

опыты

 

духовной

 

жизни,

 

съ

 

изоб-

раженіемъ

 

или

 

всей

 

жизни

 

Святыхъ,

 

или

 

толь-

ко

 

поучнтельныхъ

 

въ

 

какомъ-либо

 

отношеніи

случаевъ

 

изъ

 

нел;

 

примьры

 

живой

 

вѣры

 

и

 

нрав-
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ствениой

 

доблести

 

изъ

 

общественной

 

исторіи ;

религіозные

 

и

 

нравственные

 

черты

 

и

 

недостатки,

примѣчаемые

 

въ

 

разныхъ

 

классах

 

ъ

 

и

 

состояиіяхъ

современнаго

 

общества;

 

пасіырскіе

 

еовѣты

 

и

 

за-

мѣчанія

 

касательно

 

образованія

 

народа

 

въ

 

духи

въры

 

и

 

хрнстіанскаго

 

благочестія;

 

бнбліоіраФи-

ческія

 

нзвѣстія

 

и

 

зам'Бтки

 

о

 

сочиценіяхъ,

 

изда-

ваемых

 

ь

 

съ

 

цѣлію

 

содѣііетвовать

 

религіозно- нрав-

ственному

 

образованію

 

рускаго

 

общества;

 

цер-

ковныя

 

поученія

 

общепонятныя

 

н

 

назидательный

по

 

практическому

 

прішѣненію

 

ихъ

 

къ

 

живьшъ,

духоьнымъ

    

потребностямъ

   

общества,

   

т

 

т.

  

под.

Редакція

 

Воскресиаго

 

Чтенья

 

приметь

 

съ

 

бла-

годарности)

 

етатьи,

 

присылаемый

 

со

 

стороны

 

для

номБщенія

 

въ

 

ея

 

журналѣ

 

и

 

почтетъ

 

долгомъ

удовлетворить

 

за

 

оныя

 

авторамъ

 

ихъ

 

матеріаль-

нымъ

 

вознаграждением

 

ь,

 

если

 

они

 

того

 

ножела-

ють,

 

но

  

роду

 

и

 

достоинству

 

статей.

Журиалъ

 

но

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

съ

Праздника

 

се.

 

Пасхи,

 

еженедѣльно,

 

номерами,

 

отъ

1*'я

  

до

 

2

 

листовъ

 

каждый.

Подииска

 

на

 

полученіе

 

Воскресиаго

 

Чтенья

принимается:

 

въ

 

Редакціи

 

его

 

при

 

Кіевскоіі

 

Ду-

ховной

 

Академіи.,

 

въ

 

Правленіяхъ

 

всѣхъ

 

Духов-

ныхъ

 

Семинарій,

 

въ

 

Духовныхь

 

училищахь,

 

и

въ

 

С. -Петербурге

 

у

 

книгопродавца

 

II.

 

ГІ.

 

Кора-

блева.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

зданіе;

 

безь

 

пересылки

и

 

доставки,

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

 

сер.,

 

съ

 

пересылкою

 

во

всѣ

 

города

 

и

 

достивкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

Кьчвѣ

 

пять

 

руб.

(вмѣсіпо

 

прежнихъ

 

5

 

р.

 

50

 

и.)

 

Выиисыиающіе

 

Вос-

кресное

 

Чтенье

 

вмѣетЬ

 

съ

 

трудами

 

Кіевской

 

Акаде-

МІи

 

платягъ

 

за

 

оба

 

журнала

 

вмѣстѣ

 

10

 

руб.

 

сер.
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Въ

 

Редакціи

 

Воскресиаго

 

Чтепія

 

можно

 

полу-

чать

 

полные

 

экземпляры

 

этого

 

журнала

 

и

 

запре-

тите

 

годы:

 

I

 

(1837—38),

 

II

 

(38—39),

 

IV

 

(40—41),
Y

 

(41—42),

 

VI

 

(42—43),

 

VII

 

(43—44).

 

VIII

 

(44
— 45),

 

IX

 

(45—46),

 

X

 

(46—47),

 

XI

 

(47—48),

 

XII
(48—49),

 

XIV

 

(50—51),

 

XV

 

(51—5*2),

 

XVI

 

(53—
52),

 

ХѴЛ

 

(54—55),

 

XVII

 

(55—56),

 

XIX

 

(55—56),
XX

 

(56—57),

 

XXI

 

(57—58),

 

XXII

 

(58—59),

 

XXIII
(59—60),

 

XXIV

 

(60—61),

 

XXV

 

(61—62),

 

и

 

XXVI
(1862—63).

 

Цѣна

 

за

 

экзем пляръ

 

каждаго

 

года,

(кромѣ

 

послѣдняго

 

XXVI),

 

съ

 

перес.

 

три

 

рубля

 

се-

ребромъ.

 

Ц'Бна

 

XXVI

 

г.

  

5

 

р.

  

съ

 

пер.

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ,

(безъ

 

XXVI

 

г.)

 

платятъ

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

эк-

земпляръ,

 

25

 

руб.

 

за

 

10

 

экземпляров, ъ

 

съ

 

нерес.

Выписываютііе

 

за

 

всѣ

 

слѣдующіе

 

годы

 

(I—И,
IV—XII,

 

XIV —XXV)

 

платятъ

 

50

 

руб.

 

съ

 

перес.

а

 

вмвстБ

 

съ

 

XXVI

 

г. —55

 

р.

 

съ

 

пересылкою,

 

и

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случат;

 

безмездно

 

получаютъ

Указатель

 

статей

 

содержащихся

 

въ

 

25-ти

 

годахъ
Воскресного

 

Чтеиія.

 

При

 

чемъ

 

Редакціею

 

допус-

кается

 

разсрочка

 

въ

 

полученіи

 

денегъ,

 

не

 

далъе

впрочемъ

 

одного

 

года.

Выписывающіе

 

Указатель

 

отдѣльно

 

платятъ

50

  

к.

   

безъ

 

пересылки.

Подписчики

 

на

 

нстекающій

 

XXVI

 

г.

 

(1862—

63)

 

иолучать

 

Указатель

 

безмездно,

 

согласно

 

обБ-
щанію

 

Редакціи.

Въ

 

той

 

же

 

Релакцін

 

можно

 

получать

 

Труды
Кгевской

 

Духовной

 

Академьи

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1862

 

и

1863

 

годь.

 

Ц'Бна

 

за

 

первый

 

4

 

рубля,

 

за

 

второй,
третій

 

и

  

четвертый

 

по

 

6

 

руб.

  

съ

 

пересылкою.

•

 

22

 

Марта

 

1863

 

г.

 

Печатать

   

дозволяется.

   

Цензоръ

 

ІІротоісреіі

Іоаинъ

 

М осп

 

ей

 

п

 

ъ.

Тамбовъ.

 

Въ

 

ТшограФІп

 

Палаты

 

Государственны»

 

Имущствъ.



ПРИБАВЛЕНИЕ
к

 

ъ

ТАМБОВСКИЕ

 

ЕІАРХШЬШМТ>
въдомостямъ*

15

 

апръля

                  

Л?

 

8.

                    

I86&

 

г.

Наставлспіо

 

Св.

 

Отцеиъ

 

о

 

сокрушенш

 

сердца»

 

—

 

Понятіе

 

о

 

душѣ

 

по

 

учѳ-

нію

 

философовъ

 

и

 

меднковъ.

 

—

 

Слово

 

на

 

Вознесете

 

Господне.

 

—

 

О

 

до-

інашнемъ

 

лсчсніп

  

въ

  

народ*.

НАСТАВ ЛЕШЯ

   

СВЯТЫХЪ

  

ОТЦБВЪ.

О

 

GOKFyniSEIZ

 

СЕРДЦА*

1.)

 

Авва

 

Аптоній

 

сказалъ:

 

пмѣйте

 

всегда

 

предъ

очами

 

страхъ

 

Бо;кій;

 

помните

 

Того,

 

Кто

 

мертвить

и

 

иіивптъ

 

(I

 

Цар.

 

2,

 

6); —

 

возпенавидьте

 

міръ

 

и

все,

 

что

 

въ

 

пемъ;

 

возненавидьте

 

всяк і и

 

плотской

покой,

 

отрекитесь

 

отъ

 

жизни

 

сей,

 

дабы

 

жить

 

для

Бога;

 

помпптс,

 

что

 

обѣщапо

 

IJory,

 

ибо

 

онъ

 

взыще-

тъ

 

то

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

день

 

суда;

 

алкайте,

 

и;

 

а

 

ж

 

дайте,

наготуйте,

 

бодрствуйте,

 

плачьте,

 

рыдайте,

 

возды-

хайте

 

вт»

 

сердцѣ

 

своемъ;

 

испытывайте

 

себя,

 

дос-

тойны

 

ли

 

вы

 

Бога,— презирайте

 

плоть,

 

чтобъ

 

спа-

сти

 

души

 

своп.

2.)

 

Говорили

  

объ

   

аввѣ

  

Арссніѣ,

   

что

   

во

  

все

время

  

ліизпи

   

своей,

   

сидя

   

за

   

рукодѣльемъ,

   

онь

ииѣлъ

 

платокъ

 

па

 

груди,

 

по

 

причин!;

 

слезъ,

 

подав

шнхъ

 

изъ

 

очей

 

его.

5.)

 

Братъ

 

просилъ

 

авву

 

Аммоиа:

 

скажи

 

мнѣ

слово.

 

И

 

старецъ

 

сказалъ

 

ему:

 

поди,

 

настрой

 

свой
помыслъ

 

такъ,

 

какъ

 

онъ

 

бывастъ

 

у

 

преступниковъ,

Т.

  

I.

                                                                  

14
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находящихся

 

въ

 

тсмппцѣ.

 

Какъ

 

они

 

всегда

 

спра-

шивають

 

людей:

 

гдѣ

 

судья?

 

когда

 

онъ

 

придетъ?

 

—

и

 

плачутъ

 

отъ

 

ожиданія;

 

такь

 

и

 

монахъ

 

долліепъ

непрестанно

 

внимать

 

душѣ

 

своей

 

и

 

говорить:

 

увы

мнѣ!

 

Какъ

 

нредстапу

 

я

 

престолу

 

Христову

 

н

 

какъ

оправдаюсь

 

предъ

 

Нимъ?! — Если

 

будешь

 

такт»

 

по-

мышлять,

 

то

 

мол;ешь

 

спастися.—

4.)

 

Онъ

 

же

 

сказалъ:

 

сидя

 

въ

 

келліп,

 

собери

 

учъ

твой

 

и

 

помяпн

 

депь

 

смерти,

 

вообрази

 

тогдашнюю

мертвость

 

тѣла,

 

пойми

 

бѣдноту

 

и

 

воспріимп

 

трудъ,

презри

 

суетность

 

мірскую,

 

возгрѣй

 

ревность,

 

чтобъ

твое

 

памѣреніе

 

безмолвствовать

 

пребывало

 

всегда

одинаковымъ

 

и

 

не

 

ослабѣвало.

 

Помяни

 

также

 

и

 

о

состояніи

 

во

 

адѣ,—и

 

помысли,

 

каково

 

тамъ

 

душамъ,

въ

 

какомъ

 

они

 

горькомъ

 

молчаніи

 

и

 

уліасномъ

 

сте-

наніи,

 

въ

 

какомъ

 

страхѣ,

 

томленіи

 

и

 

ояшдапіи,

 

въ

какой

 

мукѣ

 

душевной,

 

въ

 

какихъ

 

слезахъ

 

и

 

терза-

ніяхъ!

 

Помяни

 

и

 

о

 

днѣ

 

воскресепія

 

и

 

предстанія
предъ

 

Бога,—и

 

помысли

 

о

 

страшломъ

 

и

 

ул.асномъ

ономъ

 

судѣ.

 

Вообрази

 

ссбѣ

 

то,

 

что

 

определено

грѣшникамъ — стыдъ

 

предъ

 

лнцемъ

 

Бога

 

и

 

Христа

Его,

 

предъ

 

лнцемъ

 

Апгеловъ,

 

Архангсловъ,

 

Влас-

тей

 

и

 

всѣхъ

 

людей,

 

вообрази

 

всякаго

 

рода

 

муки,—

огнь

 

вѣчпый,

 

червь

 

неумпрающін,

 

тартаръ,

 

тму,

которая

 

иадъ

 

всѣмъ

 

симъ,

 

скрел;сть

 

зубовъ,

 

страхи

и

 

терзанія. —Вообрази

 

такл;е

 

и

 

опредѣленныя

 

нра-

ведпымъ

 

блага,—дерзновсніе

 

предъ

 

Богомъ

 

Отцемъ

и

 

Хрнстомъ

 

Его,

 

предъ

 

Ангелами,

 

Архангелами,

Властмн

 

и

 

в'сбмъ

 

мполіествомъ

 

людей;

 

царство

 

и

дары

 

Его,—радость

 

и

 

утѣшепіе.

 

О

 

томъ

 

и

 

другомъ

содерлш

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

 

непрестанную

 

память,

 

и

при

 

воспоминаніи

 

объ

 

осуліденіи

 

грѣшниковъ

 

стс-

Haiij

 

плачь,

 

обливайся

 

слезами,

 

устрашаясь

 

мыслію,

не

 

будешь

 

ли

 

и

 

самъ

 

ты

 

въ

 

числѣ

 

ихъ;—а

 

при

 

во-

спомппапіи

 

о

 

благахъ,

 

опредѣлепныхъ

 

праведнымъ,

радуйся,

   

утѣшайся

 

н

 

веселись;—и

 

возревпуіі

 

сихъ
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сподобиться,

 

а

 

тѣхъ

 

пзбѣжать.

 

Смотри,

 

никогда

не

 

забывай

 

памятовать

 

о

 

семъ,

 

внутри

 

ли

 

келліи

 

на-

ходишься,

 

или

 

гдѣ

 

внѣ,

 

и

 

никогда

 

не

 

отлучай

 

отъ

сего

 

ума

 

своего,

 

чтобъ

 

хотя

 

чрезъ

 

это

 

охраниться

тебѣ

 

отъ

 

вредныхъ

 

номысловъ.

5.)

 

Авва

 

Аіо

 

объ

 

одномъ

 

братѣ,

 

лшвшемъ

 

въ

 

ски-

ту,

 

по

 

имени

 

Аполлоне,

 

сказывалъ

 

слѣдующее;

 

будучи
деревенскимъ

 

пасту хомъ

 

увидѣлъ

 

онъ

 

на

 

полѣ

 

ліен-

щину,

   

имѣвшую

 

во

  

чревѣ

  

и,

  

по

  

внушенію

 

діаво-
ла,

  

сказавъ

 

въ

 

себѣ:

 

хочу

 

видѣть,

 

какъ

 

младенецъ

лежитъ

 

во

 

чревѣ

 

ея, —распоролъ

 

чрево

 

и

 

увидѣлъ

младенца.

 

Но

 

тотчасъ

  

сильно

 

содрогнулось

 

сердце

его, —и

 

онъ,

 

пришедши

 

въ

 

сокрушеніе,

 

пошелъ

 

въ

скитъ

 

и

 

расказалъ

   

Отцамъ

   

о

 

томъ,

  

что

   

сдѣлалъ.

Тамъ

   

услышалъ

   

онъ,

   

какъ

  

они

 

пѣ.іи:

 

дніе

 

ліьтъ

нашихъ,

 

въ

 

нихже

 

сеЬмъ

 

десять

 

лтътъ,

 

ащеже

въ

  

силахъ,

 

осмьдесятъ

 

лтьтъ,

 

и

 

лшожае-

 

ихъ

трудъ

 

и

 

болѣзнъ,

   

(Пс.

 

89,

  

10),

   

и

 

сказалъ

  

имъ:

мнѣ

 

сорокъ

 

лѣтъ,

 

и

 

я

 

ни

 

разу

 

не

 

молился;

 

теперь,

если

  

пролшву

 

другія

   

сорокъ

  

лѣтъ,

   

не

 

перестану

умолять

 

Бога,

 

да

 

простить

 

Онъ

 

мнѣ

 

грѣхи

 

мои.

 

Съ

тѣхъ

   

поръ,

   

не

   

занимаясь

  

рукодѣліемъ,

   

онъ

  

не-

престанно

 

молился,

 

говоря;

 

азъ,

 

яко

 

человѣкъ,

 

со-

грѣшихъ,

 

Тыліе,

   

яко

 

Богъ,

   

помилуй

  

мя.

 

И

 

была

ему

 

молитва

 

сія—въ

 

поученіе

 

день

 

и

 

ночь. —Жилъ

съ

 

нимъ

 

другой

 

братъ

 

и

 

часто

 

слышалъ,

 

какъ

 

онъ

говорилъ:

 

огорчилъ

 

я

 

Тебя,

 

Господи,

 

ослаби

 

ми,

 

да

почію

 

хотя

 

мало.

 

И

 

было

 

ему

  

удостовѣрсніе,

   

что

Богъ

 

простилъ

 

ему

 

всѣ

 

грѣхи

 

его,

 

и

 

грѣхъ

 

убіенія
ліены, —а

 

относительно

   

младенца

 

онъ

 

не

 

получнлъ

ни

 

какого

 

удостовѣренія.

  

Но

 

одипъ

  

изъ

 

старцевъ

сказалъ

 

ему:

 

Богъ

 

простилъ

 

тебѣ

 

и

 

грѣхъ

 

убіенія
младенца,

 

но

 

оставилъ

 

тебя

 

въ

 

томленіи

 

потому,

 

что

это

 

полезно

 

для

 

души

 

твоей.

С-)

 

Братъ

 

спросилъ

 

Авву

 

Пимена:

 

меня

 

смуща-

ютъ

 

помыслы

 

и

 

заставляютъ,

   

оставя

 

грѣхи

   

свои,
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замѣчать

 

недостатки

 

брата

 

моего.

 

Старецъ

 

расказалъ

ему

 

при

 

семъ

 

объ

 

Аввѣ

 

Діоскорѣ:

 

спдѣлъ

 

онъ

 

въ

келліи

 

н

 

плакалъ

 

о

 

себѣ.

 

Ученикъ

 

его,

 

лшвшій

 

въ

другой

 

келліл,

 

приходя

 

къ

 

нему

 

и

 

заставая

 

его

 

пла-

чущимъ,

 

сказалъ

 

ему:

 

наконецъ,

 

отче!

 

что

 

ты

 

пла-

чешъ?

 

—

 

Старецъ

 

сказалъ

 

о

 

грѣхахъ:

 

моихъ

 

плачу.

Говорить

 

ему

 

ученпкъ

 

его:

 

ты

 

не

 

имѣешъ

 

грѣховъ,

отче.

 

Старецъ

 

отвѣтилъ:

 

повѣрь,

 

сынъ

 

мой,

 

еслибъ

попущено

 

было

 

мнѣ

 

увидѣть

 

грѣхп

 

мои,

 

то

 

недо-

статочно

 

было

 

бы

 

другихъ

 

трехъ

 

или

 

четырехъ,

чтобъ

 

оплакать

 

ихъ. —

7.)

 

Авва

 

Евагрій

 

сказалъ:

 

помни

 

всегда

 

о

 

судѣ

вѣчномъ,

 

не

 

забывай

 

объ

 

исходѣ

 

своемъ,

 

—

 

и

 

не

будетъ

 

грѣха

 

въ

 

душѣ

 

твоей. —

8.)

 

Авва

 

Илія

 

сказалъ:

 

трехъ

 

событій

 

боюсь

 

я:

когда

 

душа

 

моя

 

будетъ

 

выходить

 

изъ

 

тѣла,

 

когда

предстану

 

предъ

 

Бога,

 

и

 

когда

 

изыдеть

 

послѣднее

о

 

мнѣ

 

опредѣленіе. —

9.)

 

Говорнлъ

 

Авва

 

Илія

 

изъ

 

діаконовъ:

 

какую

силу

 

грѣхъ

 

имѣетъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

покаяніе?

 

И

 

что

пользы

 

отъ

 

дѣлъ

 

любви

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

надмѣніе. —

10.)

 

Авва

 

Исаія

 

сказалъ:

 

у

 

пребывающаго

 

въ

безмолвіи

 

страхъ

 

предстанія

 

Богу

 

долліенъ

 

упреж-

дать

 

его

 

дыханіе.

 

Пока

 

грѣхь

 

увлекаетъ

 

его

 

сердце,

дотолѣ

 

еще

 

не

 

совершился

 

въ

 

пемъ

 

страхъ

 

Болші,

и

 

онъ

 

далекъ

 

отъ

 

милости

 

Божіей. —

11.)

 

Авва

 

Петръ,

 

ученикъ

 

Аввы

 

ІІсаіи,

 

гово-

рилъ:

 

однал;ды

 

носѣтивъ

 

его

 

во

 

время

 

его

 

болвзии,

я

 

нашелъ,

 

что

 

ему

 

было

 

очень

 

трудно. —Замѣтивъ

скорбь

 

мою,

 

онъ

 

сказалъ

 

мнѣ:

 

что

 

то

 

за

 

трудъ,

 

въ

коемъ

 

есть

 

чаяніе

 

облегченія?

 

Но

 

объемлетъ

 

меня

страхъ

 

мрачнѣйшаго

 

онаго

 

часа,

 

когда

 

отверженъ

буду

 

отъ

 

лица

 

Бож$я, —когда

 

не

 

будетъ

 

послушаю -

щаго

 

меня, —и

 

ни

 

какой

 

надея;ды

  

избавлен! я. —
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HUT

 

IE

   

0

   

ДУШЪ

ФИЛОСОФОВЪ

   

И

  

МЕДИКОВЪ.

(ПЕРЕВОД

 

СЪ

 

ФРАНЦШАГО,)

 

(')

Выслушаемъ

 

сначала

 

сужденіе

 

о

 

душѣ

 

двухъ

знаменитыхъ

 

мужей

 

древности,

 

Платона

 

и

 

Цицеро-
на,

 

которые

 

выраачаютъ

 

собою

 

весь

 

гепій

 

Грсціи

 

и

Рима.
Платонъ

 

сказалъ:

 

«падобно

 

вѣрпть

 

и

 

законо-

дателямъ

 

и

 

древпимъ

 

преданіямъ,

 

когда

 

они

 

гово-

рить

 

о

 

душѣ,

 

что

 

она

 

совершенно

 

различна

 

отъ

тѣла,»

 

что

 

она

 

составляетъ

 

наше

 

«я,»

 

а

 

наше

 

тѣло

есть

 

только

 

видъ

 

призрака,

 

что

 

это

 

«я»

 

истинно

 

бсз-
смертно,

 

что

 

это

 

«я»,

 

которое

 

мы

 

называемъ

 

душею,

и

 

отдастъ

 

отчетъ

 

Богу,

 

какъ

 

научаетъ

 

насъ

 

отечест-

венный

 

законъ,

 

А

 

это

 

столько

 

л;е

 

утѣшптельно

 

для

правсдпаго,

 

сколько

 

страпшо

 

для

 

злодѣя.

 

И

 

такъ

мы

 

невѣримъ,

 

чтобы

 

эта

 

масса

 

тѣла,

 

которую

 

по-

хороняемъ,

 

былъ

 

человѣкъ;

 

мы

 

знасмъ,

 

что

 

этотъ

сынъ,

 

что

 

этотъ

 

братъ,

 

или

 

кто

 

другой,

 

кого

 

похо-

ропяемъ,

 

дѣйствительно

 

перешелъ

 

въ

 

другую

 

стра-

ну,

 

покончивши

 

своп

 

дѣла

 

въ

 

этой

 

етранѣ.

 

Это

 

очень

вѣрно,

 

и

 

это

 

кал;дый,

 

кто

 

только

 

не

 

потсрялъ

 

еще

ума,

 

долаіепъ

 

принимать

 

па

 

вѣру

 

законодателей

 

и

древнпхъ

 

предапій

 

(Плат,

 

о

 

Закон,

 

томъ

 

9

 

стр.

 

212,
215).

Цицеронъ

 

разсуждаетъ

 

о

 

душѣ,

 

о

 

ея

 

евойствѣ,

духовности

 

и

 

безсмертіи

 

съ

 

такою

 

же

 

ясностію,

 

какъ

ясно

 

онъ

 

разсуя;даетъ

 

о

 

Богѣ.

 

Онъ

 

говорить,

 

что

начала

 

душъ

 

рѣшительпо

 

нельзя

 

отыскать

 

на

 

зсм-

О

 

Nauvelle

 

Encyclopedic

 

ЛеоЦісс.

 

Томъ

 

38,

 

стран.

  

'.55—183.
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лѣ,

 

потому

 

что

 

нбтъ

 

ничего

 

въ

 

душахъ

 

ни

 

смѣшен-

наго,

 

ни

 

слол;еннаго.пзъ

 

земли,

 

изъ

 

воды,

 

изъ

 

воз-

духа,

 

изъ

 

огня.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

стихіяхъ

 

несодер-

ліптся

 

ничего

 

такого,

 

что

 

бы

 

могло

 

произвести

 

па-

зить,

 

разумѣніе

 

размышленіе, —что

 

бы

 

могло

 

напо-

минать

 

о

 

прошедшемъ,

 

предвидеть

 

будущее

 

и

 

пони-

мать

 

настоящее.

 

Никогдабъ

 

мы

 

не

 

допекались,

 

отку-

да

 

чсловѣкъ

 

получаетъ

 

эти

 

Божественный

 

свойства,

еслибъ

 

необратплись

 

къ

 

самому

 

Богу.

 

Душа

 

имѣетъ

натуру

 

особенную,

 

непмѣющую

 

ничего

 

общаго

 

съ

извѣстными

 

намъ

 

стихіями.

 

И

 

такъ,

 

какова

 

бъ

 

ни

 

бы-

ла

 

натура

 

души,

 

этого

 

существа

 

чувствующего,

 

мы-

слящего,

 

яіелающаго,—существо

 

это

 

небесное,

 

Бо-

Ліественнос,

 

и

 

потому

 

беземертное.

 

Представлять

Самаго

 

Бога

 

неиначе

 

мы

 

можемъ,"какъ

 

подъ

 

тойже
идеей

 

духа

 

чистаго

 

отъ

 

всякаго

 

смѣшенія

 

и

 

сво-

боднаго

 

отъ

 

всякаго

 

разрушенія, —Который

 

знаетъ

все,

 

двиліетъ

 

всѣмъ,

 

и

 

Который

 

Сайт,

 

въ

 

Себѣ

 

за-

ключаетъ

 

источникъ

 

вѣчнаго

 

двшкенія.

 

Мы

 

беремъ,

мы

 

почерпаемъ

 

свои

 

души

 

изъ

 

природы

 

Боговъ,

 

и

потому

 

духъ

 

человѣческій,

 

заимствованный

 

отъ

Духа

 

Божественнаго,

 

ни

 

съ

 

чемъ

 

земнымъ

 

срав-

ниться

 

не

 

можетъ,

 

онъ

 

можетъ

 

только

 

сравнивать-

ся

 

съ

 

Богомъ

 

(вопросы

 

Тускуланскіе

 

книг.

 

5

 

Гл.

15).

 

Наше

 

тѣло,

 

во

 

время

 

сна,

 

бываетъ

 

не

 

подви-

лшо,

 

бездейственно.

 

Но

 

душа

 

въ

 

это

 

время

 

живетъ

и

 

дѣйствуетъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

при

 

бодромъ

 

состояніи
тѣла.

 

А

 

послѣ

 

смерти,

 

когда

 

она

 

сброситъ

 

съ

 

себя

это

 

нечистое

 

и

 

тяліелое

 

тѣло,

 

дѣятельность

 

ея

 

ра-

зовьется

 

болѣе

 

и

 

опа

 

будетъ

 

наслалідаться

 

лучшею

жизнію

 

(о

 

Божествѣ

 

книг.

   

1).

И

 

Плутархъ

 

передаетъ

 

намъ

 

о

 

душѣ

 

различ-

ный

 

понятія

 

многихъ

 

древнихъ

 

философовъ:

 

Ѳалесъ

первый

 

опредѣлилъ

 

душу;

 

онъ

 

ее

 

назвалъ

 

«приро-

дой

 

самодвшкущейся

 

въ

 

самой

 

себѣ»

 

—

 

Пиоагоръ

называлъ

 

душу

 

«самодвижущимся

 

числомъ,»

 

и

 

это



19*

число

 

прпнпмалъ

 

въ

 

значеніи

 

разума.

 

Илатонъ

 

по-

нимал?»

 

душу,

 

какъ

 

духовную

 

субстапцію,

 

самодви-

ліущуюся

 

въ

 

гармоническомъ

 

порядкѣ.

 

Аристотель

называл?»

 

ее

 

нервымъ

 

и

 

главнымъ

 

актомъ

 

органп-

ческаго

 

тѣла,

 

имѣюіцимъ

 

лиізнь

 

н

 

могущество,

Дисеархъ-гармопісй

 

стнхій,

 

Асклспіадъ —'общимъ
дѣлтелемъ

 

всѣхъ

 

чувствъ.

 

15сѣ

 

эти

 

философы,

 

прп-

бавляетъ

 

Плутархъ,

 

разпоголоснли

 

въ

 

нопиманіи
свойства

 

души,

 

но

 

сходились

 

въ

 

одпомъ,

 

что

 

душа

безтѣлееиа,

 

самодвплша,

 

духовна.

Перейдемъ

 

теперь

 

отъ

 

древних?»,

 

языческпхъ

философов?»

 

къ

 

новѣйшнмъ;

 

но

 

при

 

этом?»

 

псрехо-

дѣ

 

нельзя

 

умолчать

 

о

 

свндѣтельствѣ

 

одного

 

из?»

 

ве^

личайших?»

 

враговъ

 

хрпстіапства,

 

именно

 

Іуліана
отступника.

 

«Мы

 

не

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ,

 

сказалъ

 

онъ,

«которые

 

думаютъ,

 

что

 

душа

 

погибастъ

 

вмѣстѣ

 

съ

«тѣломъ.

 

Нгіітъ!

 

Мы

 

вѣрнмъ,

 

что

 

она

 

безсмертна,

«и

 

свою

 

вѣру

 

основываемъ

 

не

 

пасловахъ

 

людскихъ,

«а

 

на

 

словѣ

 

Бониемъ,

 

потому

 

что

 

одпнъ

 

Богъ

 

мо-

«жетъ

 

знать

 

эту

 

истину,

 

но

 

что

 

я

 

говорю?

 

Онъ

одпнъ

 

знаетъ

 

ее

 

необходимо»..

Зіонтань.

  

«Тѣло

 

человѣческое

 

устроепо

 

такъ

дивно—худоліественно,

 

что

 

красотою

 

превосходитъ

всѣ

   

прочія

   

тѣла

   

въ

 

мірѣ;

   

въ

 

сообразность

 

тому

дарована

 

человѣку

 

и

 

душа

 

столь

 

прекрасная

 

и

 

со-

вершенная,

 

что

 

она

 

лінвительную

   

свою

 

силу

 

раз-

лпваетъ

 

по

 

всѣмъ

 

членамъ

 

тѣла,

 

и

 

сообщаетъ

 

им?»

и

 

чувство

 

и

 

двнліеніе.

 

Изъ

 

прекраснаго

 

разиообра-

зія

   

частей

  

сотканъ

  

оргапизмъ

  

тѣла;

 

въ

 

сообраз-

ность

  

тому

 

и

 

душа

  

паша

 

проявляетъ

 

свою

 

благо-

родную

   

деятельность

   

въ

  

различпыхъ

   

силахъ.

   

II

какъ

 

всѣ

 

дѣііствія

 

въ

 

тѣлѣ

 

завпсятъ

 

отъ

 

души,

 

то

и

 

въ

 

душѣ

 

есть

 

соотвѣтственныя

 

тѣмъ

 

дѣйствіямъ

силы.

 

Для

 

нилінихъ

 

дѣйствій,—напримѣръ

 

для

 

ліи-

знн

 

тѣла.

 

растительной

 

есть

 

въ

 

душѣ

  

способность

питанія;

 

для

 

дѣйствій

 

лшзпи

 

чувствспшюй,

 

напри-
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мѣръ

 

для

 

видѣнія,

 

слышанія,

 

вкуса,

 

обонянія

 

и

осязанія

 

есть

 

свои

 

такляе

 

способности.

 

Кромѣ

 

этихъ

внѣпшнхт»

 

способностей

 

душа

 

наша

 

имѣетъ

 

другія

внутреннія,

 

но

 

болѣе

 

благородный

 

силы:

 

общій

смыслъ,

 

память,

 

воображение,

 

Фантазію.

 

Но

 

на

 

са-

мой

 

вершинѣ,

 

или

 

лучше

 

сказать

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

души,

 

находятся

 

двѣ

 

чпСто

 

духовныя,

 

нематеріаль-

пыя

 

и

 

нисколько

 

не

 

привязанныя

 

к?»

 

органамъ

 

те-

леснымъ

 

силы:

 

разумъ

 

и

 

свобода.

 

Видите

 

ли,

 

ка-

кими

 

разнообразными

 

и

 

богатыми

 

совершенствами

украшена

 

душа

 

по

 

самой

 

прнродѣ!

 

А

 

сколько

 

еще

можетъ,

 

при

 

добромъ

 

изволеніи

 

и

 

при

 

помощи

 

Бо-

жігй,

 

она

 

иріобрѣсть

 

и

 

другихъ

 

нравственныхъ

 

со-

вершенствъ?

 

И

 

такъ

 

пусть

 

возчувствуетъ

 

человѣкъ

свою

 

обязанность

 

благодарить

 

Бога.за

 

дарованныя

ему

 

совершенства,

 

за

 

память

 

и

 

вообрашеніе,

 

за

 

ра-

зумъ,

 

волю

 

и

 

свободу,

 

за

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусъ.

обоняніе,

 

осязаніе

 

и

 

за

 

все.

 

Он?»

 

доляіенъ

 

ліиво

вообразить,

 

сколько

 

и

 

за

 

что

 

долліенъ

 

творцу

 

Бо-

гу.»

О

 

духовности

 

души

 

Монтань

 

разсулідаетъ

 

такъ:

«самый

 

образъ

 

дѣйствованія

 

души

 

показываетъ,

 

что

душа

 

совсѣмъ

 

не

 

то,

 

что

 

тѣло.

 

Когда

 

душа

 

при-

нимаетъ

 

въ

 

себя

 

впечатлѣнія

 

внѣшнихъ

 

предме-

товъ,

 

она

 

лршшмастъ

 

ихъ

 

безъ

 

отношенія

 

къ

 

ко-

личеству,

 

къ

 

мѣсту,

 

или

 

другимъ

 

тѣлеснымъ

 

при-

надлежностямъ;

 

она

 

располагаетъ

 

ихъ

 

своим?»

 

осо-

беннымъ

 

обраэомъ.

 

Какъ

 

ліелудокъ

 

измѣняетъ

 

при-

нятую

 

въ

 

себя

 

пищу;

 

эта

 

пища

 

теряетъ

 

въ

 

немъ

и

 

свою

 

прелшюю

 

Форму

 

и

 

своп

 

лрелшія

 

условія
и

 

получаетъ

 

свойства

 

и

 

условія

 

тѣла:

 

такъ

 

точно

и

 

внѣшніе

 

предметы,

 

входящіе

 

въ

 

нашу

 

душу,

 

те-

ряютъ

 

свою

 

естественную

 

Форму

 

и

 

получаютъ

 

Форму

души,

 

именно

 

они

 

теряютъ

 

видъ

 

частный,

 

индиви-

дуальный,

 

а

 

получаютъ

 

видъ

 

общій,

 

универсальный.
Днттера

 

А,

 

написанная

   

на

 

бумагѣ

 

имѣетъ

   

и

 

свой
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цвѣтъ

 

и

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

величину,

 

отличается

 

отъ

цвѣта,

 

мѣста

 

и

 

величины

 

другой

 

литтеры

 

А,

 

эта

другая

 

отличается

 

отъ

 

третьей.

 

Но,

 

когда

 

она

 

вно-

сится

 

въ

 

душу,

 

получаетъ

 

новую

 

Форму,

 

отличную

отъ

 

той,

 

которую

 

имѣла

 

при

 

внѣшнемъ

 

начерта-

ніи.

 

Въ

 

душѣ

 

она

 

не

 

представляется

 

ни

 

большою,

пи

 

малою,

 

ни

 

черной,

 

ни

 

красной,

 

дѣлается

 

общею
всѣмъ

 

А;

 

впрочемъ

 

она

 

дѣлается

 

таковою

 

не

 

сама

но

 

себѣ,

 

а

 

это,

 

сообразно

 

своему

 

свойству,

 

произ-

водить

 

душа.

 

Итакъ,

 

ел;ели

 

душа

 

представляетъ

 

въ

не

 

матеріальномъ

 

впдѣ

 

предметы

 

грубые,

 

матеріаль-
ные,

 

то

 

ніітъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

сама

 

она

 

не

 

матері-
альна.»

О

 

беасмертіи

 

души

   

разсуя;даетъ

 

слѣдующпмъ

образомъ:

 

«Много

 

такихъ

 

людей,

 

которые

 

думаютъ,

что

 

душа

 

не

 

моліетъ

 

существовать

 

бсзъ

 

тѣла,

 

ко-

торые

 

продолжение

 

своей

 

жизни

 

измѣряют?»

 

толь-

ко

 

продоллгепіемъ

 

жизни

 

тѣлесной,—а

 

потому

 

не-

радятъ

 

о

 

благахъ

 

жизни

 

будущей,

 

а

 

о

 

вѣчныхъ

 

на-

казаиіяхъ

 

говорятъ

 

съ

 

презрѣніемъ.

 

Въ

 

опровер-

ліеніе

 

этого

 

лолшаго

 

мнѣнія

 

и

 

въ

 

утверліденіе

 

мы-

сли

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

представляю

 

елѣдующія

 

до-

казательства:

«Первое

 

доказательство

 

безсмертія

 

души

 

моле-

но

 

заимствовать

 

изъ

 

обязанности

 

души

 

въ

 

отпоше-

піи

 

къ

 

Богу.

 

Человѣкъ

 

безконечно

 

обязанъ

 

свое-

ему

 

безконечяому

 

творцу—Богу.

 

И

 

потому

 

онъ

 

по

ступаетъ

 

справедливо,

 

если

 

платит?»

 

сей

 

долг?,

 

и

несправедливо,

 

сліели

 

не

 

нлатитъ.

 

Но

 

какъ

 

во

 

вла-

сти

 

человѣка

 

состоитъ

 

небрел;еніс

 

объ

 

уилатѣ

 

э-

того

 

долга,

 

такъ

 

п

 

во

 

власти

 

Бол;іей

 

состонтъ

 

вѣ-

чное

 

наказаніе

 

за

 

это

 

небреженіе.

 

Слѣдовательно

душа,

 

имѣющая

 

понести

 

это

 

наказаніе,

 

долаша

быть

 

беземертна.

 

И

 

на

 

оборотъ:

 

человѣкъ

 

такліе

безконечно

 

можетъ

 

обязывать

 

своего

 

творца—Бо-

га,

 

если

   

онъ

 

будетъ

 

исполнять

  

всѣ

 

зановѣди

 

Бо-
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жіи.

 

И

 

Богъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

такого

 

обязательста,

 

на-

градитъ

 

исполнителя

 

Своей

 

воли

 

вѣчнымъ

 

блая;ен-
ствомъ.

 

СлѣДовательно

 

душа,

 

имѣющая

 

получить

вѣчное

 

блаженство,

 

безсмертна.»

«Второе

 

доказательство

 

безсмсртія

 

души

 

моле-

но

 

заимствовать

 

изъ

 

понятія

 

о

 

славѣ

 

Божіей.

 

Сла-

ва

 

Божія

 

не

 

была

 

бы

 

полна,

 

если

 

бы

 

она

 

продол-

жалась

 

па

 

нѣкоторое

 

время,

 

а

 

не

 

простиралась

 

во

всю

 

вѣчность.

 

Итакъ,

 

для

 

полноты

 

славы

 

Болііей,

песомнѣнно

 

надобно

 

вѣрить,

 

что

 

она

 

будетъ

 

вѣчная.

Но

 

такъ

 

какъ

 

слава

 

требуетъ

 

существъ

 

прославля-

ющихъ,

 

то

 

надобно

 

вмѣстѣ

 

вѣрить,

 

что

 

должны

быть

 

существа,

 

прославляющія

 

Бога.

 

Ктожь

 

мо-

л;етъ

 

лучше

 

и

 

разумнѣс

 

прославлять

 

Бога,

 

какъ

 

не-

сущсство

 

разумное— человѣк?»?

 

Слѣдовательно

 

душа

человѣка

 

должна

 

быть

 

безсмертна.»

«Третіе

 

доказательство

 

моліно

 

извлечь

 

из?»

 

са-

мыхъ

 

дѣйствій

 

души.

 

Доколѣ

 

существуетъ

 

вещь,

дотолѣ

 

существуютъ

 

ея

 

дѣйствія;

 

доколѣ

 

сохраня-

ется

 

огонь,

 

дотолѣ

 

онъ

 

и

 

грѣетъ.

 

Если

 

дѣйствіе

продолжается

 

вѣчно,

 

то

 

должно

 

быть

 

вѣчнымъ

 

и

то,

 

чему

 

это

 

дѣйствіе

 

принадлежите

 

Итакъ,

 

еяіели

есть

 

въ

 

человѣкѣ

 

вѣчныя

 

дѣйствія,

 

то

 

необходимо

должна

 

быть

 

въ

 

немъ

 

какая

 

либо

 

часть

 

безсмертна

 

я

Но

 

въ

 

немъ

 

есть

 

такія

 

дѣйствія,

 

напримѣр?»

 

дѣй-

ствія

 

воли,

 

которыя

 

не

 

зависят?»

 

ни

 

отъ

 

тѣла,

 

ни

отъ

 

жизни

 

тѣлесной;

 

воля

 

не

 

слабѣетъ

 

съ

 

ослаб-

леніемъ

 

тѣла,

 

но

 

часто

 

при

 

самомъ

 

разрушепіи
онаго

 

усиливается.

 

Слѣдовательно

 

душа

 

человѣчес-

кая,

 

которой

 

принадлежит?»

 

воля,

 

безсмертна.»

«Четвертое

 

доказательство

 

моліно

 

извлечь

 

изъ

ц-І.лн

 

творенія

 

человѣка.

 

Для

 

чего,

 

спросять,

 

соз-

далъ

 

Богъ

 

чсловѣка,

 

когда

 

Онъ

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

немъ

никакой

 

нужды?

 

Отвѣчаемъ:

 

Богъ

 

не

 

имѣлъ

 

нуж-

ды

 

въ

 

сотвореніи

 

человѣка,

 

но

 

Онъ

 

создалъ

 

его

 

для
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его

 

блаженства,

 

для

 

сообщенія

 

ему

 

Своихъ

 

Боліес-
твенныхъ,

 

несокрушимыхъ,

 

вѣчныхъ

 

совсршенствъ.»

«Пятое

 

доказательство

 

молшо

 

извлечь

 

изъ

 

срав-

ненія

 

человѣка

 

съ

 

другими

 

твореніями.

 

Какой

 

бы
былъ

 

порядокъ

 

и

 

какая

 

была

 

бы

 

цѣль,

 

если

 

бы
твари,

 

созданный

 

на

 

слулібу

 

человѣка,

 

были

 

такъ

совершенны

 

и

 

такъ

 

долговѣчны, —а

 

человѣкъ,

 

вла-

дыка

 

тварей,

 

такъ

 

скоротсченъ?

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

есть

в?»

 

человѣкѣ

 

часть

 

несокрушимая.

 

Это

 

беземерт-

ная

 

его

 

душа.»

Баконъ.

 

«Нѣкоторые

 

философы

 

всецѣло

 

по-

грул;енные

 

въ

 

чувственность,

 

невѣрующіе

 

ни

 

во

 

что

Бо;кественное

 

и

 

упорно

 

отвергающіе

 

безсмертіе
души,

 

ирпнулгдеиы

 

были,

 

противъ

 

своихъ

 

вѣрова-

ній,

 

по

 

дѣйствіго

 

святой

 

истины,

 

признаться,

 

что

движенія

 

человѣка

 

чисто-чувственныя

 

погибаютъ,

а

 

движёнія

 

души,

 

независимыя

 

отъ

 

тѣла,

 

какъ

 

на-

иримѣръ

 

дѣйствія

 

размышленія,

 

останутся

 

и

 

послѣ

смерти

 

тѣла.

 

Но

 

мы,

 

предъ

 

глазами

 

коихъ

 

сіяетъ
свѣтъ

 

Боліественнаго

 

откровенія,

 

поднимаясь

 

выше

грубой,

 

чувственной

 

СФеры,

 

знаемъ,

 

что

 

не

 

толь-

ко

 

дѣйствія

 

ума,

 

но

 

и

 

очищенныя

 

чувства

 

перелш-

вутъ

 

тѣло,

 

что

 

не

 

только

 

безсмертна

 

наша

 

душа,

но

 

и

 

самое

 

тѣло,

 

будетъ,

 

въ

 

свое

 

время,

 

участво-

вать

 

въ

 

этомъ

 

безсмертіи.

 

(объ

 

умноліеніи

 

познаній
книг.

 

1).

Байль.

 

«Душа

 

безсмертна,

 

потому

 

что

 

мыслитъ.

Вотъ

 

разумное

 

основаніе

 

безсмертія

 

души,

 

этого

важнаго

 

члена

 

въ

 

доброй

 

философіи.

 

Предполагать,

что

 

немыслящая

 

прелюде

 

субстанція

 

дѣлается

 

мыс-

лящей

 

въ

 

слѣдствіс

 

нзвѣстнаго

 

распололіснія

 

(arran-

qemeot)

 

оргаповъ

 

человвческагО

 

тѣла,—значитъ

 

пред-

полагать

 

пелѣпое

 

дѣло.

 

Все

 

то,

 

что

 

моліетъ

 

про-

изойти

 

отъ

 

пзвѣстнаго

 

распололіенія

 

частей

 

тѣла,

ограничивается

 

пи

 

больше,

 

ни

 

меньше

 

извѣстнымъ

двнженіемъ

 

тѣла.

 

Какъ

 

извѣстное

 

распололісніе

 

ко-
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лесъ

 

въ

 

часовой

 

машинѣ

 

пе

 

послужило

 

бы

 

пи

 

къ

чему

 

въ

 

общемъ

 

движеніи

 

машины,

 

еслнб?»

 

кагкдое

колесо

 

неимѣло

 

способности

 

двигаться:

 

так?»

 

точно

пзъ

 

извѣстнаго

 

расположенія

 

органовъ

 

человѣчес-

каго

 

тѣла

 

не

 

могло

 

бы

 

родиться

 

мысли,

 

еслибъ

 

въ

оспованіи

 

тѣлеснаго

 

организма

 

не

 

находилась

 

мыс-

лящая

 

субстанція

 

т.

 

е.

 

душа

 

человѣческая.»

Волтеръ.

 

«Человѣкъ,

 

который

 

смотрит?»

 

на

человѣческую

 

природу

 

съ

 

смѣшной

 

стороны,

 

не

 

сто-

итъ

 

того

 

человѣка,

 

который

 

умѣетъ

 

чувствовать

свое

 

достоинство

 

и

 

совершенство. »

«Нѣтъ

 

никакой

 

правдоподобности,

 

чтобы

 

утесъ

могъ

 

составить

 

Иліаду.

 

II

 

солнечный

 

лучь

 

не

 

боль-

ше

 

снособенъ

 

къ

 

тому.

 

Представьте

 

далге

 

этот?»

солнечный

 

лучь

 

во

 

сто

 

тысячь

 

разъ

 

тоньше

 

и

 

бы

стрѣе,

 

и

 

тогда

 

не

 

мол;етъ

 

онъ

 

произвести

 

ни

 

чув-

ства,

 

ни

 

мысли» — (сочинепія

 

Волтера

 

том.

 

4а

 

стр.

06).

«Веществу

 

ни

 

как?»

 

нельзя

 

приписать

 

мысли;

потому

 

что

 

никто

 

не

 

осмѣлптся

 

сказать,

 

что

 

кре-

мень

 

мыслитъ.

 

Предполагать

 

противное

 

значить

предпочитать

 

предположспіе

 

очевидной

 

пстинѣ»

(том.

 

45

 

стр.

 

60).

«Еслибъ

 

мысль

 

принадлежала

 

веществу,

 

то

 

она

принадлежала

 

бы

 

необходимо,

 

и

 

эту

 

необходимую
принадлежность

 

сохраняло

 

бы

 

вещество

 

во

 

всякое

время

 

н

 

во

 

всякомъ

 

мѣстѣ;

 

потому

 

что

 

необходи-

мое

 

въ

 

вещи

 

не

 

мол;етъ

 

быть

 

отдѣлено

 

отъ

 

нея.

Тогда

 

бы

 

и

 

кусокъ

 

грязи

 

мыслилъ»

 

(том.

 

45

 

стр.

57.)
«Еслибъ

 

люди

 

были

 

чистыми

 

машинами,

 

что

сдѣлалось

 

бы

 

съ

 

дружбой —этим?»

 

чувствомъ,

 

кото-

рое

 

составлястъ

 

нстипное

 

услажденіе

 

душъ

 

благо-

родных?»?

 

Тогда

 

бы

 

благородная

 

душа

 

смотрѣла

 

на

всѣ

 

знаки

 

друаібы

 

таким?»

 

я;е

 

точно

 

образом?»,

 

какъ
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она

   

смотрит?»

   

на

   

двткеніе

  

мсльпичныхь

   

колес?»,

двшкущнхся

 

въ

 

слѣдсгвіе

 

притока

 

воды

 

(Melanges

 

lit).

«Говорятъ,

 

что

 

мысль

 

дѣлается

 

аттрибутомт»

тѣла

 

подъ

 

условіемъ

 

извѣсгной

 

органпзаціи

 

онаго.

Но

 

говорить

 

такимъ

 

образомь

 

значитъ

 

обращать
дѣло

 

въ

 

одни

 

вопросы,

 

и

 

дѣлать

 

неосновательный

предположения

 

(том.

 

60

 

стр.

  

58).

«Прежніе

 

философы

 

называли

 

вещество

 

(мате-

рію)

 

вѣчнымт»,

 

но

 

не

 

могли

 

доказать

 

этого.

 

Впрочемъ

еслиб?»

 

вещество

 

н

 

было

 

вѣчно,

 

все

 

бы

 

оно

 

не

 

бы-
ло

 

способно

 

мыслить.

 

Будь

 

этотъ

 

камень

 

вѣченъ,

а

 

не

 

мог?»

 

бы

 

произвести

 

Гомеровой

 

Иліады»

 

(том.

45

 

стр.

 

55.)

«Если

 

вѣчный

 

законъ,

 

двил;ущій

 

стнхіями,

 

раз-

«рушаетъ

 

утесы

 

дѣйствіемт»

 

вѣтровт»;

 

если

 

вѣтвис-

«тые

 

дубы

 

падают?»

 

поралгенные

 

молпіей:

 

они

 

не-

«чувствуютъ

 

ударовъ

 

ихъ

 

норажающихъ.

 

Но

 

я

 

жн-

иву

 

и

 

чувствую,

 

и

 

мое

 

пораженное

 

сердце

 

взыва-

«етт»

 

о

 

помощи

 

к?»

 

Творцу

 

Богу.

 

Мы

 

всѣ

 

дѣтн

 

Все-

«могущаго,

 

въ

 

горѣ

 

и

 

бѣдностп,

 

простираем?»

 

свои

«руки

 

к?»

 

общему

 

Отцу.

 

А

 

горшок?»,

 

как?»

 

извѣст-

«но

 

не

 

говоритъ

 

горшечнику:

 

зачемъ

 

я

 

так?»

 

слабъ,

«нпзокъ,

 

грубъ;

 

он?»

 

не

 

говоритъ,

 

не

 

мыслптъ».

(поэма

 

на

 

разрушеніе

 

Лиссабона).

«Хорошо

 

быть

 

философоиъ,

 

но

 

падобно

 

быть

€і»илософомъ

 

справедливым!..

 

А

 

лучшій

 

и

 

справедлп-

вѣйшій

 

философ?,

 

тотъ,

 

кто

 

вѣрпт?»

 

въ

 

безсмсртіе
души».

«Сколько

 

эта

 

уверенность

 

полезна

 

и

 

как?»

 

пу-

жно

 

ее

 

утвери;дать

 

в?»

 

душѣ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

пи

 

одно

 

общество

 

не

 

моліетъ'

 

существовать

 

без?»

награды

 

и

 

безъ

 

наказапііі.

 

Если

 

вы

 

дѣлаете

 

непра-

вду,

 

говоритъ

 

законъ

 

Іудсиекій,

 

то

 

Господь

 

поін-

леть

 

на

 

вас?,

 

голод?,

 

и

 

бѣдноеть,

 

пыль

 

вмѣсто

 

дол;-

дя,

 

раны

   

па

 

колѣна

   

а

 

голе

 

ли.

 

Но

 

если

   

эти

 

угро-
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зы

 

наказаній

 

могли

 

удерж иваать

 

грубый

 

народ?»

 

отт,

нарушенія

 

обязанностей,

 

то

 

очень

 

могло

 

случить-

ся

 

и

 

то,

 

чтобъ

 

люди

 

самые

 

преступные

 

были

 

сво-

бодны

 

и

 

отъ

 

голода

 

и

 

отъ

 

рань.

 

Опытъ

 

показыва-

ет?»,

 

что

 

нечестивцы

 

здѣсь

 

утѣшаются,

 

а

 

невин-

ные

 

страдаютъ.

 

Итакъ

 

необходимо

 

прибѣчь

 

къ

 

у-

ченію,

 

которое

 

принято

 

въ

 

основаніе

 

религіи

 

у

всѣхъ

 

народовъ,

 

именно

 

о

 

наградах

 

ь

 

инаказаніяхъ
въ

 

будущей

 

жизни.

«Иногда,

 

въ

 

горькія

 

минуты

 

жизни,

 

улыбается

намъ

 

ечастіе

 

и

 

отираетъ

 

на

 

глазахъ

 

слезы ,

 

но

оно

 

скоро

 

улѣтаетъ,

 

проходитъ,

 

какъ

 

тѣнь.

 

А

 

наши

вздохи,

 

скорби

 

и

 

потери

 

безчисленны.

 

Прошедшее

существуешь

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

одно

 

печальное

 

воспо-

мнпаніе,

 

настоящее

 

уліасно

 

безъ

 

будущаго,

 

(если

ночь

 

смерти

 

уничтожаетъ

 

и

 

мыслящее

 

существо).
(Сочнн.

 

Волтера

 

том.

 

12

 

стр.

  

156.

  

157).

«Бѣдные

 

люди

 

боятся

 

смерти.

 

Но

 

тѣло

 

гиб-
нетъ,

 

а

 

душа

 

не

 

гаснетъ,

 

а

 

только

 

перемѣняетъ

 

мѣ-

сто.

 

Будемъ

 

беречься

 

этой

 

мысли,

 

что

 

душа

 

умн-

раетъ.

 

(томъ

 

61

 

стр.

 

296).

«Безъ

 

мысли

 

о

 

другой

 

лшзни

 

мы

 

бъ

 

предались

всѣмъ

 

гибельнымъ

 

страстямъ,

 

стали

 

бъ

 

жить

 

по

скотски.

 

Тогда

 

бъ

 

правилом?»

 

жизни

 

были

 

у

 

нас?»

наши

 

желанія,

 

а

 

уздою

 

одпнъ

 

страхъ

 

другихъ

 

лю-

дей,

 

которые

 

бъ

 

сдѣлались

 

тогда

 

вѣчными

 

друг?»

другу

 

врагами

 

по

 

причин ѣ

 

этой

 

естественной

 

бояз-

ни.

 

Подумайте

 

объ

 

этомъ

 

хорошенько,

 

поразмыс-

лите

 

основательно,

 

(том.

 

58

 

стр.

 

184).

«Къ

 

чему

 

послулшла

 

бъ

 

мысль

 

(идея)

 

о

 

Богѣ,

еслибъ

 

она

 

не

 

имѣла

 

для

 

насъ

 

никакой

 

силы.

 

Это

было

 

бы

 

все

 

равно,

 

еслибъ

 

намъ

 

сказали:

 

есть

 

в?»

Кцтаѣ

 

могущественнѣйшій

 

Государь,

 

а

 

мы

 

бъ

 

на

это

 

отвѣтили:

 

Пусть

 

себѣ

 

онъ

 

благоденствуетъ

 

въ

своемъ

 

государствѣ,

 

а

 

мы

 

въ

 

своемъ.

 

Онъ

 

объ

 

насъ
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не

 

думает?»,

 

и

 

мы

 

объ

 

немъ

 

думать

 

не

 

хотпмъ.

 

Да!
безъ

 

мысли

 

о

 

будущей

 

жизни

 

каждый

 

изъ

 

насъ

будетъ

 

самъ

 

для

 

себя

 

Богомъ,

 

готовымъ,

 

если

 

воз-

мояшо,

 

весь

 

міръ

 

принесть

 

въ

 

ліертву

 

себѣ.

 

Если

другіе

 

люди

 

будутъ

 

походить

 

на

 

барановъ,

 

я

 

сдѣ-

лаюсь

 

для

 

нихъ

 

волкомъ,

 

если

 

на

 

куръ,

 

я

 

буду

 

для

ннхъ

 

лисицей

 

(том.

 

58

 

стр.

 

185).
«О

 

Платонъ!

 

Ты

 

говоришь

 

истину,

 

что

 

душа

безсмертна.

 

Откуда

 

иначе

 

въ

 

насъ

 

это

 

великое

 

пред-

чуствіе,

 

откуда

 

отвращеніе

 

от?»

 

лолшых?»

 

благ?»

 

и

сграхъ

 

ничтоліества?

 

Вѣчность —какое

 

утѣшптель-

ное,

 

а

 

вмѣстѣ

 

ужасное

 

слово!

 

Сколько

 

здѣсь

 

свѣта,

мрака

 

и

 

улласающей

 

глубины!

 

Что

 

я,

 

гдѣ

 

я,

 

отку-

да

 

я,

 

куда

 

я?

 

Въ

 

какомъ

 

новомъ

 

климатѣ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

недовѣдомомъ

 

мірѣ

 

продолжится,

 

послѣ

 

смер-

ти,

 

мое

 

бытіе?

 

Что

 

вы

 

готовите

 

для

 

меня,

 

мрач-

ныя

 

бездпы?

 

Но

 

я

 

не

 

сомнѣваюсь.

 

что

 

есть

 

Богт»,

а

 

я

 

Его

 

творепіе.

 

Онъ

 

Самъ

 

въ

 

сердцѣ

 

праведнаго

напечатлѣваетъ

 

свой

 

образъ.

 

Онъ

 

долженъ

 

отм-

щать

 

своему

 

творенію,

 

наказывать

 

людей

 

разврат-

пых?».

 

Но

 

какъ,

 

въ

 

какое

 

время

 

и

 

в?»

 

каком?»

 

мі-
рѣ?

 

Здѣсь

 

на

 

землѣ

 

добродѣтель

 

нлачетъ,

 

насиліе
утѣснястъ

 

ее.

 

Невинность

 

стонтъ

 

на

 

колѣнях?»

 

пе-

редъ

 

порокомъ

 

и

 

нротягпваетъ

 

ему

 

горло.

 

Фортуна

господствуетъ

 

и

 

все

 

бѣлшть

 

за

 

ея

 

колесницей.

 

По-

спѣшимъ

 

скорѣе

 

вытти

 

пзъ

 

этой

 

гибельной

 

темпп-

цы.

 

Тогда

 

я

 

увнліу

 

тебя

 

лицомъ

 

къ

 

лицу,

 

небесная

истина.

 

Ты

 

теперь,

 

во

 

время

 

земной

 

нашей

 

дремо-

ты,

 

скрывается

 

отъ

 

насъ.

 

Эта

 

жизнь

 

есть

 

сон?»,

 

а

смерть

 

нробул.денье.

 

(том.

  

61

 

стр.

 

556).

(Окончаніс

   

въ

 

слѣдугоіцсмъ

 

Л?.)
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ОЛОВО

къ

  

ирихол;анамъ

  

посл-ь

 

УЧИНЕННАГО

 

НИИ

  

РАЗГУЛА,

СОЕДИНЕННАГО

   

СЪ

   

БУЙСТВОМЪ,

Г

 

0

 

I!

 

0

 

I"

 

Е

 

II

 

II

 

О

 

Е

НА

 

ВОЗНЕСЕШЕ

 

ГОСПОДНЕ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

нынѣшній

 

депь,— такой

 

вс-

ликій

 

и

 

свѣтлый

 

праздникъ,

 

при

 

всемъ

 

моемъ

 

же-

ланіи

 

—

 

бесѣдовать

 

съ

 

вамп,

 

православные,

 

объ

отрадных?»

 

обѣтованіяхъ,

 

который

 

Господь

 

даль

любящпмъ

 

Его

 

при

 

Своемъ

 

вознесеніи

 

на

 

небо,

 

—

къ

 

нѣкоторымъ— къ

 

довольно

 

не

 

малому

 

числу

 

из?»

вас?»

 

я

 

невольно

 

должен?»

 

обратиться

 

съ

 

словами

 

об-

личенія.

 

Это

 

я

 

долженъ

 

сдѣлать

 

по

 

своей

 

обязан-

ности.

 

Не

 

хотелось,

 

ей,

 

не

 

хотелось

 

мнѣ

 

въ

 

ны-

нѣшній

 

день

 

помрачить

 

вашей

 

радости.

 

Но

 

что

 

дѣ-

лать?

 

Вашъ

 

богопротивный

 

поступокъ

 

заставляет?»

меня

 

сдѣлать

 

это.

 

Я

 

умолчалъ

 

бы

 

о

 

немъ,

 

еслибы

не

 

был?»

 

вашим?»

 

священникомъ;—тогда

 

не

 

похваль-

ные

 

ваши

 

поступки,

 

или

 

во

 

все

 

не

 

коснулись

 

бы

меня

 

или,

 

если

 

бы

 

и

 

коснулись,

 

то

 

стороною

 

—

 

не

много.

 

Снесъ,

 

стерпѣлъ

 

бы

 

ваши

 

грѣхи,

 

если

 

бы

мнѣ

 

не

 

отвѣчать

 

предъ

 

Господомъ,

 

кромѣ

 

своих?»,

и

 

за

 

ваши?

 

Не

 

съ

 

меня

 

ли

 

Господь

 

иѣкогда

 

потре-

бует?»

 

отчета

 

и

 

за

 

ваши

 

дурные

 

поступки?

 

Какъ

 

мнѣ

явиться

 

пред?»

 

судилище

 

Христово,

 

когда

 

Онъ

 

бу-

дет?»

 

судить

 

меня

 

и

 

за

 

ваши

 

грѣхи?

Я

 

сказал?»:

 

умолчалъ

 

бы!

 

спесъ—стерпѣлъ

 

бы,

ваше

 

срампое

 

дѣло!..

 

Но

 

какъ

 

умолчать,

 

когда,

 

по

Апоетолу,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

другъ

 

друга

 

должен!»

назпдать

 

—

 

т.

 

е.

 

если

 

я

 

сдѣлалъ

 

не

 

хорошо,

 

сосѣдъ

мой

   

или

 

знакомый

 

долл.ент>

   

мнѣ

 

сказать,

   

что

 

это
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дѣіістіштелъно

 

грѣшно

 

и

 

дурно?

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

эти

 

сло-

ва

 

относятся

 

къ

 

иастырямъ

 

церкви,

 

которые,

 

по

словамъ

 

Божіпмъ,

 

суть

 

стражи

 

дому

 

Господия

 

.Не
къ

 

намъ

 

ли

 

прямо

 

относятся

 

грозныя

 

слона

 

жннаго

Бога:

 

въ

 

стражи

 

дажъ

 

тя

 

дому

 

Пзраилеву,

 

и

услышиши

 

отъ

 

устъ

 

Моихъ

 

слово

 

и

 

проповѣси

имъ

 

(т.

 

е.

 

народу)

 

отъ

 

Мене.

 

Егда

 

же

 

реку

гртьшнику

 

—

 

смертію

 

умреши

 

и

 

ты

 

не

 

будеши
глаголати,

 

еже

 

сохранитися

 

нечестивому

 

отъ

пути

 

своего,

 

и

 

той

 

беззаконникъ

 

въ

 

беззаконие
своемъ

 

умретъ,

 

крове

 

его

 

отъ

 

руки

 

твоея

 

взы-

гцу

 

(Ісзек.

 

55,

 

7

 

—

 

8).

 

Какъ

 

яіе

 

мпѣ,

 

послѣ

 

сего

молчать,

 

пе

 

говорить?...

Скажите

 

жъ,

 

теперь,

 

мнѣ

 

тѣ

 

пзъ

 

васъ,

 

кото-

рые

 

въ

 

прошлое

 

воскресенье

 

такъ

 

неодобрительно
и

 

срамно

 

поступили?

 

Съ

 

него

 

это

 

вы

 

вздумали?

 

Съ

какой

 

это

 

радости

 

вы

 

такъ

 

предались

 

несносному

пороку—пьянству?

 

Какіе

 

корабли

 

къ

 

нашему

 

селу

подошли,

 

что

 

вы

 

такъ

 

неистово

 

веселились?

Добрые

 

люди,

 

—

 

подобные

 

вамъ

 

хлѣбопашцы,

дсрсвенскіе

 

наши

 

прихожане

 

въ

 

этотъ

 

день

 

проси-

ли

 

мепя

 

молебствовать

 

по

 

гіолямъ,

 

а

 

вы

 

до

 

спхъ

норъ

 

объ

 

этомъ

 

ни

 

слова,

 

начали

 

еще

 

беззаконни-

чать,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

па

 

гнѣвъ

 

наводить

 

Госпо-

да.

 

Не

 

вндѣли

 

ли

 

вы,

 

что

 

кормилица

 

паша

 

земля

 

отъ

сильныхъ

 

вѣтровъ

 

пзеушилаеь,

 

отъ

 

бывшаго

 

во

 

всю

весну

 

холода

 

пе

 

дала

 

еще

 

ирозябенія

 

брошепнымъ

 

въ

ея

 

нѣдра

 

вашими

 

руками

 

сѣмянамъ,

 

почему

 

и

 

грози-

ла

 

намъ

 

въ

 

будущемъ

 

неурожасмъ?

 

Не

 

должны

 

ли

вы,

 

посему

 

съ

 

усерднѣіішею

 

молитвою

 

прнбѣгпуть

къ

 

Подателю

 

благихъ—Господу?

 

Но

 

иѣтъ,

 

доброе

 

и

нріятпое

 

Господу

 

дѣло

 

у

 

васъ

 

забыто,—далеко,

 

да-

леко

 

отъ

 

вашпхъ

 

мыслен.

 

Вы,

 

мпѣ

 

кажется,

 

такъ

думаете:

 

«у

 

сосѣдей

 

будстъ

 

дождпкъ;

 

и

 

у

 

пасъ

 

пой-

детъ.

 

Что

 

людяиъ! — то

 

и

 

намъ!»

 

такъ

 

мпѣ

 

случа-

Т.

 

I.
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лось

 

слышать.

 

Но

 

нѣтъ,

 

вы

 

обманываетесь.

 

Самъ
Господь

 

сказалъ:

 

просите

 

іі

 

дастся

 

вамъ,

 

тол-

цьіте

 

и

 

отверзется

 

(Мат.

 

7,

  

7).

И

 

когда

 

вы

 

собрались

 

предаться

 

разгулу? —Въ

воскреспый

 

день!

 

Развѣ

 

такъ

 

зановѣдано

 

нровож-

дать

 

воскресеиіе?

 

Не

 

отввтите

 

ли

 

вы

 

за

 

это

 

нредъ

Господомъ

 

на

 

Его

 

страшномъ

 

судѣ!

 

и

 

не

 

дадите

 

лп

строгаго

 

отчета

 

и

 

здѣсь

 

предъ

 

земнымъ

 

начальст-

вомъ?

Помни

 

день

 

субботный,

 

еже

 

святит

 

и

 

его.

Такъ

 

заповѣдано

 

было

 

объ

 

Іудейской

 

субботѣ.

 

И

Евреи

 

строго

 

исполняли

 

и

 

редин

 

сан

 

ія

 

и

 

постановле-

нія,

 

касающіяся

 

субботы.

 

Нанъли

 

христіанамъ

 

не

чтить

 

тотъ

 

день,въ

 

который

 

нашъ

 

Господь

 

воскресъ?

Намъ

 

ли

 

не

 

помнить

 

того

 

дня,

 

въ

 

который

 

вели-

чайшее

 

благодѣяніе

 

намъ

 

даровано

 

Господомъ?!.

 

Но

что

 

же?

 

Увы,

 

мы

 

все

 

попираемъ,,

 

все

 

забываемъ

 

изъ

за

 

своихъ

 

грубыхъ,

 

глупыхъ

 

похотей!

 

Въ

 

этомъ

случаѣ

 

мы

 

не

 

лучше,

 

кажется,

 

даже

 

хуже

 

живот-

ныхъ.

 

II

 

они

 

зпаютъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

ихъ

 

кормитъ

 

и

 

по-

итъ,

 

а

 

мы

 

того

 

не

 

знаемъ, —и

 

.Своего

 

Господа

 

Бла-

годетеля,

 

Питателя

 

и

 

Свободнтеля

 

пе

 

отъ

 

плѣиа

временнаго,

 

а

 

отъ

 

плѣна

 

грѣха

 

и

 

смерти

 

оскорбля-

емъ

 

и

 

ирогнѣвляемъ.

Позна

 

волъ

 

ясли

 

господина

 

своего,

 

и

 

оселъ

стяжавшаго

 

и,

 

Исраиль

 

же

 

мене

 

не

 

позна

(Нсаіи

 

1,

 

5).

 

Такъ

 

нѣкогда,

 

въ

 

дни

 

оны,

 

Господь

жаловался

 

на

 

не

 

покорныхъ

 

Іудеевъ.

 

Не

 

болѣе

 

ли

прискорбно

 

Ему

 

—

 

Господу

 

наше

 

ненослушаніе,

 

ко-

гда

 

онъ

 

оказалъ

 

намъ

 

больше

 

благодѣяній,

 

чѣмъ

Іудеямъ?

 

И

 

не

 

болыпій

 

ли

 

посему

 

упрекъ

 

падетъ

на

 

наши

 

головы?

И

 

законъ

 

гражданскій,

 

предписывая

 

постанов-

ленія

 

о

 

провожденіп

 

воскресяыхъ

 

и

 

нраздничныхъ
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Дней,

 

строго

 

преслѣдуетъ

 

непокорныхъ

 

голосу

 

цер-

кви

 

и

 

ненсполняющихъ

 

повелѣній

 

церковныхъ.

Такъ,

 

други

 

мои,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

среды

 

васъ,

унизивъ

 

величіе

 

воскреснаго

 

дня,

 

непозволенными

поступками,

 

оскорбили

 

Господа,

 

пренебрегли

 

Его

 

за-

кономъ

 

и

 

поступили

 

вопреки

 

постановленіямъ

 

зако-

на

 

граягданскаго.

 

Видите

 

ли,

 

какъ

 

вреденъ

 

оДипъ

 

по-

рокъ!

 

онъ

 

влечетъ

 

за

 

собой

 

много

 

другихъ .

 

Оскор-
бить

 

Господа —великое

 

преступленіе;

 

но

 

не

 

малое— и

противъ

 

закона

 

государственнаго

 

поступить;

 

А

 

для

чего

 

и

 

изъ

 

за

 

чего

 

они

 

такъ

 

поступили?

 

Имъ

 

хо-

телось

 

насытить

 

свое

 

чрево?

 

Насытили

 

ль

 

его?

Удовольствовали

 

ль?

 

Удовольствовали,

 

бытъ

 

мо-

Жетъ,

 

на

 

три,

 

мпого —на

 

пять

 

часовъ }

 

но

 

ни

 

какъ

не

 

больше.

И

 

какіе

 

плоды

 

были

 

отъ

 

ихъ,

 

если

 

и

 

всегда

 

нё-

умѣстнаго,

 

то

 

особенно

 

въ

 

праздннкъ,

 

Богопротив-

наго

 

разгула?

 

Мнѣ

 

случилось

 

нечаянно

 

ѣхать

 

мимо

ихъ

 

общества.

 

Еще

 

издали

 

послышался

 

ихъ

 

бурли-

вый,

 

непокойный

 

говоръ;

 

срамныя,

 

гнилыя

 

слова

ихъ

 

далеко,

 

далеко

 

отъ

 

мѣста

 

ихъ

 

сборища,

 

доноси-

лись

 

до

 

слуха

 

моего,

 

а

 

мо;кетъ

 

быть,

 

и

 

до

 

слуха

 

ихъ

родныхъ

 

и

 

малыхъ

 

дѣтей,

 

БѢда,

 

если

 

дѣти

 

переймутъ

качества

 

большнхъ.

 

А

 

это

 

очень

 

легко

 

можетъ

 

быть.

Если

 

горе

 

всякому

 

человгьку,

 

имъ

 

же

 

соблазнъ

приходить :

 

то

 

не

 

большая

 

ли

 

падетъ

 

вина

 

на

отца,

 

если

 

своимъ

 

поведеніемъ

 

еоблазнитъ

 

сына?

и

 

не

 

станетъ

 

ли

 

отвѣчать

 

братъ

 

за

 

брата,

 

если

первый

 

подалъ

 

послѣднему

 

худой

 

ирпмѣръ?

Но

 

этимъ

 

еще

 

не

 

окончилась

 

веселая

 

компанія.
Мало

 

того,

 

что

 

они

 

срамословили

 

въ

 

видѣ

 

грубыхъ

шутокъ; —они

 

завели

 

меліду

 

собою

 

ссору

 

и

 

драку,

и

 

наконецъ,

 

присвонвъ

 

себѣ

 

чул;ую

 

власть,

 

пошли

и

 

уже

 

ночью

 

разсматривать

 

по

 

ихъ

 

мпѣнію

 

безно-
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рядки

 

въ

 

селѣ.

 

И

 

что

 

опп

 

сдѣлали?

 

Многихъ

 

оби-
дѣлн...

 

папавъ

 

на

 

одного

 

бѣдпаго,

 

просили

 

съ

 

не-

го

 

вина,

 

и

 

когда

 

онъ

 

отказалъ,

 

то

 

они

 

по

 

пустому

предлогу

 

пещадно

 

били

 

его

 

такъ.

 

что

 

испуганная

жена

 

бѣдпяка

 

принуждена

 

была

 

бѣжать

 

ко

 

мнѣ

 

и

просить,

 

чтобы

 

я

 

напутствовалъ

 

избитаго.

Вотъ

 

вамъ

 

и

 

гулянье!

 

Вотъ

 

какіе

 

плоды

 

отъ

него!

 

Еще

 

первая

 

бѣда

 

съ

 

рукъ

 

не

 

сошла,

 

вы

 

ужъ

другую

 

приспѣли,

 

подготовили.

 

Дѣло

 

К —выхъ,

 

при-

чинившее

 

много

 

хлопотъ,

 

много

 

оттяліекъ

 

отъ

 

ра-

ботъ

 

въ

 

такое

 

дорогое

 

время,

 

когда,

 

по

 

вашимъ

словамъ,

 

день

 

кормить

 

годъ,

 

должно

 

бы,

 

кажется,

научить

 

васъ,

 

чтобы

 

вы

 

опомнились,

 

остепенились;

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ

 

дней

 

по

 

пяти

 

не

 

показыва-

лись

 

въ

 

поле

 

для

 

работы,

 

будучи

 

требуемы

 

началь-

ствомъ

 

къ

 

свидетельству

 

для

 

разбора,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

правъ,

 

кто

 

впповатъ.

 

Но

 

нѣтъ,

 

вы

 

не

 

опомнились,

этого

 

вамъ

 

мало,

 

строите

 

бѣду

 

за

 

бѣдой!

Что

 

подумаетъ

 

объ

 

васъ

 

начальство,

 

когда

 

по

лучитъ

 

аіалобу

 

отъ

 

обиліеннаго,

 

написанную

 

въ

тотъ

 

день,

 

когда

 

оно

 

лишь

 

выѣхало

 

изъ

 

нашего

села?

 

Вѣдь

 

это

 

срамъ.

 

И

 

что

 

вы

 

думаете

 

о

 

себѣ?

Чего

 

л?дете

 

на

 

свои

 

головы?

 

Разоръ

 

селу

 

и

 

гнѣвъ

Божій.

 

Аще

 

необратитеся,

 

мечь

 

вы

 

поястъ!

Такъ

 

сказано

 

грѣшникамъ.

Братія,

 

возмпте

 

средста

 

противъ

 

угроліающей
вамъ

 

опасности,

 

въ

 

которую

 

вы

 

ввергаете

 

себя

вашимъ

 

поведеніемъ.

 

Оставьте,

 

прошу

 

васъ,

 

для

 

ва-

шей

 

собственной

 

пользы,

 

вашу

 

любовь

 

къ

 

нанит-

камъ.

 

Посмотрите,

 

добрые

 

люди,

 

(какъ

 

иишутъ)

 

за-

вели

 

у

 

себя

 

такъ

 

называемый

 

общества

 

трезвости,

т.

 

е.

 

вовсе

 

отказались

 

отъ

 

хмѣльнаго.

 

Да

 

это

 

и

хорошо.

 

На

 

что

 

ул;ъ

 

казаки

 

—

 

изстарн

 

разгульный

пародъ;

 

а

 

почитаешь

 

объ

 

нихъ, —удивляешься,

 

и

 

они
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такъ

 

окрѣпли

 

въ

 

своемъ

 

добромъ

 

обѣщаніи,

 

что

теперь

 

у

 

нихъ

 

нигдѣ—

 

ни

 

на

 

свадьбахъ,

 

ни

 

на

 

по-

минкахъ

 

не

 

бываетъ

 

хмѣльнаго...

 

II

 

намъ

 

полояш

подобное

 

на

 

сердце,

 

Гоеподи!

А

 

иначе,

 

если

 

вы

 

не

 

оставите

 

пьянства,

 

то

 

гнѣ-

ва

 

Божія, —бѣды

 

и

 

разоренія

 

не

 

минуетъ

 

наше

 

об-
щество.

 

Не

 

лишннмъ

 

считаю

 

напомнить

 

вамъ

 

и

 

то,

какъ

 

печально

 

и

 

ужасно

 

кончили

 

свою

 

лшзнь

 

нѣ-

которые

 

извѣстпые

 

любители

 

хмѣльиаго, —ваши

 

со-

жители.

 

Вспомните

 

ихъ

 

несчастную

 

долю

 

и

 

убой-
теся!...

 

Аминь.

Священпикъ

 

Ласилій

 

Сиротшіскій.

,

 

село

 

Калугпно

Кпрсановскаго

  

удэда.
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о

ВЪ

   

НАРОДЪ

СВЯЩЕННИКДМЪ

 

И

 

ГРЛМОТВЫМЪ

 

людямъ,

....

 

на

 

неЪужныя

 

руки

 

возлощатъ

 

а

 

здравы
буЬутъ.

(Map.

 

хл.

 

16,

  

18.)

Есть

 

только

 

два

 

средства

 

поправить

 

нынѣшнее

плачевное

 

состояніе

 

народнаго

 

здрав ія :

 

I)

 

вмѣстѣ

съ

 

грамотностью

 

и

 

просвѣщеніемъ

 

вообще

 

распро-

странить

 

въ

 

народѣ

 

общепонятный

 

и

 

доступныя

всѣмъ

 

сословіямъ

 

понятія

 

о

 

правплахъ

 

гигіены;

 

2)
развить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

домашнюю

 

медицину.

Оба

 

эти

 

средства

 

сдѣдуетъ

 

примѣнить

 

одновре-

менно:

 

од

 

во

 

безъ

 

другаго

 

непримѣнимо

 

и

 

безполез-
но.

 

Только

 

оба

 

вмѣстѣ

 

навѣрное

 

ведутъ

 

къ

 

цѣли, —

постепенно

 

уменьшать

 

число

 

хилыхъ,

 

раслаблен-
ныхъ,

 

ііспорчсішыхъ

 

различными

 

заразами

 

и

 

худо-

сочіями

 

и

 

изувѣченныхъ

 

безобразнымъ,

 

невѣжест-

веннымъ

 

леченіемъ.

 

Ни

 

больницы,

 

ни

 

пріемные

 

по-

кои

 

въ

 

деревняхъ,

 

ни

 

даже

 

утроенное

 

число

 

врачей
тутъ

 

ничего

 

не

 

помогутъ,

 

Гдѣ

 

нѣтъ

 

яснаго

 

понятія
ни

 

объ

 

условіяхъ

 

здоровья,

 

ни

 

о

 

потребностяхъ

 

боль-
наго,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

домашней

 

медицины,

 

тамъ

 

невоз-

можно

 

никакое

 

предупрежденіе

 

опасности,

 

то

 

есть

нрекращеніе

 

болѣзщі

 

въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

и

 

невоз-

можно

 

пли

 

по-крайней-мѣрѣ

 

большею

 

частью

 

на-

прасно

 

всякое

 

леченіе,

 

даже

 

больничное,
Человѣкъ,

 

непонпмающій

 

необходимости

 

захва-

тить

 

болѣзнь

 

въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

ищетъ

 

помощи

 

у

врача

 

или

 

въ

 

больницѣ

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

совсѣмъ

свалился,

 

и

 

часто

 

тогда,

 

когда

 

врачебная

 

наука

 

мо-
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;кетъ

 

только

 

засвидетельствовать

 

неизбѣлшость,

разрушенія

 

и

 

скорой

 

смерти.

 

Меліду

 

тѣмъ

 

до

 

та-

кого

 

пололіенія

 

часто

 

доводитъ

 

самая

 

пнчтожпая

простуда

 

или

 

простое

 

обремененіе

 

ліелудка

 

при

какой-нибудь

 

неблагопріятной

 

случайности.

 

Если

ate

 

трудно-больной

 

и

 

во-время

 

поетунилъ

 

на

 

ноие-

ченіе

 

врача

 

или

 

въ

 

больницу,

 

то

 

отпущенный

 

и

 

за-

численный

 

въ

 

отчстѣ

 

выздоровѣвшим

 

ь,

 

при

 

со-

вершенномъ

 

неумѣньи

 

остороліно

 

вести

 

себя

 

до

окончательпаго

 

возстаповлепія

 

силъ,

 

очень

 

часто

тотчасъ

 

же

 

опять

 

заболѣваетъ

 

новою

 

болѣзныо

 

н

и

 

моліетъ

 

умереть

 

или

 

дома,

 

или

 

въ

 

другой

 

боль-
ниц!;,

 

или

 

даже

 

въ

 

той

 

л;е

 

самой,

 

гдѣ

 

мѣсяцъ

 

или

два

 

тому

 

пазадъ

 

былъ

 

заппсанъ,

 

какъ

 

выздоровѣв-

нцй.

Ни

 

числа

 

такихъ

 

умершихъ,

 

ни

 

вышедшихъ

изъ

 

больпицъ

 

и

 

всю

 

жизнь

 

страждущнхъ

 

хрони-

ческими

 

недугами

 

никто

 

не

 

считалъ,

 

а

 

имя

 

имъ —>

легіонъ!

Ученая

 

медицина

 

моліетъ

 

успѣшпо

 

действовать

(только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

находитъ

 

себв

 

союзницу

 

и

 

помо-

щницу

 

въ

 

домашней

 

медпцнпѣ.

 

Недостатком!»

 

или

безобразіемъ

 

и

 

невѣліествомъ

 

домашней

 

медицины

въ

 

нашихъ

 

деревняхъ

 

объясняется

 

и

 

непомѣрная

смертность

 

дѣтей,

 

и

 

порча

 

л;енщішъ,

 

и

 

огромное

число

 

неизлечимых!»,

 

и

 

совершенный

 

неудачи,

 

ко-

торый

 

испытываетъ

 

случайно

 

паѣхавшій

 

врачъ.

 

Къ

чему

 

поведутъ

 

назпачепія

 

лекарства

 

и

 

соответст-

вующей

 

діэты,

 

когда

 

больной

 

лел;нтъ

 

въ

 

смрад-

номъ,

 

грязномъ

 

углу,

 

на

 

полу,

 

незащищенный

 

отъ

холода

 

и

 

сквознаго

 

вѣтра,

 

или

 

на

 

душныхъ,

 

чад-

ныхъ

 

палатяхъ^

 

пли

 

когда

 

ему

 

для

 

утолен і я .

 

жа л» ды

и

 

позыва

 

на

 

пищу

 

дадутъ

 

иной

 

разъ

 

такого,

 

что

 

и.

здоровому

 

только- что

 

въ

 

мочь

 

переварить.
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Болѣзпь

 

въ

 

быту

 

крестьянина

 

и

 

рабочего

 

поч-

ти

 

всегда

 

пдетъ

 

объ

 

руку

 

съ

 

нищетой.

 

Встрѣчаю-

щіе

 

болѣзиь

 

и

 

нищету

 

вмѣстѣ

 

обыкновенно

 

нище-

те

 

нриписываютъ

 

безъисходную

 

бѣдственность

 

по-

лоліенія:

 

говорятъ,

 

средствъ

 

нѣтъ

 

поставить

 

боль-

наго

 

въ

 

потребныя

 

для

 

исцѣленія

 

условія.

 

Это

только

 

отчасти

 

справедливо:

 

другая,

 

не

 

менѣе

 

важ-

ная

 

причина

 

бѣдствія—невѣжество.

Устранепіе

 

этой

 

причины

 

—

 

дѣло

 

грамотности.

Но

 

когда

 

то

 

еще

 

народъ

 

будетъ

 

грамотенъ

 

и

 

когда

еще

 

грамотный

 

пріобрѣтетъ

 

потребныя

 

гигіениче-
скія

 

свѣдѣнія,

 

а

 

теперь

 

онъ

 

еще

 

очень

 

мало

 

спосо-

бенъ

 

научится

 

самъ

 

изъ

 

чтснія,

 

какъ

 

бы

 

общепонят-

но

 

оно

 

нзлолгено

 

ни

 

было.

 

Нулшы

 

посредники,

 

истол-

кователи,

 

руководители,

 

способные

 

проводить

 

въ

массу

 

сельскаго

 

населеиія

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

отъ

 

недостат-

ка

 

которыхъ

 

оно

 

страдаетъ.

 

Дожидаться

 

уменыпенія
этого

 

страдапія

 

отъ

 

распространенія

 

общец

 

обра-

зованности

 

нельзя:

 

времени

 

уйдетъ

 

слишко

 

мпого,

а

 

продолл;ающееся

 

мел;ду-тѣмъ

 

убыточное

 

для

 

го-

сударства

 

ослаблепіе

 

силъ

 

народа

 

отъ

 

изпурптель-

ныхъ

 

и

 

заразнтельпыхъ

 

болѣзпей

 

въ

 

самомъ

 

зароды-

шѣ

 

уничтоліаетъ

 

здоровье

 

будущпхъ

 

поколѣній.

 

Не

только

 

заразы,

 

худосочія

 

и

 

епндеміи,

 

но

 

и

 

самый

обыкновенный

 

оолѣзни

 

уннчтоліаютъ

 

массы

 

людей

и

 

рабочнхъ

 

силъ

 

преимущественно

 

вслѣдствіе

 

пеб-

релшости

 

и

 

невѣдепія.

 

Это

 

же

 

невѣденіе

 

и

 

непри-

вычность

 

къ

 

предосторожности

 

въ

 

случанхъ

 

по-

вальпыхъ

 

болѣзнсй

 

дѣлаетъ

 

педѣнствптелыіыми

 

да-

же

 

правительственный

 

охраннтельпыя

 

распоряже-

нія,

 

какъ

 

напрпмѣръ

 

во

 

время

 

холеры

 

или

 

сибир-

ской

 

язвы.

 

Административный

 

мѣры

 

всегда

 

будутъ

существовать

 

только

 

на

 

бумагѣ,

 

а

 

пе

 

на

 

дѣлѣ

 

тамъ,

гдѣ

 

люди

 

не

 

понимаютъ

 

ихъ

 

необходимости

 

и

 

по-

винуются

 

только

 

пзъ

 

страха

 

наказапія.
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Съ

 

другой

 

стороны,

 

правильная

 

гпгіена

 

нетоль-

ко

 

сохраняетъ

 

здоровье,

 

но

 

даетъ

 

самыя

 

действи-
тельный

 

средства

 

къ

 

улучшеніго

 

быта,

 

увеличиваетъ

производительный

 

силы

 

и

 

благостояніе

 

и

 

даліе

нравственно

 

улучшаетъ

 

человѣка.

 

Съ

 

усвоенімъ

 

при-

вычки

 

наблюдать

 

и

 

владѣть

 

собою,

 

съ

 

развитіемъ
ионятій

 

о

 

первомъ

 

условіп

 

здоровья— умѣренности,

съ

 

разумѣніемь

 

существованія

 

законовъ

 

Физичес-

кой

 

пророды,

 

парушеніе

 

которыхъ

 

всегда

 

влечетъ

за

 

собою

 

неизбѣлшую

 

кару

 

—

 

болѣзнь^

 

человѣку

многое

 

разъясняется

 

и

 

въ

 

области

 

нравственной
касательно

 

умеренности

 

и

 

законности.

Чтобы

 

ускорить

 

помощь

 

и

 

улучшеніе

 

здоровья

и

 

быта

 

народа,

 

недостаточно

 

однихъ

 

администра-

тнвныхъ

 

мѣръ.

 

Само

 

общество

 

доллшо

 

озаботить-

ся,

 

какъ

 

бы

 

помочь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

правительству

и

 

вмѣстѣ

 

самому

 

себе.

 

Состояніе

 

здоровья

 

массы

народа

 

всегда,

 

если

 

не

 

прямо,

 

такъ

 

косвенно

 

отра-

Ліастся

 

и

 

на

 

высшпхъ

 

слояхъ.

 

Поэтому

 

всѣмъ

 

слѣ-

дуетъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

чѣмъ

 

и

 

какъ

кто

 

молістъ.

 

Кто

 

просвѣщепъ,

 

тотъ

 

и

 

обязанъ

 

вно-

сить

 

свѣтъ

 

въ

 

темноту.

 

Образованным!»

 

людямъ

иредстоитъ

 

истинно

 

человѣколюбивая

 

задача

 

—

 

за-

няться

 

проведеніемъ

 

въ

 

пародъ

 

здравыхъ

 

гигіени-

ческихъ

 

нонятій

 

и

 

домашнею

 

медициной,

 

чтобы

 

ча-

стно

 

содѣйствовать

 

врачамъ,

 

частію

 

замѣнять

 

ихъ,

—давать

 

больнымъ

 

наставленія,

 

какъ

 

содсрліать

 

се-

бя,

 

и

 

лечить

 

болѣзни

 

въ

 

самомъ

 

пхъ

 

началѣ

 

по-

крайней

 

мѣрѣ

 

такъ,

 

какъ

 

всякая

 

сколько

 

нибудь

образованная

 

или

 

опытная

 

мать

 

семейства

 

умѣстъ

лечить

 

пли

 

оказывать

 

первую

 

потребную

 

помощь

заболѣвшнмъ

 

своимъ

 

домочадцамъ.

Въ

 

Россін,

 

при

 

рѣдкостп

 

населенія

 

и

 

обшир-

ности

 

пространства,

   

домашняя

 

медицина

 

нонсволѣ
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развилась

 

уже,

 

можетъ

 

быть

 

больше,

 

чѣмъ

 

гдіі

либо»

 

Но

 

существующаго

 

всетаки

 

мало,

 

и

 

въ

 

этомъ

маломъ

 

еще

 

много

 

вреднаго,

 

особенно

 

отъ

 

темпаго

знахарства.

 

Нужно

 

просветить

 

и

 

очистить

 

знахар-

ство

 

и

 

на

 

мѣсто

 

его

 

постепенно

 

поставить

 

разум-

ную

 

домашнюю

 

медицину..

Заняться

 

этимъ

 

человѣколіобивымъ

 

и

 

всему

государственному

 

строю

 

нолезнымъ

 

дѣломъ

 

всего

сподручцъе

 

и

 

легче

 

такимъ

 

образованным?»

 

людямъ,

которые

 

уже

 

находятся

 

въ

 

блиэкихъ

 

и

 

постоян-

ныхъ

 

сношеціяхъ

 

съ

 

народомъ,

 

какъ

 

священники.

Священники

 

вндятъбольныхъ

 

по

 

церковнымъсвонмъ

обязандостямъ.

 

и

 

отчасти

 

привыкли

 

уже

 

распозна-

вать

 

болѣзни.

 

Многимъ

 

изъ

 

нихъ

 

неболынаго

 

тру-

да

 

будетъ

 

стоить,

 

и

 

помогать,

 

если

 

только

 

будутъ

имѣть

 

на

 

то

 

средства

 

и

 

руководства:

 

дѣльный

 

ле-

чебникъ

 

и

 

общепонятное

 

объясненіе

 

важпѣйшихъ

предметовъ

 

гигіены,

 

науки

 

о

 

сохраненіи

 

здоровья.

Священникъ

 

будетъ

 

еамымъ

 

лучшимъ,

 

самымъ

естественнымъ

 

руководителем^

 

наставником

 

ь

 

и

 

ис-

толкователемъ.

 

А

 

ставъ

 

добрыиъ

 

совѣтникомъ

 

и

благотворптелемъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

касается

 

насущ-

ной

 

ліитейской

 

пользы

 

и

 

самыхъ

 

близкихъ

 

человѣ-

ку

 

интересовъ, —въ

 

дѣлѣ

 

поправленія

 

и

 

сохраненія

здоровья

 

тѣлеснаго,

 

—

 

священникъ

 

будетъ

 

имѣть

 

и

нравственнаго,

 

духовнаго

 

вліянія

 

на

 

своихъ

 

прихо-

жанъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

нынче

 

имѣетъ.

 

По-

мощь

 

тѣлу

 

въ

 

недугѣ

 

поддержитъ

 

и

 

духовное

 

пас-

тырское

 

наставленіе;

 

довѣріе

 

и

 

благодарность

 

къ

изцѣляющему

 

подкрѣпитъ

 

и

 

увал;еніе

 

къ

 

служите-

лю

 

церкви:

 

Этимъ

 

естественнымъ

 

и

 

несомненно

 

но-

лезпы.мъ

 

срсдствомъ

 

для

 

усиленія

 

своего

 

нравствен-

наго

 

вліянія

 

искони

 

съ

 

успѣхомъ

 

пользуются

 

мис-

сіонсры

 

всѣхъ

 

странъ

  

и

 

исновѣданій.

   

Почему

 

бы
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не

 

пользоваться

 

имъ

 

и

 

православнымъ

 

священни-

камъ?

 

Никто

 

изъ

 

знакомыхъ

 

съ

 

нынѣшніши

 

отно-

шепіямп

 

священниковъ

 

къ

 

крестьннамъ

 

не

 

ска-

жетъ,

 

чтобы

 

болѣе

 

тѣснаго

 

сблшкенія

 

и

 

усиленія
нравственнаго

  

вліянія

 

тутъ

 

было

 

ненулшо.

Одно

 

средство

 

такого

 

сблшкенія

 

уже

 

сущест-

вуетъ.

 

Это — школы,

 

которыми

 

такъ

 

быстро

 

и

 

дѣя-

тельно

 

нынче

 

занялось

 

духовенство.

 

Черезъ

 

шко-

лы

 

всего

 

скорѣе

 

и

 

лучше

 

молшо

 

постепенно

 

про-

вести

 

въ

 

народъ

 

ясныя

 

понятія

 

о

 

способахъ

 

сох-

раненія

 

здоровья,

 

о

 

томъ,

 

что

 

человѣку

 

вредно

 

и

 

что

полезно;

 

въ

 

нпхъ

 

же

 

домашнее

 

леченіе

 

можетъ

 

при-

нести

 

первые

 

и

 

лучшіе

 

плоды.

 

Излечлть

 

и

 

предо-

хранить

 

отъ

 

болѣзней

 

дѣтей

 

значить — подготовить

здоровье

 

будущихъ

 

поколѣній.

Неудоисполнимымъ

 

для

 

священника

 

это

 

дѣло

находятъ

 

только

 

тѣ,

 

которые,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

самыя

труднѣйшія

 

задачи

 

ученой

 

медицины,

 

воображаютъ,
что

 

действительную

 

врачебную

 

помощь

 

можетъ

оказывать

 

только

 

ученый

 

спеціалистъ,

 

или

 

тѣ,

конечно,

 

немногіе

 

которые

 

боятся

 

конкуренціи

 

въ

ремеслѣ

 

и

 

уменьшенія

 

своихъ

 

средствъ

 

сущеетво-

вапія,

 

когда

 

не

 

врачи

 

будутъ

 

лечить.

 

Тѣ

 

и

 

другіе
очевидно,

 

забываютъ,

 

что

 

дѣло

 

идетъ

 

лишь

 

о

 

томъ,

чтобъ

 

во

 

первыхъ,

 

замѣнить

 

ученыхъ

 

врачей

 

тамъ,

гдѣ

 

ихъ

 

вовсе

 

нѣтъ;

 

во

 

вторыхъ

 

пріобрѣсть

 

вра-

чамъ

 

помощниковъ,

 

безъ

 

которыхъ

 

всѣ

 

усилія

 

у-

ченѣйшихъ

 

нынче

 

остаются

 

безплодными.

 

Тѣ

 

и

другіе

 

забываютъ,

 

что

 

рѣчь

 

тутъ

 

только

 

о

 

домаш

ней

 

меднцинѣ,

 

о

 

предупреждены!

 

болѣзней

 

и

 

лече-

ніи

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

и

 

наконецъ

 

объ

 

указаніи
необходимости

 

обратиться

 

къ

 

настоящей

 

врачебной

помощи,

 

когда

 

больной

 

самъ

 

того

 

не

 

понимастъ.

Конечно,

 

не

 

всѣ

 

священники

 

могутъ

 

заняться

домашнею

 

медициной.

  

Не

 

недосугъ

 

и

 

другія

 

заня-
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тія

 

составляютъ

 

тутъ

 

препятствіе,

 

а

 

не

 

располояіе-

ніе:

 

очень

 

естественно,

 

что

 

не

 

всякій

 

располол;енъ

запяться

 

дѣломъ

 

только

 

потому,

 

что

 

оно

 

полезно

и

 

нужно.

 

Между

 

тѣмъ

 

первое

 

условіе

 

успѣха

 

во

всякомъ

 

дѣлѣ

 

—

 

расположение,

 

любовь

 

къ

 

нему.

Пусть

 

же

 

займутся

 

домашнею

 

медициной

 

только

тѣ,

 

которые

 

могутъ

 

полюбить

 

ее.

Притомъ

 

нѣтъ

 

никакого

 

основанія

 

заниматься

домашнею

 

медициной

 

только

 

однимъ

 

священникамъ:

пусть

 

займется

 

всякій,

 

кто

 

имѣетъ

 

случай,

 

досугъ

и

 

способность

 

къ

 

дѣлу.

 

Въ

 

особенности

 

пусть

 

бы

занялись

 

женщины:

 

жены

 

священниковъ,

 

учителей

и

 

разныхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

сноше-

нія

 

съ

 

народомъ.

 

Помощь

 

страждущему —дѣло

 

мн-

лосердія,

 

близкое

 

и

 

прироліденное

 

женщинѣ.

 

Жен-

ское

 

чувство,

 

способное

 

къ

 

любви

 

сердце

 

часто

бываетъ

 

находчивѣе

 

знающаго

 

ума.

 

Вдохновенье

иногда

 

мол;етъ

 

замѣнить

 

знаніе,

 

а

 

въ

 

великомъ

 

дѣ-

лѣ

 

изцѣленія

 

недуговъ

 

даліе

 

и

 

при

 

знаніи

 

вдохно-

венье

 

могуче.

 

Благо

 

тому

 

врачу,

 

который

 

спосо-

бенъ

 

постигнуть

 

эту

 

великую

 

простую

 

истину.

 

Онъ

чаще

 

другихъ

 

изцѣлитъ:

 

на

 

недужныя

 

руки

 

воз-

ложить,

 

и

 

здрава

 

будутъ, —потому

 

что

 

больной
во

 

врача

 

увѣруетъ.

Предпололшмъ

 

же,

 

что

 

добрые

 

люди

 

готовы

заняться

 

домашнею

 

медициной.

 

Остается

 

рѣшить

еще

 

одинъ

 

весьма

 

важный

 

вопросъ:

 

чѣмъ

 

и

 

по

 

ка-

кой

 

врачебной

 

методѣ

 

будутъ

 

они

 

лечить?

Примѣненіе

 

аллопатической

 

медицины,

 

сверхъ

общей

 

всѣмъ

 

методамъ

 

трудности

 

распознаванія

 

бо-
лѣзни

 

и

 

прочпхъ

 

условій

 

успѣшнаго

 

леченія,

 

пред-

ставляетъ

 

неопытнымъ

 

практикамъ

 

много

 

опасно-

стей:

 

при

 

назначеніп

 

средства

 

часто

 

бываетъ

 

го-

раздо

 

важнѣс

 

знать

 

противупоказанія,

 

чѣмъ

 

по-
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казапія,

 

то

 

есть

 

знать,

 

почему

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чав

 

такого

 

то

 

лекарства

 

употребить

 

нельзя,

 

несмо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

болѣзнь

 

по

 

сущности

 

своей

 

требу -

етъ

 

его.

 

Малѣйшая

 

ошибка

 

въ

 

раснознаніи

 

болѣз-

ни

 

или

 

незамѣченное

 

сопровождающее

 

обстоятель-
ство,

 

воспрещающее

 

уиотребленіе

 

средства,

 

мо-

ліетъ

 

имѣть

 

самыя

 

гибельныя

 

слѣдствія.

 

Самое

 

хо-

рошее

 

лекарство,

 

въ

 

болыпомъ

 

количестве

 

неопы-

тной

 

рукою

 

данное

 

не

 

вовремя,

 

становится

 

убій-
ственною

 

отравой.

 

Этимъ

 

то

 

преимущественно

 

и

вредятъ

 

нынѣшніе

 

деревенскіе

 

знахари.

 

Этимъ

 

и

самые

 

домашніе

 

лечебники

 

аллопатичсскіе

 

болѣе

вредны,

 

чѣмъ

 

полезны.

Всего

 

этого

 

вреда

 

И

 

опаспости

 

можно

 

избѣ-

и;ать,

 

указавъ

 

домашней

 

медицинѣ

 

на

 

гомеопатію.
Дѣйствительность

 

гомеопатическихъ

 

лекарствъ

 

от-

рицаютъ

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

рѣшительно

 

не

 

хотятъ

видѣть,

 

что

 

гомеопатія

 

сдѣлала

 

и

 

дѣлаетъ.

 

А

 

ог-

ромная,

 

иеоцѣнпмая

 

выгода

 

отъ

 

нея

 

для

 

домашней

медицины

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

владѣть

 

ею,

 

во-

нервыхъ,

 

легче:

 

есть

 

только

 

показаиія

 

для

 

назна-

чена

 

лекарства

 

по

 

извѣстпому,

 

простому

 

общему

правилу;

 

противупоказаній

 

никакихъ

 

не

 

бываетъ.

Во-вторыхъ,

 

она

 

совершенно

 

безопасна

 

и

 

безвред-

на:

 

лекарство

 

дѣйствуетъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

дей-

ствительно

 

соотвѣтствуетъ

 

болѣзии;

 

въ

 

противпомъ

ліс

 

случаѣ

 

остается

 

недѣііствнтелыіым ъ

 

и

 

но

 

ма-

лости

 

количества

 

отравить

 

или

 

повредить,

 

да;ке

при

 

ошпбкѣ

 

въ

 

назпачспін,

 

никакъ

 

не

 

молістъ.

Единственный

 

возмоліный

 

вредъ

 

тутъ

 

—

 

упущеніс
времспи.

 

Но

 

тачъ,

 

гдѣ

 

никакой

 

врачебной

 

помощи

нѣтъ,

 

безъ

 

сомнѣпія

 

лучше

 

вредъ

 

отъ

 

потери

 

вре

мени,

 

чѣмъ

 

отъ

 

пеловкаго

 

усердія.

Вся

 

современная

 

врачебная

 

наука

 

уліе

 

признала,

что

   

большія

  

количества

 

лекарства

   

вообще

 

болѣе
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вредны,

 

чѣмъ

 

полезны,

 

и

 

что

 

многія

 

болѣзни,

 

при

благопріятной

 

обстановкѣ,

 

Проходятъ

 

сами

 

собою
безъ

 

л<м«арствъ.

 

Стало-быть,

 

въ

 

крайнем ъ

 

случаѣ

достаточно

 

ввести

 

приличный

 

порядокъ

 

въ

 

содер-

жанін

 

больнаго

 

и

 

лучше

 

никакого

 

лекарства

 

не

давать,

 

чѣмъ

 

нечаянно

 

отравлять.

 

Словомъ,

 

хотя

 

и

нельзя

 

сказать

 

вообще,

 

что

 

гомеопатическое

 

лече-

ніе

 

на

 

практикѣ

 

всегда

 

легче

 

аллопатическаго:

 

оно

имѣетъ

 

свои

 

большія

 

трудности

 

въ

 

рѣшеніи

 

науч-

ныхъ

 

задачъ,

 

точно

 

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

аллопатія, —од-

накожъ

 

смѣло

 

можно

 

утверждать

 

и

 

Факты

 

давно

уже

 

доказали,

 

что

 

домашняя

 

гомеопатическая

 

ме-

дицина

 

гораздо

 

легче

 

и

 

удобопримѣнимѣе

 

аллопа-

тической.

При

 

леченіи

 

дѣтей

 

въ

 

особенности

 

гомеопатія,
—сверхъ

 

мннованія

 

вреда

 

отъ

 

большихъ

 

количестиъ

лекарства, — представляетъ

 

еще

 

и

 

ту

 

неоцѣненную

выгоду,

 

что

 

ея

 

малѣйшіе

 

пріемы

 

лекарствъ,

 

не

 

раз-

дражающихъ

 

нп

 

вкуса,

 

ни

 

обонянія,

 

принимаются

безъ

 

всякаго

 

препятствія.

 

А

 

кому

 

неизвѣстно,

 

ка-

кого

 

труда

 

и

 

лишняго

 

страданія

 

стоить

 

ребенку

проглотить

 

противное

 

лекарство?

Сверхъ-того

 

при

 

гомеопатической

 

домашней

медицинѣ

 

и

 

ученый

 

врачъ,

 

какой

 

бы

 

методы

 

онь

ни

 

придерживался,

 

принявъ

 

больнаго,

 

всегда

 

мо-

жетъ

 

быть

 

увѣренъ,

 

что

 

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

естест-

венною

 

болѣзнью,

 

а

 

не

 

съ

 

отравленіемъ

 

разными

непотребными

 

лекарственными

 

или

 

ядовитыми

 

сна-

добьями.

Наконецъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

цѣнности

 

ле-

карствъ

 

гомеонатія

 

пмѣетъ

 

огромное

 

преимущество.

Издержка

 

на

 

самыя

 

дсшевыя

 

аллопатическія

 

ле-

карства

 

очень

 

часто

 

превышаетъ

 

средства

 

просто-
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людипа:

 

нѣкоторыя

 

вещества

 

поэтому

 

замѣняются

суррогатами,

 

а

 

иныя

 

даже

 

и

 

вовсе

 

недоступны.

 

На-
противъ,

 

цѣнность

 

пріема

 

(т.

 

е.

 

одной

 

капли

 

или

нѣсколькихъ

 

круппнокъ)

 

любаго

 

гомеопатическаго

лекарства,

 

одинаковая

 

для

 

всѣхъ

 

веществъ,

 

едва

достпгаетъ

 

одной

 

десятой

 

доли

 

копѣйки

 

и

 

домаш-

няя

 

гомеопатическая

 

аптечка

 

цѣною

 

въ

 

5—4

 

руб-
ля

 

нредставляетъ

 

ул;е

 

весьма

 

значительный

 

запасъ,

при

 

разумномъ

 

и

 

разечетливомъ

 

употребленіи

 

до-

статочный

 

на

 

долгое

 

время

 

п

 

на

 

большое

 

число

больныхъ.

Для

 

содѣйствія

 

къ

 

выполненію

 

сказанной

 

за-

дачи

 

и

 

къ

 

распространен] ю

 

полезной

 

и

 

вмѣстѣ

 

бе-
зопасной

 

домашней

 

медицины

 

въ

 

народѣ

 

черезъ

посредство

 

священниковъ

 

и

 

всѣхъ

 

грамотныхъ

 

лю-

дей — «Народная

 

Бесѣда»,

 

имѣющая

 

въ

 

своей

 

про-

грамма

 

отдѣлъ

 

общій

 

гигіеническій,

 

назначаемый

для

 

ознакомленія

 

народа

 

съ

 

условіями

 

и

 

способами

сохраненія

 

здоровья,

 

предполагаетъ

 

издать

 

въ

 

те-

ченіи

 

1865

 

года

 

основательно

 

составленный

 

на-

родный

 

гомеопатическій

 

лечебникъ,

 

а

 

центральная

гомеопатическая

 

аптека

 

въ

 

Петербурге,

 

но

 

согла-

шение

 

съ

 

редакціей,

 

берется

 

доставлять

 

необхо-

дпмыя

 

при

 

лечебннкѣ

 

лекарства

 

по

 

возможно

 

де-

шевой

 

цѣнѣ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

еслпбъ

 

сочувствующіе

 

это-

му

 

дѣлу

 

занялись

 

пмъ,

 

великая

 

цѣль,

 

—

 

улучшсніе

народнаго

 

здравія, —которой

 

до-спхъ-поръ

 

напрас-

но

 

съ

 

большими

 

издержками

 

добивается

 

медицин-

ская

 

адмшгастрація,

 

въ

 

иепродолжительномъ

 

вре-

мени

 

была

 

бы

 

достигнута.

 

Больные

 

получали

 

бы
скорую

 

и

 

крайне

 

дешевую

 

врачебную

 

помощь,

 

ире-

дупрегкдающуЕО

 

развптіе

 

опасныхъ

 

и

 

длптельныхъ

недуговъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

врачи-священники

 

про
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вели

 

бы

 

въ

 

народъ

 

простыя

 

и

 

ясный

 

правила

 

гп-

гіены.

 

Больничная

 

и

 

ученая

 

врачебная

 

помощь,

пмѣющая

 

дѣло

 

съ

 

людьми

 

понимающими

 

и

 

способ-

ными

 

къ

 

осторолшости,

 

оказывалась

 

бы

 

болѣе

 

дТ.іі-

ствительною.

 

Государство

 

не

 

лишалось

 

бы

 

огром-

ной

 

массы

 

напрасно

 

погибающпхъ

 

пропзводитель-

ныхъ

 

силъ

 

и

 

податное

 

сословіе

 

постепенно

 

изба-

вилось

 

бы

 

отъ

 

лишня

 

го

 

тялікаго

 

бремени,

 

—

 

отъ

множества

 

даромъ

 

прокармливаемыхъ

 

неизлечи-

мых!»

 

и

 

разслаблениыхъ.

(Пропечатало

 

изъ

 

Няродпой

  

Бссѣды.)

21

  

Марта

   

1863

 

г.

 

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

Протоіерей

Іоагшъ

  

М

 

оск

 

ей

 

нъ.

Тамбовъ.

  

Вь

 

Тішограйи

  

ііалаты

   

Государ

 

твеіншхъ

  

Циущесгвь.


