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в-вдомости.
Выходятъ

 

еженедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

і

 

руб.

съ

 

пересылкою.

'

m
-Щи

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при.

 

Ярославской

Духовной

 

Консисторіи.
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ни ,5-го

 

АПРѢЛЯ ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАІЬНАЯ 1878

 

ГОДА.

j

!

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СВЯТѢНШАГО

 

СГНОДА.

маѣніемъ

 

пол'ожилъ:

 

ассигновать,

 

съ

 

1-го

 

Ян-

варя

 

1878

 

г.,

 

изъ

 

суммъ

 

Государственная

Казначейства

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

вновь

построеннаго

 

въ

 

крѣпости

 

Врестъ-Литовскѣ

собора,

 

именно

 

Прртоіерея

 

по

 

936

 

р.,

 

двухъ

Священниковъ

 

по

 

786

 

р.

 

каждому,

 

діакона

по

 

522

 

р.

 

и

 

псаломщика

 

по

 

240

 

р.,

 

а

 

всего

по

 

три

 

тысячи

 

двѣсти

 

семидесяти

 

руб.

 

въ

годъ,

 

со

 

внесеніемъ

 

этой

 

суммы

 

съ

 

1878

 

г.

въ

 

подлежащія

 

подраздѣлеяія

 

интендантской

смѣты

 

Военнаго

 

Министерства.

 

Таковое

 

мнѣ-

ніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

5-го

 

Ноября

1877

 

года

 

Высочайше

 

утверждено.

 

И,

 

по

справкѣ,

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высо-

чайше

 

утвержденномъмнѣніи

 

Государственнаго

Совѣта

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

Вѣстнакъ".

Го

 

Дека0р)г-1^Т7

 

г.-

1)

 

Отъ

 

і2

 

ямаря

 

1878

 

Ч7;М

 

1,986,

 

о

 

пазнті-

ніи

 

отъ

 

казны

 

содержанія

 

причту

 

крѣпост-

наго

 

Врестъ

 

-

 

Литовскаго

 

собора.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложсяіе

 

Господина

 

Сѵ-

нрдальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

18

 

Нояб-

ря

 

1877

 

года:

 

№

 

9,326,

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

не

 

встрѣ-

чая,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

препятствія

 

къ

 

ассиг-

нование,

 

съ

 

1-го

 

Января

 

1878

 

г.,

 

испраши-

ваемой

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

крѣпост-

наго

 

въ

 

городѣ

 

Врестъ-Литовскѣ

 

собора,

 

на-

шелъ

 

только,

 

что

 

расходъ

 

этотъ,

 

подобно

издержкѣ

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

Новогеоргіев-

скаго

 

крѣпостнаго

 

собора,

 

правильнѣе

 

было

-бы

 

вносить

 

не

 

въ

 

смѣту

 

СвятѣйшагоСѵнода,

а

 

въ

 

интендантскую

 

смѣту

 

Военнаго

 

Минастер

 

-

ства.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

Государственный

 

Совѣтъ

2)

 

0)hb

 

і2

 

Февраи

 

1878

 

года,

 

M

 

8І,

 

объ

   

обя-
занности

 

священниковъ

  

являться

  

въ

   

камеры

судебныхъ

 

слѣдователей

 

для

 

привода

 

къ

   

при-

сягѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

   

Святѣйшій

 

Правительствующій
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Часть

   

оффяціальная.

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

 

Сѵ-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

8-rô

 

Авгу-

ста

 

1877

 

года,

 

за

 

№

 

272,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ:

обязаны

 

ли

 

священники

 

являться

 

по

 

пригла-

шению

 

судебныхъ

 

слѣдователей

 

въ

 

ахъ

 

камеры

для

 

привода

 

свидѣтелей

 

къ

 

присягѣ.

 

Прика-

зали:

 

Разсмотрѣвъ

 

обстоятельства

 

дѣла,

 

выз-

вавшія

 

означенный

 

вопросъ,

 

и

 

сообразивъ

таковыя

 

съ

 

подлежащими

 

законами,

 

Святѣи-

шій

 

Сѵяодъ

 

находитъ:

 

а)

 

что

 

хотя

 

въ

 

зако-

нѣ

 

и

 

нѣтъ

 

прямаго

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

сви-

детели,

 

при

 

предварительномъ

 

слѣдствіи,

 

при-

водятся

 

къ

 

присягѣ

 

въ

 

камерѣ

 

судебваго

слѣдователя,

 

но

 

такъ

 

слѣдователи

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

обязаны,

 

согласно

 

444

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.

Судопр.,

 

руководствоваться

 

711

 

ст.

 

того

 

же

Устава,

 

по

 

которой

 

на

 

судѣ

 

свидѣтели

 

при-

водятся

 

къ

 

присягѣ

 

въ

 

судебномъ

 

засѣданіи,

то

 

приглашеніе

 

священника

 

въ

 

камеру

 

слѣ-

ДОВателя

 

лля.лривада

 

jt!t-

 

присягѣ-

 

евидѣтѳлей

не

 

противорѣчитъ

 

закону,

 

б)

 

что

 

циркуляр-

нымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

11-го

Ноября

 

1866

 

года

 

было

 

предписано,

 

что_

 

бы

духовенство

 

не

 

отказывалось

 

исполнять

 

за-

конный

 

требованія

 

судебныхъ

 

установлена;

в)

 

что

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

опоедѣленія

 

его

 

отъ

 

19

 

0"ін6ря

 

1873

 

г-

    

призналъ
г

                                                

8

 

Октября

 

1874

 

г.

     

.

возможнымъ

 

допустить

 

приглашеніе

 

судебны-

ми

 

слѣдователями

 

священниковъ

 

въ

 

мѣстно--

сти

 

внѣ

 

ихъ

 

осѣдлости

 

и

 

назначилъ

 

раз-

мѣръ

 

прогоновъ

 

и

 

суточныхъ

 

денегъ,

 

отпус-

каемыхъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

свящеяникамъ,

и

 

г)

 

что

 

по

 

установившейся

 

практикѣ

 

въ

 

го-

-родахъ

 

и

 

столицахъ

 

священники

 

являются

въ

 

камеру

 

судебныхъ

 

слѣдователей

 

для

 

при-

вода

 

къ

 

присягѣ.

 

А

 

потому

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

опредѣляетъ:

 

Предписать

 

всѣмъ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

губерній,

въ

 

коихъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

Судебные

 

Ус-

тавы

 

20

 

Ноября

 

1864

 

года,

 

чтобы,

 

для

 

устра-

ненія'

 

всякихъ

 

недоразумѣній,

 

поставили

въ

 

извѣстность

 

мѣстное

 

духовенство,

 

что

 

свя-

щенники

 

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

явки

 

въ

камеры

 

слѣдователей

 

для

 

привода

 

свидетелей

къ

 

присягѣ;

 

о

 

чемъ

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

вѣдомству

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

„Церковномъ

Вѣстникѣ".

Объ

 

учреждены

  

стипендіи

 

въ

 

Московской

 

Ду-

ховной

 

Академіи.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПБРАТОРЪ,

 

въ

 

18-й

 

день

Февраля

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

утвердить

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ'

"/„ Декабря

 

минувшаго

 

1877

 

годаобъ

 

учреж-

девіи

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

на

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

Московскою

Городскою

 

Думою

 

капитала

 

въ

 

4,500

 

руб.,

стипендіи

 

имени

 

покойнаго

 

гласнаго

 

сей

 

Ду-

мы,

 

Шрія

 

Самарина,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

Сѵ-

ноду-права

 

утвердить

 

положеніе

 

о

 

сей

 

сти-

пендіи.

О

 

разрѣшеніи

 

принять

 

подносимый

 

крестъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Высочайше

соизволилъ

 

На

 

разрѣшеніе

 

заштатному

 

Про-

тоіёрею

 

домовой

 

церкви

 

Министра

 

Импера-

торскаго

 

Двора,

 

Алексѣю

 

Черенскому,

 

при-

нять

 

и

 

носить

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ

съ

 

украшеніями,

 

подносимый

 

.ему

 

Графами

Владиміромъ

 

Ѳедоровичемъ

 

и

 

Александромъ

Владиміровичемъ

 

Адлербергами,

 

во

 

вниманіе

къ

 

долговременному

 

его

 

служенію

 

при

 

озна-

ченной

 

церкви.

Отъ

  

Учебнаго

   

Комитета

 

при

    

Святѣйшемъ

Сгнодѣ.

Учебный

 

Комитеть

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

симъ

 

доводитъ

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

открыть

 

конкурсъ

на

 

соисканіе

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Макарія,

Архіепископа

  

Литовскаго,

 

назначаемой

   

еже-



Часть

   

оффиціальна.

годно

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомѣ,

 

согласно

 

волѣ

жертвователя,

 

за

 

лучшіе

 

учебники

 

по

 

пред-

нетамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Се-

минаріахъ

 

и

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

и

 

за

 

луч-

шія

 

учебныя

 

пособія,

 

соотвѣтствуюіція

 

прѳ-

граммамъ

 

семинарскаго

 

и

 

училищнаго

 

обу-

ченія,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

христоматіи

 

съ

 

над-

лежащими

 

объясненіями

 

и

 

руководствомъ,

 

сло-

вари

 

и

 

тому

 

подобное.

Полная

 

премія

 

Преосвященнаго

 

Макарія

состоитъ

 

изъ

 

тысячи

 

(1,000)

 

рублей;

 

но

 

если

по

 

разсмотрѣніи

 

конкурсныхъ

 

сочиненій

 

бу-

д'утъ

 

признаны

 

два

 

сочиненія.

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

достойными

 

преміи,

 

то

 

означенная

 

премія

 

раз-

деляется

 

на

 

равныя

 

части,

 

и

 

каждие

 

сочине-

ніе

 

считается

 

удостоеннымъ

 

полной

 

.преыіи.

Сочиненіе,

 

не

 

заслуживающее

 

полной

 

преміи,

ыожетъ

 

быть

 

удостоено

 

половинной

 

преміи.

 

Въ

текущемъ

 

конкурсномъ

 

году

 

подлежать

 

при-

сужденію

 

дв'6

 

полная

 

презгіи,

 

въ

 

тысячу

 

руб-

лей

 

каждая,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

оставшаяся

 

отъ

прошлаго

 

года.

Желающіе

 

представить

 

свои

 

сочиненія

 

на

соисканіе

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Макарія

должны

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

Учебный

 

Коми-

тета

 

при

 

Овятѣишемъ

 

Сѵнодѣ

 

не

 

позже

 

1-го

Сентября

 

1878

 

года.

.Къ

 

соисканію

 

преміи

 

принимаются

 

ориги-

нальный

 

сочиневія,

 

написанныя

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

какъ

 

печатный,

 

такъ

 

и

 

рукопис-

ныя.

 

Изъ

 

печатныхъ

 

сочиненій

 

могутъ

 

быть

представляемы

 

только

 

явившіяся

 

первыиъ

 

изда-

ніемъ

 

за

 

годъ

 

до

 

вышеозначеннаго

 

срока

(съ

 

1-го

 

Сентября

 

1877

 

г.

 

по

 

1-е

 

Сентября

1878

 

г.).

 

Послѣдующія

 

изданія

 

представля-

ются

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

нихъ

произведены

 

существенныя

 

исправленія

 

и

 

до-

полненія.

Присылаемый

 

на

 

конкурсъ

 

рукописи

 

должны

быть

 

четко

 

написаны;

 

при

 

чемъ

 

не

 

требуется,

чтобы

 

онѣ

 

предварительно

 

были

 

одобрены

цензурою

 

къ

 

напечатанію.

Къ

 

соисканію

 

преміи

 

принимаются

 

сочи-

ненія,

 

представляеиыя

 

самими

 

авторами

 

или

ихъ

 

законными

 

наслѣдниками;

 

сочиненія,

 

пред-

ставдяемыя

 

книгопродавцами

 

и

 

издателями,

не

 

принимаются

 

къ

 

конкурсу

 

на

 

полученіе

преміи.

      

ftiiioqoRH'J

О

 

результатахъ

 

конкурса

 

послѣдуетъ

 

со-

временное

 

извѣстіе.

О

 

присуждены

 

въ

 

1877

 

году

 

преміи,

 

учреж-

денной

 

Преосвященнымъ

 

Макаріемг,

 

Apxienu-

скопомъ

 

Литовскими,

 

за

 

лучшіе

 

учебники

 

и

учебныя

 

пособія

 

по

 

предметами,

 

преподаваемымъ

въ

   

Духовныхъ

    

Семгшаріяхъ

   

и

   

училищахъ.

На

 

соисканіе

 

преміи

 

Преосвященнаго

 

Ма-

карія

 

въ

 

1877

 

году

 

было

 

представлено

 

въ

Учебягий

 

Комитетъ

 

при

 

Пвягкйгиемъ

 

Стнодѣ

шесть

 

сочинёній.

 

Изъ

 

нихъ

 

за

 

два

 

сочиненія

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Ко-

митета,

 

присудилъ,

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

преміи

■1877

 

года

 

(2,000

 

рублей),

 

—

 

тысячу

 

рублей,

по

 

500

 

руб.

 

за

 

каждое

 

сочиненіе,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

половинныхъ

 

премій,

 

на

 

основаніи

 

14

 

пунк-

та

 

положеніяо

 

конкурсѣ

 

на

 

означеннуЕО

 

премію,

а

 

именно:

 

Протоіерею

 

придворнаго

 

собора

Зимняго

 

Дворца

 

Іоанну

 

Толмачеву

 

за

 

сочи-

неніе

 

его

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Православное

Собесѣдовательное

 

богословіе

 

или

 

практическая

гомилетика."

 

4тома(

 

I

 

т.

 

изд.

 

1868г.,

 

II.

 

т.

 

изд.

1869

 

г.,ІП

 

и IV т.

 

изд.1877

 

года.

 

С.-Петербургъ),

и

 

законоучителю

 

Владимірской

 

губернской

Гимназіи

 

Священнику

 

Михаилу

 

Хераскову

 

за

сочиненіе:

 

„Обозрѣніеисторическихъ

 

книгъсв.

Писанія

 

Ветхаго

 

Злвѣта,"

 

(Владиміръ-на

Клязьмѣ.

 

1876

 

года.

 

Рукопись.)

Разборъ

 

сихъ

 

удостоенныхъ

 

преміи

    

сочи-

неній

 

частію

 

уже

 

напечатанъ,

 

частіго

 

имѣетъ
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Часть

   

оффиціальная.

быть

   

напечатпнъ

   

въ

 

журналѣ

   

„Церковный

Вѣстникъ".

Отъ

 

Хозяйственного

 

Управления

 

циркулярное

твѣщеніе

 

о

 

покупкѣ

 

для

 

Духовныхъ

 

училища

картинг

 

по

 

св.

 

Исторіи.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

опредѣленіемъ

 

У,9 -го

 

Фев-

раля

 

1878

 

г.,

 

поручилъ

 

Хозяйственному-

 

Уп-

равленію:

 

1)

 

пріобрѣсти

 

у

 

товарищества

 

ме-

тахромотипіи

 

Ракочій,

 

Сидорскій

 

и

 

К",

 

на

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

потребное

количество

 

экземпляровъ

 

изданныхъ

 

имъ

 

кар-

тинъ

 

по

 

св.

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

За-

вѣта,

 

болыпаго

 

размѣра,

 

лишь' для

 

тѣхъ

 

Ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

которыя

 

еще

 

не

 

успѣли

выписать

 

таковыхъ

 

картинъ

 

въ

 

свои

 

библио-

теки

 

или

 

которыя

 

пожелаютъ

 

имѣть

 

и

 

второй

экземпляръ

 

оныхъ,

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

для

каждаго

 

училища,

 

по

 

объявленной

 

товарище-

ством^

 

цѣнѣ — 10

 

руб.

 

20

 

коп,

 

за

 

э кземпляръ,

считая

 

въ

 

каждомъ

 

по

 

50

 

картинъ;

 

и

 

2)

 

на

пополненіе

 

сего

 

расхода,

 

предложить

 

Прав-

леніямъ

 

Духовныхъ

 

училищъ

 

высылать

 

отъ

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управ-,

леніе

 

по

 

10

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

экземпляръ

 

картинъ

безъ

 

возврата

 

денегъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

пе-

ресылку

 

картинъ,

 

съ

 

разсрочкою

 

таковой

 

уп-

латы

 

по

 

частямъ,

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

для

тѣхъ

 

училищъ,

 

которыя

 

будутъ

 

затрудняться

единовремевнымъ

 

возвратомъ

 

означенной

суммы,

 

предоставивъ

 

при

 

томъ

 

Епархіаль-

нымъ

 

Преосвященнымъ,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

ходатайствовать

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

упла-

ты

 

означенной

 

суммы

 

тѣхъ

 

изъ

 

Духовныхъ

училищъ,

 

которыя,

 

по

 

особому

 

недостатку

денежныхъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

будутъ

 

того

 

за-

служивать.

О

 

таковомъ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

имѣетъ

честь

   

сообщить

 

всѣмъ

 

Правленіямъ

   

Духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

для

 

надлежащаго

 

съ

 

ихъ

 

сто-

роны

 

распоряженія,

 

присовокупляя

 

къ

 

сему,

что

 

картины

 

будутъ

 

Управленіемъ

 

пріобрѣтены

и

 

разосланы,

 

по

 

принадлежности,

 

не

 

прежде,

какъ

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

Духовныхъ

 

училищъ

заявленій

 

на

 

высылку

 

тѣхѵ

 

картинъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

какъ

 

на

 

100

 

экземпляровъ,

 

такъ

 

какъ

только

 

при

 

покупкѣ

 

такого

 

количества

 

умень-

шена

 

продажная

 

имъ

 

цѣна.

ту

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

изъявлены

 

благодарности

 

за

 

пожертвова-

ть

Ярославскимъ

 

Впархіальнымъ

 

Попечитель-

ствомъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

по

 

пово-

ду

 

пожертвованія

 

Благочиннымъ,

 

Священни-

комъ

 

села

 

Гаврилова

 

Яму,

 

Ярославскаго

 

уѣз-

да,

 

Николаемъ

 

Орловымъ

 

купоновъ

 

на

 

57

 

р.

50-нтГ -въ

 

возврата

 

тѣхъ

 

денегъ,

 

какія

 

въ

малолѣтствѣ

 

получилъ

 

онъ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

Иваномъ

 

въ

 

пособіе,

 

по

 

сиротству,

 

изъ

 

суммъ

Попечительства,

 

между

 

прочимъ

 

опредѣлено

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено:

 

Изъявить

жертвователю,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

искреннюю

 

благодарность

 

Попечительства

за

 

столь

 

высокій

 

примѣръ

 

возврата

 

попечитель-

скаго

 

пособія,

 

какимъ

 

воспользовались

 

онъ

 

и

братъ

 

его

 

въ

 

малолѣтствѣ,

 

по

 

своему

 

сиротству.

О

 

разрѣшеніи

   

Священнику

   

Пречистенскому

продолжать

   

исполненіе

 

духовныхъ

   

требъ

 

въ

лазаретѣ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

Марта

 

за

 

№

 

903,

 

Священнику

 

Ярославской

Димитріевской

 

церкви

 

Александру

 

Пречистен-

скому,

 

исправлявшему

 

доселѣ

 

духовныя

 

тре-

бы

 

въ

 

Ярославскомъ

 

городскомъ

 

лазаретѣ,

дозволено

 

продоллсать

 

иеправленіе

 

сихъ

 

требъ

въ

 

этомъ

   

лазаретѣ

 

и

 

по

 

переходѣ

 

онаго

 

въ
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оффиціальная.

                                     

109

вѣдѣніе

 

Ярославскаго

   

Управленія

 

Общества

Краснаго

 

Креста,

 

съ

   

15

 

минувшего

 

Марта,

 

по

изъявленному

 

имъ

 

Управленію

 

не

 

это

 

согласію.

О

 

награждены

 

набедреннжомъ.-

Свящевникъ

 

села

 

Христорождественскаго

на

 

ильдомѣ,

 

Любимскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Каллистовъ,

 

14

 

Марта,

 

награжденъ

 

набедрен-

никомъ

 

за

 

16-лѣтнюю

 

честную

 

и

 

усердную

службу

 

и

 

особые

 

труды

 

по

 

составленію

 

и

сказыванію

 

катихизическихъ

 

бесѣдъ.

Объ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

Депутата.

Священникъ

 

села

 

Горинскаго,

 

Романо-Во-

рисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Розовъ,

 

14

Марта,

 

согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

утвер-

жде'нъ

 

въ

 

должности

 

Депутата

 

по

 

благочинію

Священника

 

села

 

Кслокши'

 

Александра

 

Зяа-

левскаго,

 

ва

 

мѣсто

 

выбывшего

 

изъ

 

сего

 

бла-

гочинія

 

Священника

 

села

 

Телякова

 

Ди-

иитрія

 

Вратановскаго.

О

 

мѣрахъ

 

къ

   

предотвращение

 

повальнъіхъ

 

бо-

лѣзней

 

вообще,

  

и

 

въ

 

частности

 

противъ

 

эпи-

деміи

 

натуральной

 

оспы.

Господинъ

 

Ярославскій

 

Губерваторъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

постановленія

 

Ярославскаго

 

Губернскаго

Комитета

 

общественнаго

 

здравія

 

отъ

 

14 Мар-

та

 

сего

 

года,

 

препровождая

 

къ

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

при

 

отношевіи

 

за

 

№

 

529,

 

100

 

пе-

чатныхъ

 

экзепляровъ

 

копій

 

съ

 

инструкціи

 

для

дезинфекціи

 

лазаретовъ

 

и

 

другихъ

 

предмс-

товъ,

 

а

 

также

 

съ

 

журнала

 

Ярославскаго

 

Гу-

бернскаго

 

Комитета

 

общественнаго

 

здравія,

просить

 

поручить

 

Ярославскому

 

Духовенству

принять

 

на

 

себя

 

разъясненіе

 

прихожанамъ

 

смы

ела

 

и

 

важнаго

 

значенія

 

изложенныхъ

 

въ

 

ин-

струкціи

 

и

 

журналѣ

 

мѣръ

 

въ

 

сохраненіи

 

какь

общественнаго,

 

такъ

 

и

 

частнаго

 

здоровья.

Согласно

 

сему

 

отвошевію

 

резолюціею

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

27

 

Марта

 

за

 

№

 

1052

предписано:

    

„Присланные

 

100

 

экземпляровъ

копій

 

съ

 

инструкціи

 

для

 

дезинфекціи

 

лаза-

ретовъ

 

и

 

проч.

 

немедленно

 

разослать

 

по

 

Епар-

хіи

 

къ

 

Влагочиннынъ,

 

къ

 

Настоятелямъ

 

и

Настоятельницамъ

 

монастырей.

 

Независимо

отъ

 

сего

 

журналъ

 

Ярославскаго

 

Губернскаго

Комитета

 

съ

 

инструкціею

 

отпечатать

 

въ

 

бли-

жайгаихъ

 

№№

 

Ярославскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей,

 

поручивъ

 

(и

 

поручается)

 

Яро-

славскому

 

Духовенству

 

принять

 

на

 

себя

 

разъ-

ясненіе

 

прихожанамъ

 

смысла

 

и

 

важнаго

 

значенія

изложенныхъ

 

въ

 

журналѣ

 

и

 

инструкціи

 

мѣръ

къ

  

сохраненіго

 

какъ

   

общественнаго,

 

такъ

 

и

частнаго

 

здоровья."

III.

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЖУРНАЛЪ

Ярославскаго

 

Губернскаго

 

Комитета

 

общест-
веннаго

  

здравія,

   

14

 

марта

 

1878

 

года.

слушали:

Принимая

 

во

 

внимааіе,

 

что

 

весенній

 

періодъ

 

врене-
пи,

 

производя

 

усиленное

 

разложеніе

 

скопившихся

 

раз-

ныхъ

 

органическихъ

 

остатковъ,

 

способствует!

 

развитію
и

 

распространеніго

 

повальныхъ

 

болѣзней,

 

при

 

главнѣй-

шемъ

 

посредствѣ

 

воды

 

и

 

воздуха,

 

Ярославскій

 

Губерн-
ски

 

Еоиитетъ

 

общественнаго

 

здравія,

 

въ

 

видахъ

охранепія

 

общественнаго

 

здоровья

 

въ

 

губерніи,

 

нагаелъ

необходимым!,

 

независимо

 

отъ

 

предшествовавшихъ

 

са-

нитарныхъ

 

распоряженій

 

г.

 

Губернатора,

 

принять

 

слѣ-

дующія

 

мѣры

 

къ

 

предотвращению

 

въ

 

губерніи

 

поваль-

ныхъ

 

боіѣзпей

 

вообще,

 

и

 

въ

 

частности

 

противъ

 

эпи-

деліи

 

натуральной

 

оспы.

А.

 

Мѣры

 

къ

   

предотвращение

   

эпидемій

   

во-

обще:

1 .

 

Въ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

тщательно

 

и

 

постоян-

но

 

очищать

 

отъ

 

всякихъ

 

вечистотъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

постепепнаго

ихъ

 

оттаянія,

 

всѣ

 

улицы,

 

площади,

 

дворы, отхожія

 

мѣста

и

 

полойныя

 

ямы.

 

При

 

чемъ

 

нечистоты

 

изъ

 

всѣхъ

 

нахо-

дящихся

 

въ

 

губерніи

 

больницъ,

 

лазаретовъ

 

и

 

казар-

менныхъ

 

помѣщеній,

 

занимаеиыхъ

 

русскими

 

войсками

 

и

военноплѣнными

 

т;рками,

 

послѣ

 

предварительнаго

въ

 

больгаемъ

 

по

 

возможности

 

разыѣрѣ

 

дезинфекцирова-
нія

 

известью, .

 

или

 

растворомъ

 

желѣзнаго

 

купороса

 

и

дегтя

 

въ

 

горячей

 

водѣ,

 

или

 

же

 

другими

 

дезинфекца-
рующими

 

средствами,

 

вывозить

 

въ

 

особо

 

отведенныя

 

для

того

 

мѣста

 

за

 

городомъ,

 

не

 

рѣже

 

2

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

складывать

 

тамъ

 

въ

 

приготовленный

 

зарапѣе

 

ямы,

и

 

ямы"

 

эти

 

засыпать

 

негашеною

 

известью

 

и

 

землею,

 

такъ

чтобы

 

слой

 

собственно

 

засыпной

 

сверхъ

 

вечистотъ

 

зем-
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Часть

   

оффиціалыгая.

ли

 

бялъ

 

не

 

менѣе

 

1'/ г

 

аршинъ

 

толщины.

 

Вывозку
этихъ

 

нсчистотъ

 

производить

 

въ

 

осмоленныхъ

 

и

 

плотно

закрываемых!

 

бочкахъ

 

или

 

ящикахъ,

 

которыя

 

послѣ

того

 

должны

 

быть

 

дезинфекцируемы.

 

Въ

 

такія

 

же

 

ямы,

съ

 

засыпкою

 

известью

 

и

 

землею,

 

вывозить

 

до

 

15

 

мая

всякія

 

нечистоты

 

изъ

 

частныхъ

 

домовъ,

 

и

 

обществен-
ных!

 

и

 

промышленяыхъ

 

заведеній,

 

находящихся

 

въ

 

цен-

тральной

 

части

 

г.

 

Ярославля,

 

между

 

рѣками

 

Волгой

 

и

Которостью.

 

Было

 

бы

 

жедатсльно,

 

чтобъ

 

и

 

въ

 

про-

чихъ

 

Мѣстностяхъ

 

губерніи

 

употреблялся

 

этотъ

 

же

способъ

 

уборки

 

нечистотъ

 

изъ

 

частныхъ

 

домовъ,

 

и

 

об-
щественных!

 

и

 

промышленных!

 

заведсній;

 

но

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

опѣ

 

непремѣнно

 

должны

 

быть

 

вывозимы

за

 

город!

 

или

 

за

 

селеніе

 

въ

 

удаленныя

 

отъ

 

жшшхъ

номѣщепій

 

в

 

проѣзжихъ

  

дорогъ

 

поля,

 

овраги

 

и

 

т.

 

д.

,

 

,

 

2.

 

Привести

 

в!

 

должный

 

гипеническій

 

порядок!

всѣ

 

богадѣльни,

 

фабрики,

 

разпыя

 

мастерскія,

 

квартир-

ныя

 

помѣщенія

 

рабочихъ,

 

скотобойни

 

и

 

другія

 

тому

подобныя

 

общественныя

 

и

 

частный

 

заведенія;

 

при

 

чвмъ

слѣдуетъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

качество

 

пи-

щи,

 

питья

 

и

 

помѣщенія

 

содержииыхъ

 

тѣми

 

обществен-
ными

 

и

 

частными

 

заведсяілми

 

разных!

 

лвці.

3.

   

Строго

 

слѣдить

 

за

 

доброкачественностью

 

съѣст-

ных!

 

и

 

питейных!

 

припасовъ,

 

поступающих!

 

въ

 

про-

дажу

 

на

 

рынках!,

 

въ

 

разныхъ

 

лавкахъ,

 

особенно

 

мяс-

ныхъ

 

и

 

рыбныхъ,

 

в!

 

трактирахі,

 

харчевняхъ,

 

гос-

тинницахъ,

 

постоялыхъ

 

дворахъ

 

а

 

т.

 

п.

 

Но,

 

независи-

мо

 

доброкачественности

 

съѣстныхъ

 

п

 

питейных!

 

при-

пасовъ,.

 

слѣдуетъ

 

-еще

 

обращать

 

впимапіе

 

па

 

способы
приготовленія

 

и

 

сохраненія

 

ихъ;

 

почему,

 

кромѣ

 

осмот-

ра

 

.припасовъ,

 

должны

 

быть

 

осматриваемы

 

посуда,

 

мѣд-

ная

 

и

 

деревянная,

 

погреба,

 

подвалы

 

и

 

т.

 

п:

 

Исклю-
чительно

 

внимательнаго

 

осмотра

 

и

 

приведенія

 

въ

 

по-

рядокъ

 

требуютъ

 

погреба

 

рыбных!

 

лавокъ

 

въ

 

г.

 

Яро-
славлѣ,

 

съ

 

давняго

 

времени

 

упорно

 

сохраняющее

 

свою

антпгигіеническую

 

обстановку;

 

причем!,

 

при

 

очисткѣ

этихъ

 

погребовъ,

 

поступать

 

по

 

особымъ

 

указаніямъ

 

вра-

чебнаго

 

отдѣленія.

4.

   

Так!

 

какъ

 

в!

 

г.

 

Ярославлѣ

 

ві

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

водовозы

 

берутъ

 

изъ

 

рѣки

 

Волги

 

воду,

 

для

внутрепняго

 

употребденія,

 

близь

 

портомойныхъ

 

нлотовъ

и

 

при

 

томъ

 

во

 

время

 

самаго

 

нолосканія

 

бѣлья,

 

то

 

про-

сить

 

городское

 

управленіе — не

 

найдетъ

 

ли

 

оно

 

воз-

можнымъ

 

устроить

 

для

 

мытья

 

бѣлья

 

по

 

рѣкѣ

 

Волгѣ

портовойные

 

плоты

 

подалѣе

 

отъ

 

берега

 

и

 

ниже

 

тѣхъ

мѣстъ,

 

гдѣ

 

обыкновенно

 

берутъ

 

воду

 

для

 

ввутренняго

употребленія,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

устроить

 

плоты

 

близь

 

впа-

денія

 

рѣки

 

Крторости

 

в!

 

Волгу

 

для

 

полосканія

 

бѣлья

больниц!

 

.и

 

лазаретовъ,

 

а

 

на

 

городскую

 

нолпцію

 

воз-

ложить

 

воспрещеніе

 

полоскать

 

больничное

 

бѣлье

 

на

прочихъ

 

городскихъ

 

плотахъ.— Этими

 

общими

 

сани-

тарными

 

мѣрами

 

будетъ

 

устранена

 

главная

 

масса

 

раз-

рушающихся

 

и

 

вредящихъ

 

общественному

 

здравію

 

ор-

ганическихъ

 

веществ!.

 

Иеполненіе

 

этихъ

 

мѣр!

 

безспор-
но

 

падаетъ

 

на

 

отвѣтственность

 

городских!

 

и

 

зеаскихъ

управленій

 

и

 

полицій,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

распоряженіи
этихъ

 

учрежденій

 

имѣются

 

къ

 

толу

 

всѣ

 

сродства — или

въ

 

формѣ

 

матеріальной

 

помощи

 

несостоятельным!

 

до-

мовладѣльцаяъ,

 

или

 

въ

 

формѣ

 

привлеченія

 

къ

 

закон-

ной

 

отвѣтствевности

 

виновныхъ

 

въ

 

нарушеніи

 

устава

медицинской

  

полиціи.

 

■

Но

 

ка"К!

 

при

 

самом!

 

тщательном!

 

исполненіи

 

ви-

шеозначенныхъ

 

общихъ

 

мѣрі,

 

все-таки

 

извѣстная

 

до-

ля

 

гніющихъ

 

органическихъ

 

веществъ

 

можетъ

 

нримѣ-

шиваться

 

къ

 

водѣ

 

и'

 

воздуху,

 

то

 

въ

 

обезпеченіе

 

возмож-

ной

 

чистоты

 

води

 

и

 

воздуха,

 

необходимо

 

еще

 

чтобы
каждый

 

распорядитель

 

'.жилаго

 

пояѣщенія

 

частнаго

 

и

общественнаго

 

соблюдал!

 

относительно

 

своего

 

поиѣще-

нія

 

слѣдующія

 

санитарныя

 

мѣры:

а)

   

Содержащую

 

органическія

 

примѣси

 

воду,

 

для

внутрепняго

 

употреблеяія,

 

предварительно

 

очищать

простымъ

 

отстаивавьемъ,

 

или

 

отетаиваньемъ

 

съ

 

лрибавле-
піені

 

квасцов!

 

(отъ

 

*Л

 

До

 

'/,

 

золотника

 

на

 

ведро)
и

 

затѣмъ

 

очищенную

 

воду

 

осторожно

 

счерпывать

 

или

еще

 

лучше

  

сцѣживать

 

въ

 

особый

 

сосудъ.

б)

  

Жилыя

 

помѣщевія

 

содержать

 

чисто

 

и

 

опрятно —

чаще

 

выметать

 

соръ,

 

чаще

 

мыть

 

полы,

 

не

 

Держать

 

под-

вергающихся

 

гніенію

 

съѣстныхъ

 

припасовъ;

 

а

 

воздухъ

в!

 

жилищах!

 

освѣжаті

 

топкою' нечей

 

<>езъ

 

закрытія

 

трубъ,
открываніемъ

 

оконъ

 

и

 

форточекъ,

 

дезинфекціей

 

посред-

ством!

 

карболовой

 

кислоты,

 

уксуса,

 

ждаяовской

 

жид-

кости

 

и

 

другими

 

дезинфекцирующнми

 

средствами.

в)_

 

Въ

 

отхожія

 

мѣста — въ

 

стульчаки,

 

ватеръ- клозе-

ты,

 

внгребныя

 

ямы,

 

съ

 

пѣліш

 

ограничена

 

гніѳаія

 

не-

чистотъ

 

и

 

зловонія,

 

нс

 

рѣже

 

какъ

 

через!

 

день,

 

вли-

вать

 

раствор!

 

желѣзнаго

 

купороса

 

и

 

дегтя

 

в!

 

горячей

водѣ,

 

или

 

растворъ

 

карболовой

 

кислоты

 

въ

 

пропорці-

яхъ

 

указанныхъ

 

особою

 

инструкціей,

і

   

ri
г)

 

Пищу,

 

приготовляемую

 

на

 

водѣ,

 

хорошо

 

прова-

ривать.

Затѣмъ,

 

въ

 

случаѣ

 

уже

 

проявившейся

 

эпидеміи,
требуется:

1)

   

0

 

заболѣвающихъ

 

немедленно

 

доводить

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

городской

 

и

 

уѣздной

 

полиціи

 

и

 

ближайшаго
врача.

2)

   

Больныхъ

 

по

 

возможности

 

отдѣлять

 

от!

 

здоро-

вых!

 

В!

 

особыя

 

помѣщенія

 

и

 

прекратить

 

посѣщенія

больных!

 

здоровыми

 

безъ

 

крайней

 

необходимости.

3)

   

Больныхъ

  

содержать

 

опрятно,

 

чаще

    

смѣнять

 

у

нихъ

 

всякое

 

бѣлье,

    

давать

  

им!

 

только

 

ту

    

пищу

 

и

питье,

 

которыя

 

будутъ

 

назначены

 

врачемъ.
■

і)

 

Въ

 

яомѣщеніи

 

больных!,

 

при

 

строгой

 

опрятно-

сти,

 

держать

 

■

 

умѣренно-теплый

 

.воздух!,

 

не

 

больше

 

14

или

 

15°

 

В.,

 

и

 

тщательно

 

освѣжать

 

его

 

вышеизложен-

ными

 

способами.

5)

   

Снятыя

 

съ

 

больныхъ

 

бѣлье

 

и

 

одежду

 

тотчас!

 

же

дезинфекцировать

 

и

 

держать

 

особо;

 

мыть

 

бѣлье

 

боль-

ныхъ

 

также

 

особо

 

отъ

 

бѣлья

 

здоровыхъ.

6)

   

Послѣ

 

внздоравливанія

 

больныхъ

 

не

 

только

 

ихъ



Часть

   

оффиціальная.

                                 

Ill

одежду

 

.и

 

бѣлъе,

 

но

 

и

 

все

 

ихъ

 

помѣщеніе,

 

со

 

всею

иебелью,

 

подвергать

 

самой

 

тщательной

 

дезинфекціи
посредством!

 

.окуриванія

 

хлоромъ

 

или

 

сѣрою,

 

обмыва-

нія

 

съ

 

мыломъ

 

или

 

щелокомъ

 

и

 

провѣтриванія.

7)

 

Испражненія

 

'

 

больныхъ

 

поскорѣе

 

выносить

 

вонъ

и

 

посуду

 

послѣ

 

ихъ

 

выполаскивать

 

водой

 

съ

 

дезипфек-
цирующими

 

средствами.

В.

 

Мѣры

 

къ

 

предотвращевію

 

развитія

 

и

 

рас-

пространенія

 

оспенной

 

эпидеміи.

.

 

Извѣстно,

 

что

 

отъ

 

зараженія

 

натуральной

 

ос-

пой,

 

если

 

не

 

навсегда,

 

то

 

на

 

5 — 7

 

годов!

 

защища-

ет!

 

человѣка

 

привитіе

 

ему

 

предохранительной

 

оспы

и

 

что

 

поэтому

 

прекращеніе

 

развитія

 

и

 

распрострапевія
оспенной

 

эпидеміи

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

надежнѣе

 

все-

го

 

достигается

 

возможноширокимъ

 

распростравепіемъ
оспопрививанія

 

между

 

обывателями

 

той

 

мѣстности'.

 

Но,

 

къ

сожалѣнію,

 

въ

 

Ярославской

 

губерніи

 

до

 

спхъ

 

поръ

оспопрививаніе

 

производилось

 

весьма

 

слабо.

 

По

 

офиці-
альнымъ

 

свѣдѣніямъ

 

врачебпаго

 

управленія,

 

средпимъ

числомъ,

 

выведеняымъ

 

изъ

 

сложности

 

трехъ

 

поыѣдлихъ

годовъ,

 

т.

 

е.

 

1874,

 

1875,

 

1S7G,

 

въ

 

губерніи

 

каж-

догодно

 

прививается

 

предохранительная

 

оспа

 

11944
дѣтямъ

 

обоего

 

пола,

 

при

 

43427

 

нонорожденныхъ.

 

Изъ
новорожденных!,

 

по

 

справкамъ

 

съ

 

метрическими

 

книгами

•

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

за

 

1S70,

 

1871

 

и

1872

 

г.,

 

срсдппмъ

 

числомъ

 

на

 

перволъ.

 

году

 

возраста

умираетъ

 

не

 

меньше

 

одной

 

третьей

 

части

 

(За,

 

78°/ 0 )>
т.

 

е.

 

изъ

 

43427

 

остается

 

въ

 

живых!

 

до

 

28000.
Слѣдовательно

 

за

 

каждый

 

год!

 

остается

 

новорожден-

ных!

 

непривитыхъ

 

дѣтей

 

около

 

19000

 

обоего

 

пола.

Въ

 

виду

 

этихъ

 

данныхъ,

 

слѣдуетъ

 

заключить,

 

что

годъ

 

отъ

 

году

 

скопляется

 

въ

 

губерній

 

громадпый

 

кон-

тингента

 

населенія,

 

благопріятный

 

для

 

развитія

 

оспен-

ной

 

эпидеміи.

 

Частный

 

фактъ

 

крайней

 

неудовлетвори-

тельности

 

оспопрививавія

 

встрѣчается

 

даже

 

въ

 

г.

 

Яро-
славлѣ.

 

Такъ

 

при

 

медицинском!

 

дознаніи

 

10

 

числа

декабря

 

1877

 

г.

 

оказалось,

 

что

 

изъ

 

числа

 

1332

 

лицъ,

недостигшихъ

 

17-ти

 

лѣтняго

 

возраста,

 

живущихъ

 

за

рѣкою

 

Которостью

 

въ

 

фабричной

 

слободѣ

 

и

 

въ

 

помѣ-

щеніи

 

Корзинкинской

 

"мануфактуры,

 

предохранительная

оспа

 

была

 

привита

 

только

 

у

 

555.

 

Ярославская

 

город-

ская

 

управа

 

ввела

 

въ

 

г.

 

Яроелавлѣ

 

съ

 

10

 

декабря
ирошлаго

 

года

 

даровое

 

оспопрививапіо,

 

раздѣливъ

 

го-

род!

 

на

 

7

 

оспопривив.

 

участков!

 

и

 

снабдив!

 

каждый

участок!

 

оспопрививателем!

 

и

 

лимфою;

 

но

 

п

 

послѣ

того,

 

къ

 

удивленію,

 

дѣло.оспопрпвпвапія

 

мало

 

двинулось

впередъ:

 

съ

 

декабря

 

по

 

11

 

марта

 

оспа

 

привита

 

въ

 

3-й
части

 

города,

 

за

 

рѣкою

 

Которостью,

 

только

 

у

 

76

 

и

 

во-

,

 

обще

 

во

 

всемъ

 

городѣ

 

у

 

285

 

человѣкъ.

 

Въ

 

уѣздахъ

главнѣйшая

 

.

 

причина

 

неудовлетворительности

 

оспопри-

виванія

 

заключается

 

ві

 

неудовлетворительной

 

обстанов-
ки

 

этого

 

дѣла

 

вообще,

 

особенно

 

же

 

в!

 

недостаткѣ

оспопрививателей

 

и

 

хорошей

 

оспенной

 

лимфы.

 

Земство
въ

 

уѣздахъ

 

почти

   

совсѣмъ

 

устранило

   

оспопрививате-

лей

 

изъ

 

крестьянекаго

 

сословія

 

(такихъ

 

оспопривива-

телей

 

въ

 

1870"

 

году

 

было

 

всего

 

8

 

во

 

всей

 

губерніи)
и

 

поручило

 

дѣло

 

оспопрививанія

 

своимъ

 

фельдшерамъ;

но

 

относительно

 

незначительное

 

наличное

 

число

 

фельд-
шеровъ

 

въ

 

уѣздахъ

 

(которыхъ

 

въ

 

1876

 

году

 

было
56)

 

и

 

сложность

 

ихъ

 

занятій

 

не

 

предоставляютъ

 

имъ

возможности

 

вести

 

это

 

дѣло

 

съ

 

дрлжнынъ

 

успѣхомъ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

оспенной

 

лимфы,

 

то

 

почему-то

она

 

скоро

 

исчезаетъ

 

изъ

 

обращенія

 

и

 

запасы

 

ея

 

весь-

ма

 

туго

 

возобновляются

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

    

способом!.

Замѣчается

 

вообще

 

странное

 

пренебрежете

 

к!

 

пре-

дохранительному

 

оспопрпвиванію

 

не

 

только

 

в!

 

средѣ

нисших!

 

слоевъ

 

общества,

 

но

 

иногда

 

ив!

 

средѣ

 

тѣх!

общественных!

 

дѣятелей,

 

тѣх!

 

выбор'пыхъ

 

представи-

телей

 

народа,

 

понеченію

 

которыхъ

 

и

 

по

 

смыслу

 

закона

и

 

по

 

сущности

 

дѣла,

 

принадлежит!

 

и

 

должно

 

бы

 

быть
близко

 

санитарное

 

благоустройство

 

извѣстной

 

мѣстно-

сти.

 

Такъ

 

два

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

управ-

лепій

 

на

 

послѣдовавшее,

 

по

 

случаю

 

явившейся

 

въ

 

гу-

берніи

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

оспенной

 

эпидеміи,

 

предло-

женіе

 

г.

 

Губернатора — усилить

 

предохранительное

 

ос-

попрививапіе,

 

нашли

 

возможнымъ

 

отвѣчать,

 

въ

 

тоаъ

смыелѣ,

 

что

 

въ

 

предѣлахъ

 

ихъ

 

вѣдомства

 

оепенпой
эпидеміи

 

нѣтъ,

 

■

 

или

 

есть,

 

да

 

очень

 

мало,

 

и

 

что

 

по

этому

 

не

 

представляется

 

надобности

 

теперь

 

же

 

прибѣ-

гать

 

къ

 

усиленію

 

предохранительнаго

 

оспопрививанія,
а

 

будетъ

 

опо

 

усилено,

 

когда

 

дѣиствительно

 

появится

эпидемія.

;

 

'Въ

 

виду

 

выптеизложенныхъ

 

обстоятельств!

 

Губерн-
ски!

 

Комптетъ

 

общественнаго

 

здравія,

 

съ

 

цѣлію

 

успѣш-

паго

 

распространенія

 

въ

 

губерніи

 

предохранительнаго

оспопрививанія

 

для

 

предотвращенія

 

возможяаго

 

распро-

страненія

 

оспенной

 

эпидеміи

 

полагает!

    

необходимымъ:

1 .

 

Раздѣлить

 

города

 

и

 

уѣзды

 

на

 

правильно

 

орга-

низовавныо

 

оспопрививательные

 

участки,

 

привести

 

въ

извѣстно'сть

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

подлежащих!

 

въ

 

этихъ

 

уча-

сткахъ

 

оспопрививанію,

 

пригласить

 

въ

 

каждый

 

уча-

сток!,

 

за

 

извѣстпое

 

вознагражденіе

 

оті

 

города

 

или

земства,

 

особенных!

 

надежных!

 

оспопрививателей,
первоначально

 

снабдить

 

этих!

 

оспопрививателей

 

вы-

писанною

 

изъ

 

С.-Петербургскаго

 

воспитательнаго

 

дома

лимфою,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

снабдить

 

ихъ

 

средствами

 

для

ретровакціоннаго

 

способа

 

оспопрививанія

 

и

 

наконецъ

обязять

 

ихъ,

 

разъѣзжая

 

въ

 

установленном!

 

порядкѣ

 

по

участкамъ,

 

безплатно

 

прививать

 

оспу

 

всѣмъ

 

желающимъ,

подъ

 

контролемъ

 

городовыхъ

 

и

 

земскихъ

 

врачей,

 

съперіо-
дическимъ

 

представленіемъ

 

сгрогаго

 

отчета

 

объ

 

успѣхѣ

оспопрививанія

 

городскому

 

и

 

земскому

 

управленіямъ.

Въ

 

виду

 

же

 

накопипшагося

 

громаднаго

 

количества

лицъ,

 

на

 

первый

 

разъ

 

подлежащихъ

 

оспопрививанію,
и

 

нынѣ

 

существующей

 

въ

 

губерніи

 

оспенной

 

эпидеміи,
сдѣдовало

 

бы,

 

по

 

примѣру

 

Московскаго

 

земства,

 

дви-

нуть -дѣло

 

разомъ,

 

пригласивъ

 

нынѣ

 

же

 

для

 

привива-

нія

 

оспы

 

паивозможно

 

большее

 

число

 

лицъ.

Признавая,

 

что

   

вышеизложенныя

 

санитарныя

 

мѣры
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Часть

   

оффиціальная.

достаточно

 

могутъ

 

обезпечить

 

губернію

 

отъ

 

развитія
и

 

распространения

 

эпидемій,

 

и

 

что,

 

въ

 

виду

 

сущест-

вующей

 

ужо

 

эпидеміи

 

тифа

 

между

 

военно-плѣнными

турками

 

и

 

эпидеміи

 

натуральной

 

оспы

 

между

 

сельскииъ

населеніемъ

 

многихъ

 

уѣздовъ,

 

необходимо

 

поспѣшить

нриведеніемъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

въ

 

дѣйствіе — Губернскій

 

Коми-
тетъ

 

общественнаго.

 

здравія

 

постановилъ:

1)

   

Утвердивъ

 

настоящій

 

журнал!

 

нодписомъ

 

гг.

членовъ,

 

напечатать

 

оный,

 

для

 

общаго

 

свѣдѣнія,

 

въ

Ярославскихъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

отдѣльными

оттисками

 

въ

 

количествѣ

 

достаточномъ

 

для

 

распростра-

ненія

 

онаго

 

между

 

обывателями

 

губсрніи.

2)

   

Безотлагательное

 

исполненіе

 

означенныхъ

 

въ

 

жур-

налѣ

    

медицинско-полицейскихъ

 

мѣръ

 

возложить

  

на

 

г.

і

   

начальниковъ

 

полицій.

3)

   

Просить

 

уѣздные

 

комитеты

 

общественнаго

 

здра-

вія,

 

городскія

 

и

 

земскія

 

управы

 

объ

 

оказаніи

 

возмож-

но

 

широкаго

 

содѣйствія

 

въ

 

уснѣшномъ

 

исполпеніи

 

ука-

занных!

 

въ

 

семъ

 

журналѣ

 

мѣръ.

і)

 

Всѣмъ

 

уѣзднымъ

 

комитетам!

 

общественнаго

 

здра-

вія,

 

городскимъ

 

и

 

земскимъ

 

управам!,

 

полиціямъ

 

и

волостнымъ

 

старшинамъ

 

сообщить

 

для

 

руководства

 

ко-

пію

 

съ

 

настоящаго

 

журнала

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сооб-
щить

 

имъ,

 

для

 

руководства

 

же

 

инструкцію

 

о

 

дозин-

фекціи

 

лазаретовъ

 

и

 

другихъ

 

предметовъ,

 

изданную

главнымъ

 

управлсніемъ

 

общества

 

красяаго

    

креста.

5)

 

Сообщить

 

уѣзднымъ

 

комитетами

 

общественнаго

здравія,

 

а

 

также

 

городскимъ

 

и

 

земскимъ

 

управамъ,

уѣзднымъ

 

по

 

крестьянским!

 

дѣламъ

 

дрисутствіямъ

 

и

полицейским!

 

управленіямъ

 

достаточное

 

количество

 

от-

тисковъ

 

съ

 

настоящаго

 

журнала

 

съ

 

просьбою

 

о

 

рас-

пространеніи

 

этихъ

 

оттисков!

 

между

 

городскими

 

и

сельскими

 

обывателями,

 

съ

 

цѣлію

 

наиболынаго

 

озна-

комленія

 

послѣдпихъ

 

съ

 

заключающимися

 

въ

 

журналѣ

санитарными

 

мѣрами

 

и

 

правилами.

 

Независимо

 

сего

отъ

 

лица

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

просить

 

Его

 

Прео-
священство

 

Ярославскаго

 

Епископа

 

Іонаѳана — поручить

Ярославскому

 

духовенству

 

принять

 

на

 

себя

 

разъясне-

ніе

 

смысла

 

и

 

важнаго

 

значенія

 

санитарныхъ

 

мѣръ

 

въ

сохранены

 

здоровья

 

какъ

 

общественпаго,

 

такъ

 

и

 

част-

наго, — съ

 

каковою

 

цѣлію

 

препроводить

 

оттиски

 

и

 

къ

Его

  

Преосвященству.

ИНСТРУКЦШ

               

•

     

•

для

 

цезинфекціи

 

лазаретовъ,

 

вагоновъ,

 

мѣстъ

лазаретныхъ

 

стоянокъ,

 

взятыхъ

 

осадой

 

горо-

довъ

 

и

 

крѣпостей,

 

a

 

также

 

полей

    

сраженія.

I..

 

ЛАЗАРЕТЫ.

Мѣры

 

предупрежденія.

§

 

1.

 

При

 

устройствѣ

 

лазаретовъ

 

избѣгать

 

близкаго

сосѣдства

 

болотъ, .

 

кладбищ!,

 

боенъ,

 

мѣстъ

 

городских!

нечистотъ,

 

тѣсно

 

застроенных!

 

частей

 

города

 

и

 

вообще
всѣхъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

учрежденій,

 

которыя

 

портять

воду,

 

воздухъ

 

и

 

сосѣднюю

 

почву.'
§'

 

2.

 

При

 

постоянныхъ

 

лазаретахъ

 

не

 

должно

 

быть
выгребныхъ

 

ретирадныхъ

 

ямъ.

 

Если

 

лазаретъ

 

времен-

но

 

помѣщенъ

 

въ

 

зданіи,

 

гдѣ

 

есть

 

такія

 

ямы,

 

то

 

ихъ

тщательно'

 

вычистить,

 

стѣны

 

и

 

ноль

 

густо

 

смазать

древесным!

 

или

 

газовым!

 

дегтем!

 

и

 

закрыть

 

досками,

поверх!

 

которыхъ

 

васыпать

 

слой

 

земли,

 

толщиною

 

не

меньше

 

одной

 

четверти.

§

 

3.

 

Пріемники

 

нечистотъ,

 

замѣняющіе

 

ретирадныя

выгребныя

 

ямы,

 

должны

 

быть

 

подвижные

 

(ящики,

 

боч-
ки

 

и

 

проч.);

 

они

 

должны

 

быть

 

покрыты

 

внутри

 

ТОЛ-

СТЫМ!

 

моем!

 

смолы

 

ц

 

затѣм!

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

смазываемы

 

дегтеяъ.

§

 

4.

 

Пріемники

 

нечистотъ

 

вывозить

 

не

 

менѣе

двухъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю.

§

 

5.

 

Полъ

 

ретираднаго

 

мѣста

 

долженъ

 

быть

 

не

 

де-

ревянный,

 

а

 

либо

 

асфальтовый,

 

либо

 

цементный,

 

ли-

бо

 

залить

 

смолою,

 

смѣшанною

 

съ

 

известью

 

и

 

пескомъ.

Онъ

 

долженъ

 

быть

 

ежедневно

 

'вьшываемъ.,
.

 

§

 

6.

 

Отхожее

 

мѣсто

 

должно

 

быть

 

вентилируемо

обратно

 

тягою,

 

т.

 

е.

 

такъ,

 

чтобы

 

токъ

 

воздуха

 

шелъ

изъ

 

комнаты

 

чрез!

 

отверстіе

 

стульчака

 

в!

 

заходную

трубу

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

вентиляціонную

  

вытяжную

   

трубу.
§

 

7.

 

Въ

 

лазаретныхъ

 

палатахъ

 

должно

 

оставлять

мочу

 

или

 

мокроту

 

больныхъ

 

только

 

по

 

требованію.

 

вра-

ча.

 

Ц йаивдбюшо

 

для

 

того

 

сосуды

 

должны

 

быть

 

чи-

сты,

 

содержать,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

немного

 

дезин-

фскціонноЕ

 

жидкости

 

(№.

 

10)

 

и

 

постоянно

   

покрыты.

§

 

8.

 

При

 

устройствѣ

 

лазаретовъ

 

обращать

 

особое
вниманіе

 

на

 

то^

 

чтобы

 

была

 

достаточная

 

вентиляція,
чтобы

 

на

 

каждую

 

кровать

 

приходилось

 

не

 

менѣе

 

4
куб.

 

саж.

 

воздуха,

 

чтобы

 

было

 

какъ

 

можно

 

мень-

ше

 

внутреппихъ

 

'

 

перегородок!

 

и

 

чтобы

 

были

 

вообще
соблюдены

 

правила

 

госпитальной

 

гигіепы.

 

Полъ

 

лаза-

ретных!

 

палат!

 

должен!

 

был!

 

внкрашенъ

 

масленой
краской

 

или

 

покрыть

 

олифомъ.

МѢРЫ

 

ДЕЗИНФВКЦШ.

Дезинфекція

 

палатъ.

§

 

9.

 

Полъ

 

лазаретцыхъ

 

'

 

палатъ

 

должно

 

ежедневно

обтирать

 

мокрыми

 

опилками

 

или

 

полотенцемъ,

 

а

 

так-

же

 

окна

 

и

 

подоконники,

 

стѣны

 

же

 

обтирать

 

сухимъ

полотенцемъ

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю.

 

Йыль

 

съ

 

мебели
стирать

 

ежедневно.

§

 

10.

 

Если

 

въ

 

лазаретной |Палатѣ

 

повторяются

 

слу-

чаи

 

заболѣванія

 

заразными

 

болѣзнями

 

(піэмія,

 

сыпной

тифъ,

 

дифтеритъ

 

и

 

проч.),

 

то

 

приступить

 

къ

 

эвакуаціи
больныхъ

 

и

 

радикальной

 

дезинфекціи

 

палаты,

 

что

 

ис-

полнить

 

такъ:

либо

 

окуриваніемъ

 

хлоромъ

 

(JS

 

1),

 

такъ

 

что

 

бы»
на

 

каждыя

 

10

 

куб.

 

саж.

 

куб.

 

пространства

 

палаты

употреблять

 

1

 

фунтъ

   

хлорной

   

извести;

либо

 

окуриваніемъ

 

сѣрнистой

 

кислоты

 

(JS

 

2),

 

такъ

чтобы

 

на

 

каждыя

 

10

 

куб.

 

саж.

 

было

 

употреблено

 

по

3

 

фунта

 

сѣры.
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ИЗ

Окуриваеіе

 

должно

 

быть

 

исполнено

 

при

 

закрытых!

окнахъ

 

и

 

дверяхъ;

 

чрезъ

 

сутки

 

палату

 

хорошо

 

про-

вентилировать.

 

Въ

 

особо

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

окурива-

ніе

 

должно

 

быть

 

повторено;

 

если

 

же

 

и

 

затѣмъ

 

случаи

 

за-

болѣванія

 

инфекціонными

 

болѣзнями

 

повторяются,

 

то

 

дол-

жно

 

оставить

 

палату

 

и

 

больныхъ

 

перевести

 

въ

 

другое

 

мѣсто.

Лримѣчаніе

 

1.

 

Если

 

лазаретная

 

палата

 

внутри

оштукатурена,

 

то

 

послѣ

 

эвакуаціи

 

больныхъ

 

(заразныхъ)
соскоблить

 

на

 

потолкѣ

 

и

 

стѣнахъ

 

весь

 

слой

 

краски

(до

 

штукатурки);

 

затѣмъ

 

дезинфекцировать

 

хлоромъ

Р°

 

1)

 

или

 

сѣрнистою

 

кислотой

 

(JV:

 

2),

 

хорошо

 

про-

вентилировать

 

и

 

выбѣлить

 

извѣстыо,

 

прибавляя

 

к!

 

ней

около

 

'/ю

 

по

 

вѣсу

 

хлорной

 

извести.

Примѣчаніе

 

2.

 

Если

 

во

 

время

 

холерной

 

эпидеміи

лазаретъ

 

становится

 

явнымъ

 

источникомъ

 

холерныхъ

заболѣваній,

 

то

 

перевести

 

больныхъ

 

въ

 

другие

   

зданіе.
§

 

11.

 

Стараться

 

чаще

 

освѣжатъ

 

лазаретныя

 

пала-

ты.

 

Освѣженіе

 

дѣлается

 

такъ:

 

вывести

 

на

 

время

 

(нѣ-

сколько

 

дней)

 

больныхъ

 

изъ

 

палаты,

 

очистить

 

ея

стѣны,

 

потолокъ

 

(§

 

9)

 

и

 

затѣмъ

 

хорошо

 

провентили-

ровать

 

(открывая

 

окна)

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

оку-

рить

 

хлоромъ

 

(Je

 

1),

 

взявъ

 

V*

 

ф.

 

хлорной

 

из-

вести

 

на

 

10

 

куб.

 

саж.

 

пространства

 

палаты.

 

Освѣ-

женіе

 

палатъ

 

въ

 

особенности

 

важно,

 

если

 

лазаретъ

 

по-

мѣщенъ

 

не

 

въ

 

баракахъ,

 

а

 

въ

 

жилыхъ

 

зданіяхъ.
§

 

12.

 

Въ

 

плевательницы

 

насыпать

 

ежедневно

 

свѣ-

жаго

 

дегтярнаго

 

порошка

 

(Je

 

11);

 

старый

 

выбрасы-
вать

 

въ

 

ретирады.

§

 

13.

 

Тазики

 

для

 

обмыванія

 

ранъ,

 

сос$дн

 

для

 

сби-
ранія

 

мочи

 

и

 

мовроты

 

и

 

прочіс,

 

тому

 

подобные

 

пред-

меты,

 

должны

 

быть

 

послѣ

 

каждаго

 

употребленія

 

вы-

мыты

 

теплою

 

водою.

Дезинфекція

 

бѣлья

 

и

 

платья.

§

 

14.

 

Перевязочные

 

материалы

 

(корпія,

 

вата,

 

марля

и

 

проч.),

 

снятые

 

съ

 

больныхъ,

 

смачивать

 

дегтемъ

 

или

керосином!

  

и

   

немедленно

  

сжигать

 

в!

 

особой

    

печкѣ.

§

 

15.

 

Холщевые

 

и

 

фланелевые

 

бинты,

 

косынки

 

и

тому

 

подобный

 

вещи

 

класть

 

въ

 

особую

 

посуду

 

въ

 

кар-

боловую

 

воду

 

(Л:

 

5),

 

прибавляя

 

къ

 

ней

 

по

 

1

 

фунту
цинковаго

 

купороса

 

на

 

каждыя

 

два

 

ведра,

 

и

 

затѣмъ

мыть

 

порядкомъ,

 

указанвымъ

 

для

 

мытья

 

бѣлья

 

зараз-

ныхъ

 

больныхъ

 

(§

 

17).

 

Бинты

 

и

 

повязки

 

от!

 

піэми-
ческихъ

 

и

 

тому

 

подобных!

 

больныхъ

 

сжигать

 

какъ

указано

 

для

 

корпіи

 

(§

 

14).
§

 

16.

 

Постельное

 

и

 

носильное

 

бѣлье,

 

чехлы

 

съ

матрацовъ

 

и

 

прочія

 

вещи,

 

снятия

 

съ

 

кроватей,

 

пере-

даются

 

въ

 

стирку,

 

которая

 

производится

 

обыкновеннымъ
ворядкомъ.

§

 

17.

 

Бѣлье

 

заразныхъ

 

больныхъ,

 

спрыснутое

 

кар-

болового

 

водою

 

(Л:

 

5),

 

сохраняется

 

въ

 

отдѣльномъ

 

по-

нѣщеніи.

 

Стирка

 

должна

 

производиться

 

не

 

позже

 

какъ

черезъ

 

2

 

дня.

 

Перед

 

ь

 

стиркою

 

бѣлье

 

размачивается:

или

 

въ

 

водѣ

 

съ

 

цинковымъ

 

купоросомъ

 

('/s

 

фунта

 

на

одно

 

ведро)

 

въ

 

продолженіе

 

6-12

 

часовъ

 

и

 

прополас-

кивается

 

въ

 

ней;
или

 

въ

 

хлорной

 

зодѣ

 

(Л°

 

7)

 

въ

 

продолжевіи

 

'/à
—-1

 

часа

 

и

 

хорошо

 

прополаскивается

 

въ

 

чистой

 

водѣ.

Послѣ

 

того

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

бѣлье

 

погружается

въ

 

котелъ

 

съ

 

кипящею

 

водою

 

и

 

кипятится

 

около

 

1
часа,

   

затѣмъ

 

стирается

  

обыкновеннымъ

 

порядкомъ.

§

 

18.

 

Платье

 

(мундиры,

 

шинели

 

и

 

проч.)

 

боль-
ныхъ,

 

а

 

также

 

лазаретныя

 

шерстяныя

 

вещи

 

(халаты,
одѣяла

 

и

 

проч.),

 

не

 

подлежащія

 

частой

 

стиркѣ,

 

дол-

жны

 

быть

 

тщательно

 

выбиты

 

и

 

хорошо

 

провѣтрены

 

на

открытомъ

 

воздухѣ,по

 

возможности

 

въ

 

солнечные

 

дни.

Платье

 

сомнительныхъ

 

или

 

заразныхъ

 

больныхъ

 

опрыс-

кивать

 

карболового

 

водою

 

(Je

 

5)

 

и

 

затѣмъ:

а)

   

либо

 

обезвреживать

 

горячимъ

 

воздухомъ

 

въ

 

осо-

бнхъ

 

камерахъ

 

или

 

печахъ

 

(напр.

 

русская

 

печь)

 

въ

продолженіи

 

не

 

менѣе

 

3

 

часов!,

 

причемъ

 

жаръ

 

дол-

женъ

 

быть

 

80° — 100°

 

Реомюра

 

и

 

затѣмъ

 

выколачи-

вать;

б)

   

либо

 

окуривать

 

сѣрнистою

 

\

 

кислотою

 

и

 

затѣмъ

хорошо

  

провѣтрить.

ІІримѣчаніе

 

1.

 

При

 

дезинфекціи

 

горячимъ

 

воз-

духомъ

 

обратить

  

вниманіе

 

на

 

спички

    

въ

 

карманахъ.

Дримѣчаніе

 

2.

 

Солома

 

и

 

мочала,

 

служившія

 

для

подстилкп

 

заразныхъ

 

больныхъ,

 

должны

 

быть

 

немед-

ленно

 

сожжены.

Дезинфекція

 

ретирадъ.

§

 

19.

 

Внутреннія

 

части

 

стульчаковъ,

 

желобовъдля
мочи

 

и

 

проч.

 

должны

 

быть

 

ежедневно

 

омываемы

 

водой
и

 

смазываемы

 

дегтевъ.

§

 

20.

   

Плотныя

 

и

 

жидкія

   

испражненія

    

должны

быть

     

дезинфекпировянн.

  

Дезинфекція

  

иігъ

 

исполняется

такъ:-

а)

   

либо

 

карболовом

 

водою

 

(JÊ

 

6),

 

по

 

расчету

 

1
ведра

 

на

 

50

 

чел.;

 

въ

 

этой

 

водѣ

 

распустить

 

или

 

1
фунтъ

 

желѣзнаго

 

купороса

 

или

 

х/г

 

фунта

 

марганце-

вых!

 

остатков!

 

на

 

одно

 

ведро.

б)

   

либо

 

дегтярном

 

жидкостью

 

(Л:

 

8),

 

по

 

раз-

счету

 

1

 

ведра

 

на

 

50

 

чел.;

 

въ

 

этой

 

водѣ

 

распустить

или

 

1

 

фунтъ

 

желѣзнаго

 

купороса

 

или

 

'/а.

 

фунта

 

мар-

ганцевыхъ

 

остатковъ

 

на

 

одно

 

ведро;

в)

   

либо

 

сухою

 

землею.

 

Дезивфекцирующее

 

дѣйст-

віѳ

 

земли

 

усиливается,

 

если

 

къ

 

испражненіямъ

 

пред-

варительно

 

прибавлено

 

карболовой

 

воды

 

или

 

дегтяр-

ной

 

жидкости

 

въ

 

половинном!,

 

противъ

 

указаннаго

количества,

 

размѣрѣ.

Примѣчаніе

 

1.

 

Если

 

въ

 

лазаретѣ

 

нѣтъкарболовыхъ

или

 

дегтярныхъ

 

препаратовъ,

 

то

 

можно

 

ограничиться

употребленіемъ

 

желѣзнаго

 

купороса

 

или

 

марганцевых!

остатковъ,

 

употребляя

 

ихъ

 

въ

 

двойномъ

 

количествѣ

против!

 

указаннаго;

 

можно

 

также

 

употреблять

 

очень

разведенныя

 

минеральный

 

кислоты:

 

соляную,

 

сѣрную

 

и

азотную.

Примѣчаніе

 

2.

 

Дезинфекціонные

 

составы

 

прибавля-
ются

 

въ

 

ретирадные

 

пріемники

 

два

 

раза

 

въ

 

день —

утромъ

 

и

 

вечеромъ.

§

 

21.

 

Переносные

 

пріемники

 

испражненій,

 

послѣ

каждаго

 

употребленія,

 

должны

 

быть

 

тщательно

 

вычи-

щены,

 

сполоснуты

 

водою

 

и

 

затѣнъ

 

вымазаны

 

внутри

древеснымъ

 

дегтемъ.

§

 

22.

 

Трупы

    

умершихъ

 

больвыхъ

 

немедленно

 

вы-
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носятся

 

(по

 

предписанію

 

врача)

 

въ

 

часовню

 

лазарета,

опрыскиваются

 

карболового

 

водою

 

(JE

 

5)

 

и

 

обертыва-
ются

 

въ

 

простыни,

   

своченныя

 

тою

 

же

 

водою.

Дезинфекціонныя

 

средства.

Je

 

1.

 

Окуриваніе

 

хлоромъ.

 

На

 

каждый

 

фунтъ
хлорной

 

извести

 

взять

 

одинъ

 

штофъ

 

воды,

 

размѣшать

въ

 

глиняной

 

чашкѣ

 

и

 

прилить

 

2

 

ф.

 

соляной

 

кислоты,

разбавленной

 

равнымъ

 

объемом!

 

воды.

JE

 

2.

 

Окуриваніе

 

сѣрнистою

 

кислотою.

 

Сжи-
гать

 

на

 

кирпичах!

 

или

 

глиняныхъ

 

плиткахъ

 

тряпки

или

 

паклю,

 

предварительно

 

пропитанныя

 

расплавленной
сѣрой.

JE

 

3.

 

Окуриваніе

 

карболовой

 

кислотою.

 

Класть
на

 

горячую

 

плитку

 

или

 

кирпичь

 

неочищенной

 

карбо-
1

 

ловой

 

кислоты.

JE

 

4.

 

Газовый

 

деготь.
JE

 

5.

 

Слабая

 

карболовая

 

вода,

 

1

 

фунтъ

 

неочи-

щенной

 

карболовой

 

кислоты

 

на

 

2

 

ведра

 

воды;

 

хорошо

взболтать

 

и

 

дать

 

отстояться.

 

Для

 

употреблеяія

 

брать
только

 

отстоявшуюся

 

водную

 

жидкость

 

(1

 

на

 

60).
JE

 

6 .

 

Крѣпкая

 

карболовая

 

вода.

 

Распустить

 

1

 

l /t
ф.

 

неочищенной

 

карболовой

 

кислоты

 

въ

 

одномъ

 

ведрѣ

воды

 

(1

 

на

 

20).

 

Передъ

 

употреблеяіемъ

   

взбалтывать.
JE

 

7.

 

Хлорная

 

вода.

 

Распустить

 

1

 

фунтъ

 

хлор-

ной

 

извести

 

въ

 

3

 

ведрахъ

 

воды,

 

дать

 

хорошо

 

отсто-

яться

 

и

 

слить

 

для

 

употребленія

 

только

 

совершенно

чистый

 

растворъ.

Jfr -Ѳ.

 

-Де м чмрпая

 

jww^fHwwtUBaara-

 

пять— фунтоет,

древеснаго

 

дегтя

 

на

 

ведро

 

воды

 

(1

 

на

 

3),

 

хорошо

смѣшивать

 

предъ

 

употребленіеіъ .

JÊ

 

9.

 

Дегтярно-желѣзная

 

вода.

 

Взять

 

1

 

фунтъ
древеснаго

 

дегтя

 

и

 

/4

 

ф.

 

желѣзнаго

 

купороса

 

на

 

1
ведро

 

воды.

 

Предъ

 

употребленіемъ

 

хорошо

 

взбалтывать,
Вмѣсто

 

дегтя,

 

можно

 

[брать

 

/4

 

ф.

 

нечистой

 

карболо-
вой

 

кислоты.
JE

 

10.

 

Дезинфекціонная

 

жидкость.

 

Древесный
уксусъ

 

и

 

желѣзный

 

купоросъ

 

С

 

А

 

Ф-

 

на

 

ведро) .

JE

 

11.

 

Дегтярный

 

порошокъ.

 

Смѣшать

 

древес-

ный

 

деготь

 

съ

 

сухимъ

 

пескомъ

 

или

 

сухими

 

древес-

ными

 

опилками

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

 

получил-

ся

 

почти

 

сухой

 

порошокъ.

JE

 

12.

 

Неочищенный

 

петролеумъ

 

(нефть).
JE

 

13.

 

Цинковый

 

(бѣлый)

 

купоросъ.

JE

 

14.

 

Марганцевые

 

остатки,.

JE

 

15.

 

Желтный

 

купоросъ.

JE

 

16.

 

Сухая

 

земля.

JE

 

17.

 

Минералъныя

 

кислоты:

 

соляная,

 

сѣрная

и

 

азотная.

Дозволено

 

цензурою.

         

Ярославль.

Описокъ

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

убитымъ,

   

бѳзъ

вѣсти

 

пропавшимъ

 

и

 

умершимъ

 

отъ

  

раиъ

въ

 

1877

 

году.

Убиты:
Въ

 

Октябрѣ.

53

 

пѣхотнаго

 

Волынскаго

 

Его

 

Ииператорска-

го

 

Высочества

 

ВЕликаго

 

Князя

 

Николая

 

Ни-

колаевича

 

Старшего

 

полка.

Рядовые:

Михаилъ

 

Степановъ.

 

По

 

неполученіи

 

пись-

менныхъ

 

свѣдѣній,

 

какой

 

губерніи

 

и

 

уѣзда —

неизвѣстно.

Макаръ

 

Заскалько.

 

Тоже.

Емельянъ

 

Рединъ.

 

Тоже.

Абузеръ

 

Рааматулинъ.

 

Тоже.

Иванъ

 

Грекъ.

 

Тоже.

Въ

 

Ноябрѣ.

36

 

пѣхотнаго

 

Орловскаго

 

полка.

Рядовые:

Іона

 

Грицай.

 

По

 

неимѣнію

 

письменныхъ

 

свѣ-

дѣній,

 

какой

 

губерніи

 

и

 

уѣзда— неизвѣстяо.

Григорій

 

Туманенко.

 

Тоже.

Сайгаула

 

Войдовъ.

 

Тоже.'

Аѳанасій

 

Ермоленко.

 

Тоже.

Везъ

 

вѣсти

 

пропали:

Рядовые:

Меѳодій

 

Ходьяновъ.

 

По

 

неполучение

 

пись-

менныхъ

 

свѣдѣній,

 

какой

 

губерніи

 

и

 

уѣзда

 

—

неизвѣстно.

Василій

 

Поповъ.

 

Тоже.

Семенъ

  

Горностаевъ.

  

Тоже.

Мялокинъ

 

Махотоновъ.

   

Тоже.

Григорій

 

Артамоновъ.

 

Тоже.

Иванъ

 

Катагинъ.

 

Тоже.

Севастьянъ

 

Пупининъ.

 

Тоже.

Сергѣй

 

Линько.

 

Тоже.

Барабанщикъ

 

Осипъ

  

Фиднацкій.

 

Тоже.
________

Редакторъ

 

Протоіерей

 

/.

 

Архангельский.

29

 

Марта

 

1878

 

г.

     

Тип.

 

Губ.

 

Зѳм.

 

Управы.



.

 

■.

 

'

MF

 

UGJâBCIili

  

Іміі

 

lia

 

ЛЬДЫ

 

a

ведомости.
__________—z----------~---------~—___________________________________

J6

 

14.

 

5-го

 

АПРЪЛЯ

           

ЧАСТЬ

 

НЕОФФЩІАЛЬНАЯ

        

,

 

1878

 

ГОДА.

учен

 

m
Климента

   

Алексаидргйскаго

 

объ

 

ис-

тинномъ

 

мудрецѣ

 

(Wôiôrix^jl

(Продолженіе).

А..

Чтобы

 

придти

 

въ

 

состояніе

 

созерцанія

 

гно-

стикъ,

 

подобно

 

Платонову

 

философу,

 

пріобрѣ-

таетъ

 

знаніе

 

всѣхъ

 

вещей

 

(Str.

 

VI,

 

779;

 

I,
349,

 

350)

 

какъ

 

Божественныхъ,

 

такъ

 

и

 

чело-

вѣческихъ

 

(Str.

 

VII,

 

737,

 

838).

 

а)

 

Онъ

 

не

пренебрегаешь

 

различными

 

науками,

 

напри-

ыѣръ

 

геометріей,

 

музыкой,

 

грамматикой,

астрономіей

 

и

 

философіей

 

(Str.

 

I,

 

341),

 

но

извлекаетъ

 

изъ

 

нихъ

 

все

 

полезное,

 

необходи-

мое

 

и

 

относящееся

 

къ

 

истинѣ

 

(Str.

 

I,

 

337,
338;

 

VI,

 

779,

 

824).

 

Климентъ

 

называетъ

 

эти

науки

 

упражненіемъ

 

і-носиса

 

(Str.

 

VI,

 

779).
Въ

 

особенности

 

онъ

 

выхваляетъ

 

занятіе

 

гре-

ческою

 

философіею,

 

которую

 

называетъ

 

слу-

жительницею

 

христіанской

 

мудрости

 

(Str.

 

I,

333);

 

ибо

 

она

 

служить

 

воспитанно

 

гностика

и

 

содѣйствуетъ

 

къ

 

открытію

 

истины

 

(Str.

 

I,

375,

 

331,

 

335,

 

366;

 

VI,

 

654,

 

695),

 

очищаетъ

и

 

приготовляетъ

 

душу

 

его

 

къ

 

принятію

 

вѣры

и

 

ученію

   

Спасителя

 

(Str.

 

VII,

 

823,

    

839;

 

I,

336),

 

уясняетъ

 

для

 

него

 

Божественную

 

рели-

гію

 

и

 

даетъ

 

ему

 

оружіе

 

противъ

 

враговъ

 

ея

(Str.

 

I,

 

374).

 

Впрочемъ

 

гностикъ

 

смотритъ

 

на

занятіе

 

философіею,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другими

 

на-

уками

 

не

 

какъ

 

на

 

главное

 

занятіе,

 

а

 

какъ

 

на

 

вто-

ростепенное

 

или

 

лучше

 

сказать

 

какъ

 

на

 

отдох-

новеніе

 

('Str.

 

VI,

 

824);

 

и

 

не

 

для

 

того

 

занима-

ется

 

ими,

 

чтобы

 

изучить

 

ихъ,

 

а

 

чтобы

 

найти

въ

 

нихъ

 

вспомогательныя

 

средства

 

къ

 

откры-

тие

 

истины

 

(Str.

 

VI,

 

779)

 

б.)

 

Гностикъ

 

изуча-

ете

 

христіанскую

 

религію,

 

переданную

 

намъ

отъГоспода

 

(Str.

 

ТІ,

 

779,

 

78U)

 

и

 

содержащую-

ся

 

въ

 

Священномъ

 

ІІисаніи

 

(Str.

 

VI,

 

824,

 

825).

Ибо

 

ученіе

 

Господа,

 

преподанное

 

Имъ

 

самимъ,

Апостолами

 

и

 

пророками,

 

естькритерій

 

для

 

вся-

каго

 

излѣдованія

 

вещей,

 

непреложное

 

доказа-

тельство

 

истины

 

(Str

 

ПІ,

 

890,

 

891).

 

Впрочемъ

гностикъ

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

не

 

на

 

букву

 

Пи-

санія,

 

а

 

на

 

духъ

 

его

 

или

 

таинственный

 

смыслъ,

не

 

только

 

вѣруетъ

 

ученію

 

содержащемуся

 

въ

Писаніи,но

 

и

 

знаетъ

 

оное

 

во

 

всей

 

его

 

глуби-

нѣ

 

(Str.

 

II,

 

468;

 

VI,

 

807,

 

824,

 

825).

 

Ибо

гносисъ

 

есть

 

твердое

 

и

 

незыблемое

 

доказа-

тельство

 

того,

 

что

 

принято

 

вѣрою,

 

онъ

 

пре-

образуешь

 

простое

 

знаніе

 

вѣры

 

въ

 

непогрѣ-

шимое

 

разумѣніе

 

(Str.

 

ѴШ,

 

865,866).

 

в)

 

Гно-

стикъ

 

разсматриваетъ

 

прекрасное

 

устройство

міра,

 

изслѣдуетъ

 

первую

 

причину

 

или

 

Творца,

старается

 

понять,

 

какія

 

изъ

 

сотворенныхъ

вещей

 

преходящи

 

и

 

постоянны,

 

какія

 

соеди-

нены

 

и

 

раздѣлены,

 

какой

 

имѣютъ

 

они

 

поря-

докъ,

 

какія

   

силы

 

и

   

какое

 

служеніе

 

(Str.

 

ѴП,



106

                                

Часть

   

неоффиціальная.

737,

 

838;

 

VI,

 

779,

 

780).

 

Причину

 

такого

занятія

 

гностика

 

Климентъ

 

поставляетъ

 

въ

томъ

 

что

 

оно

 

приводить

 

къ

 

созерцанію

и

 

познанію

 

Бога

 

и

 

доказываетъ

 

это

 

при-

мѣромъ

 

Авраама

 

(Str.

 

VI,

 

779;

 

П,

 

690)

г.)

 

Въ

 

особенности

 

же

 

гностикъ

 

старается

 

по-

знать

 

самого

 

себя,

 

чтобы

 

жить

 

такъ,

 

какъ

повелѣваетъ

 

истина

 

(Paed.

 

I,

 

153,

 

154),

 

и

именно

 

разрѣшаетъ

 

вопросы:

 

чѣмъ

 

долженъ

быть

 

человѣкъ,

 

что

 

согласно

 

съ

 

его

 

приро-

дою

 

и

 

что

 

нѣтъ,

 

что

 

долженъ

 

дѣлать

 

и

 

пере-

носить,

 

что

 

добро

 

и

 

зло

 

и

 

что

 

средне,

 

что

такое

 

добродѣтель

 

и

 

порокъ

 

и

 

т.

 

п.

 

(Str.

 

VI

779;

 

780;

 

VII,

 

838,

 

737,

 

860,

 

861).

 

Науку
самопознанія

 

Климентъ

 

ставить

 

выше

 

всѣхъ

наукъ

 

потому

 

именно,

 

что

 

она

 

ведетъ

 

къ

познанію

 

Бога,слѣдовательно

 

и

 

къ

 

усодобленію

Ему

 

(Paed.

 

Ш,

 

250,

 

251).

 

Такимь

 

образомъ,

гностикъ

 

пріобрѣтаетъ

 

знаніе

 

всѣхъ

 

вещей

 

и

становится

 

совершеннымъ

 

знатокомъ

 

истины

(Str.Vni,

 

891).

 

Познаніе

 

его,говоритъКлиментъ
подобно

 

Апостоламъ,

 

всеобъемлющее,

 

твердое

и

 

несомнѣвное,

 

проотиршощевоя— даже

 

-вв.

 

та-

кія

 

вещи,

 

которыя

 

другимъ

 

кажутся

 

неудобо-

постижимыми

 

(Str.

 

ѴІ.

 

774),

 

чѣмъ

 

и

 

отличается

зваяіе

 

гностическое

 

отъ

 

знанія

 

простыхъ

вѣрующихъ

 

(Str.

 

VI,

 

771). Ибо

 

гностикъ

 

позна-

ете

 

вещи

 

не

 

въ

 

явленіи

 

ихъ,

 

а

 

въ

 

сущности:

„Чрезъ

 

слово

 

и

 

внѣшніе

 

покровы

 

онъ

 

прони-

каешь

 

въ

 

самую

 

сущность

 

вещей,

 

и

 

по

справедливости,

 

какъ

 

бы

 

вносить

 

въ

 

нихъ

flymy(Str.VII,

 

867).0тсюда

 

познаніе

 

гностика

 

ис-

тинное,

 

согласное

 

съдѣйствительнымъбытіеиъ

Bemeû(Str.468, 469),знаніе

 

основанное

 

на

 

истин-

ныхъ

 

и

 

твердыхъ

 

основаніяхъ,

 

возводящее

 

къ

знанію

 

причины

 

(Paed.

 

И,

 

169;

 

Str.

 

VI,

 

824,

 

825).

Это

 

познаніе

 

сущности

 

всѣхъ

 

вещей,

 

или

какъ

 

часто

 

выражается

 

Климентъ,—истинно

сущаго,

 

составляетъ

 

одно

 

изъ

 

совершенствъ

философа

 

Платонова.

 

Впрочемъ

 

Климентъ

 

до-

вольно

 

ограничилъ

 

ученіе

 

Платова.

 

Истинно

сущими

 

Ллатонъ

 

называлъ

 

вещи,

 

постигаемый

разумомъ,

   

a

   

подпадающія

 

чувствамъ

   

назы-

валъ

 

не

 

сущими.

 

Подобнаго

 

противуположенія

у

 

Климента

 

нѣтъ:

 

истинно

 

сущее

 

по

 

его

мнѣнію

 

не

 

простирается

 

на

 

известный

 

отдѣлъ

вещей,

 

а

 

составляетъ

 

сущность

 

каждой

 

вещи.

Притомъ

 

знаніе

 

сущности

 

всѣхъ

 

вещей

 

гно-

стикъ

 

Климента

 

пріобрѣтаетъ

 

не

 

посредствомъ

одного

 

разума,

 

какъ

 

философъ

 

Платона,

 

а

посредствомъ

 

гносиса:

 

„гносисъ

 

дѣлаетъ

 

все

очевидно—яснымъ,

 

научаетъ

 

чсловѣка

 

позна-

вать

 

сотворенное

 

и

 

самого

 

себя".

 

Ибо

 

что

глазъ

 

въ

 

тѣлѣ,

 

то

 

гносисъ

 

въ

 

умѣ

 

(Str.

 

Ш,

531).

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

знаніе

 

гностика

 

есть

то

 

же

 

самое,

 

которое

 

Ап.

 

Іоаннъ

 

произво-

дить

 

изъ

   

помазанія:

    

помазаніе

 

учить

 

вы

 

о

всемъ......

Всѣ

 

знанія,

 

исчисленныя

 

нами,

 

важны

 

для

гностика

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

очищаютъ

разумъ

 

(Str.

 

IV,

 

580,

 

581,;

 

VII,

 

844,

 

845)

 

и

ведутъ

 

его

 

къ

 

созерцанію

 

и

 

познанію

 

Bora
(Str.

 

IV,

 

606;

 

VI,

 

771,

 

826).

 

Это

 

послѣднее

знаніе

 

важно

 

само

 

по

 

себѣ:

 

оно

 

есть

 

высочай-

шее

 

созерцаніе

   

священныхъ

    

таинъ,

    

знаніе
поаитнп'Ь

   

вѣрпоа

  

и

   

няпзмѣняое;

   

ОНО

 

ОДНО

 

ѲСТЬ

знаніе

 

той

 

мудрости,

 

съ

 

которою

 

неразлучна

благая

 

деятельность

 

(Str.

 

II,

 

454).

 

Но

 

пое-

лику

 

Богъ

 

выше

 

всего

 

чувственнаго

 

и

 

есть

чистѣйшій

 

духъ;

 

то,

 

чтобы

 

достигнуть

 

созер-

цанія

 

Его,

 

надобно

 

отрѣшиться

 

отъ

 

всего

чувственнаго,

 

возвыситься

 

надъ

 

міромъ.

 

По-

сему

 

гностикъ

 

изъ

 

разсмотрѣнія

 

міра

 

познавъ

Божественное

 

воспламеняется

 

желаніемъ

 

луч-

шего

 

и

 

охотно

 

оставляешь

 

весь

 

міръ,

 

подоб-

но

 

евреямъ

 

оставившимъ

 

Египетъ,

 

чтобы

 

до-

стигнуть

 

единенія

 

съ

 

Богоыъ

 

(Str.

 

II,

 

455,

456;

 

VII,

 

854).

 

По

 

удалсніи

 

отъ

 

него

 

всего

тѣлеснаго

 

онъ

 

достигаете

 

величія

 

Христа,

разумѣвія

 

Всемогущаго

 

(Str.

 

II,

 

689);

 

и

 

хо-

тя

 

тѣло

 

его

 

находится

 

на

 

землѣ,

 

но

 

духъ

 

па-

рить

 

въ

 

горнихъ

 

селеніяхъ

 

(Str.

 

IV,

 

631).

Это

 

отрѣшеніе

 

духа

 

отъ

 

всего

 

земнаго

 

и

 

по-

груженіе

 

въ

 

небесное

 

Климентъ

 

называетъ

зрѣніемъ

 

и

 

созерцаніемъ

 

(Paed.

 

I,

 

158).

 

Оно

служить

 

для

 

гностика

  

Божественной

 

пищей,.



Часть

   

неоффиціальная. 107

источникомъ

 

законныхъ

 

и

 

чистыхъ

 

удоволь-

ствій,

 

неисчерпаемымъ

 

созерцаніемъ

 

истинно

сущаго

 

(Paedog.

 

II,

 

169).

 

Оно

 

не

 

временное,

прерывающееся,

 

но

 

постоянное.

 

Гностикъ

 

всѣ

силы

 

напрягаете

 

къ

 

тому

 

чтобы

 

пріобрѣсть

 

на-

строенность

 

и

 

способность

 

постояннаго

 

созерца-

нія,

 

и

 

для

 

этого

 

содержать

 

въ

 

своей

 

власти

 

то,

■что

 

возстаетъ

 

на

 

духъ

 

и

 

препятствуете

 

ему

 

воз-

носиться

 

къвещамъ

 

Божественнымъ^г.

 

VII,
857,

 

858).

 

Чрезъ

 

постоянное

 

упражненіѳ

 

онъ

действительно

 

достигаете

 

этого,

 

такъ

 

что

 

всег-

да

 

созерцать

 

становится

 

для

 

него

 

существен-

нымъ

 

и

 

необходимымъ

 

занятіемъ

 

или,

 

какъ

 

вы-

ражается

 

Кяшевть,жтою

 

субеективностт(§Ъг.

II,

 

626).

 

Иредѣлъ

 

усовершенствованія

 

въ

созерцаніи

 

есть

 

достиженіе

 

состоянія

 

вѣчна-

го

 

созерцанія,

 

въ

 

котороыъ

 

уже

 

нѣтъ

 

ника-

кого

 

измѣненія

 

(Str.

 

VI,

 

771).

 

Впрочемъ

 

та-

кое

 

совершеннѣйшее

 

созерцаніе

 

не

 

есть

 

у-

дѣлъ

 

настоящей

 

жизни.

 

Гностикъ

 

— щтѳей

просить

 

у

 

Бога

 

умноженія

 

и

 

постоянства

въ

 

созерцаніи

 

(Str.

 

VII,

 

860)

 

и

 

слѣдователь-

но

 

чувствуетъ

 

несовершенство

 

его.

 

И

 

онъ

въ

 

настоящемъ

 

вѣкѣ

 

видитъ

 

Бога,

 

по

 

Апос-

лу,

 

якоже

 

зерцаніемъ

 

ee'jaduuiu;

 

въ

 

будущемъ

же

 

вѣкѣ

 

достигаете

 

совершеннѣйшаго

 

созер-

цанія,

 

ненасытнаго

 

зрѣнія,

 

узрите

 

Бога

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

чрезъ

 

частыя

 

невеществен-

ныя

 

свойства

 

ума

 

(Str.

 

.11,

 

690;

 

VI,

 

794,

 

795;

Vfl,

 

835,

 

836).

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

не

 

льзя

приписывать

 

гностику

 

въ

 

здѣшней

 

жизни

 

яс-

наго,

 

полнаго

 

и

 

совершеннаго

 

познанія

 

о

Богѣ.

 

Оозерцаніе

 

гностика

 

относится

 

не

 

къ

Слову,

 

а

 

къ

 

Богу

 

Отцу.

 

Ибо,

 

говорить

 

Кли-

ментъ,

 

тогда

 

узришь

 

ты

 

нѣдро

 

Отца,

 

о

 

ко-

торомъ

 

повѣдалъ

 

единородный

 

Сынъ

 

Божій

(Quis

 

dires.

 

§37),

 

достигнешь

 

разумѣнія

 

Всемо-

гущаго

 

(Str.

 

II,

 

689).

 

Но

 

поелику

 

Вогъ

 

есть

безконечный

 

духъ

 

и

 

въ

 

Немъ

 

не

 

льзя

 

пред-

ставить

 

ни

 

движенія,

 

ни

 

стоянія,

 

ни

 

сидѣ-

нія,

 

ни

 

праваго,

 

ни

 

лѣваго

 

мѣста:

 

то

 

наше

знаніе

 

о

 

Немъ

 

не

 

есть

 

знаніе

 

сущности

 

или

природы

 

Божественной,

 

а

 

только

 

отрицатель-

ное

 

знаніе

 

свойствъ

 

Божіахъ

 

въ

 

ихъ

 

явле-

ніяхъ,

 

мы

 

познаемъ

 

не

 

то,

 

что

 

Богъ

 

есть,

 

а

то

 

что

 

не

 

есть

 

(Str.

 

П,

 

699)

 

и

 

слѣдовательно

знаемъ

 

о

 

БогЬ

 

только

 

нѣчто

    

(Str.

 

VI,

 

697).

Опорятъ

 

о

 

томъ,

 

какого

 

рода

 

это

 

созерца-

ніе

 

гностика— философское

 

или

 

мистическое.

Въ

 

пользу

 

перваго

 

"мнѣнія

 

говорить

 

нѣкото-

рыя

 

мѣста

 

Климента,

 

заимствованный

 

у

 

фи-

лософовъ.

 

Говоря

 

о

 

созерцаніи

 

Климентъ

 

п

 

и-

водатъ

 

слова

 

Платона.- .....

   

одно

 

только

 

тѣло

живетъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

обществѣ,

 

мысль

 

же

мало

 

или

 

даже

 

вовсе

 

не

 

занимаясь

 

и

 

прене-

брегая

 

всѣмъ

 

этимъ

 

всюду

 

носится,

 

по

 

сло-

вамъ

 

Пиндара,

 

изслѣдуя

 

и

 

то,

 

что

 

выше

 

зе-

мли

 

и

 

что

 

около

 

земли,

 

созерцая

 

то

 

что

 

вы-

ше

 

неба

 

(Str.

 

V,

 

706,

 

707);

 

приводите

 

также

стихъ

 

Парменида,

 

въ

 

котороиъ

 

поэте

 

обѣ-

щаетъ

 

философствующему

 

познаніе

 

эѳирныхъ

звѣздъ,

 

блуждающихъ

 

знаковъ

 

солнца

 

и

 

луны

и

 

природы

 

неба;

 

присоединяете

 

слова

 

Мет-

родора

 

Эпикурейца,

 

убѣждающаго

 

возноситься

за

 

предѣлы

 

земнаго

 

къ

 

созерцанію

 

безконеч-

ныхъ

 

вещей,

 

наконецъ

 

представляешь

 

Платоно-
во

 

опвсаніе

 

того

 

пути,

 

прошедши

 

который

чистая

 

душа

 

возносится

 

на

 

небо,

 

погружается

въ

 

блаженное

 

видѣніе

 

и

 

слѣдуетъ

 

Юпитеру

посвященная

 

въ

 

блаженнѣйшія

 

тайны,

 

свобод-

ная

 

отъ

 

всѣхъ

 

золь,

 

созерцая

 

всегда

 

исти-

ну

 

и

 

живя

 

въ

 

чистомъ

 

свѣгѣ

 

(Str.

 

V,

 

732,

733).

 

Приведенныя

 

мѣста

 

ясно

 

свидѣтель-

ствуютъобъ

 

увлеченіа

 

Климента

 

философскимъ

созерцаніемъ:

 

но

 

христіанскій

 

образъ

 

Его

воззрѣнія

 

сообщилъ

 

этому

 

созерцанію

 

особен-

ный

 

характеръ.

а)

 

Философы,

 

йакъ

 

напримѣръ

 

Оцитонъ,

Метродоръ,

 

Платонъ

 

и

 

стоики

 

созерцали

 

все-

общность

 

вещей

 

или

 

царство

 

идей,

 

потому

именно,

 

что

 

человѣческая

 

душа

 

по

 

ихъ

 

мнѣ-

нію

 

есть

 

часть

 

всего

 

общаго.

 

Климентъ

 

на-

противъ

 

не

 

считалъ

 

душу

 

ни

 

частію

 

всеоб-

щей

 

природы,

 

на

 

частно

 

Божества,

 

а

 

допу-

скалъ

 

въ

 

ней

 

только

 

присутствіе

 

образа

 

Бо-

жія.

 

Отсюда

  

созерцаніе

  

гностика

 

не

 

основы-



108 Часть

   

неоффиціальная.

вается

 

на

 

сродствѣ

 

души

 

его

 

со

 

всеобщею

природою,

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

соединен]ю

 

съ

 

нею

и

 

не

 

составляетъ

 

главной

 

задачи

 

человѣка,

какъ

 

думали

 

стоики

 

и

 

Платонъ;

 

но

 

есть

 

толь-

ко

 

средство

 

къ

 

доствженію

 

подобія

 

съ

 

Вогомъ.

б)

  

Большая

 

часть

 

философовъ

 

связывали

Божественную

 

природу

 

со

 

всеобщею,

 

міровою
жизнію;

 

оттого

 

созерцаніе

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію

приводило

 

къ

 

довольно

 

обширному

 

знанію

Волгественной

 

природы.

 

Созерцаніе

 

же

 

гнос-

тика,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

есть

 

только

 

отрица-

тельное

 

познаніе

 

свойствъ

 

Божіихъ.

в)

   

Различны

 

наконецъ

 

органы

 

того

 

и

 

дру-

гаго

 

созерцанія.

 

Органъ

 

философскаго

 

созер-

цанія

 

есть

 

разумъ

 

или

 

чистая

 

мысль.

 

По

 

мнѣнію

же

 

Климента

 

„къ

 

высочайшему,

 

простѣйшему,

возвышенному

 

надъ

 

матеріею

 

можетъ

 

возвы-

шать

 

только

 

вѣра"

 

(Str.

 

П,

 

434,

 

435),

 

а

 

не

разумъ.

 

Но

 

и

 

вѣра

 

ведетъ

 

къ

 

созерцанію

 

не

сама

 

по

 

себѣ,

 

а

 

потому,

 

что

 

Богъ

 

открыва-

ешь

 

себя

 

вѣрующимъ

 

чрезъ

 

свою

 

благодать

и

 

чрезъ

 

свое

 

вѣчное

 

Слово.

 

(Str.

 

V,

 

689,

 

690;.

Потому-то

 

Климентъ

 

какъ

 

приведете

 

въ

 

со-

стоите

 

созерцанія

 

(Str.

 

ѴП,

 

837),

 

такъ

 

и

 

ум-

ноженіе

 

онаго

 

(ibid.

 

860)

 

приписываешь

 

само-

му

 

Спасителю.

Что

 

касается

 

до

 

мнѣнія

 

тѣхъ

 

которые

 

счи-

таютъ

 

созерцаніе

 

гностика

 

нистическимъ,—

то

 

оно

 

опровергается

 

многими

 

мѣстами

 

Кли-

ментовыхъ

 

сочиненій

 

и

 

значеніемъ

 

самаго

 

со-

держанія.

 

Мистическое

 

созерцаніе

 

исключа-

ете

 

всякое

 

движеніе

 

душевное,

 

всякаго

 

рода

дѣятельность.

 

Между

 

тѣмъ

 

созерцаніе

 

гнос-

тика

 

бываетъ

 

соединено

 

какъ

 

съ

 

внутреннею

такъ

 

и

 

съ

 

внѣшнею

 

дѣятельностію.

 

„Въ

 

жиз-

ни

 

созерцательной,

 

говорить

 

Климентъ,

 

каж-

дый

 

заботится

 

и

 

о

 

себѣ

 

самомъ,

 

почитая

Бога

 

и

 

свято

 

созерцая

 

Его"

 

(Str.

 

П,

 

633).

Бъ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Климентъ

 

говорить,

 

что

душа

 

гностика

 

исполняетъ

 

блаженныя

 

дѣла

хотя

 

бы

 

она

 

была

 

въ

 

высшей

 

степени

 

очи-

щена

 

(Str.

 

VII,

 

846),

 

что

 

гностикъ

 

для

 

того,

чтобы

 

пріобрѣсть

 

спасительность

 

постояннаго

созерцанія

 

обуздываетъ

 

то,

 

что

 

возстаетъ

 

на.

духъ

 

и

 

пребывая

 

въ

 

постоянномъ

 

упражне-

ніи,

 

въ

 

воздерлсаніа

 

отъ

 

пріятнаго

 

и

 

въ

 

дѣй-

ствіяхъ

 

ведетъ

 

себя

 

справедливо,

 

снискавъ

большую

 

опытность

 

какъ

 

въ

 

теоріи,

 

такъ

 

и

въ

 

жизни,

 

имѣетъ

 

свободу

 

говорить

 

и

 

проч.

(Str.

 

VII

 

857,

 

858).
Что

 

созерцаніе

 

гностика

 

дѣятельное,

 

это

всего

 

яснѣе

 

открывается

 

изъ

 

того,

 

что

 

у

Климента

 

оно

 

представляется

 

причиною

 

и

источникомъ

 

дѣятельнаго

 

уподобленія

 

Богу.

Объ

 

этомъ

 

Климентъ

 

говорить

 

весьма

 

часто.

Кто

 

отрѣшился

 

отъ

 

всего

 

тѣлеснаго

 

(Str.

 

IV,

689),

 

и

 

чрезъ

 

постоянное

 

созерцаніе

 

(Str.

 

IV
640),

 

поддерживаемое

 

воздержаніемъ(іМ.

 

633)
позналъ

 

Бога

 

(Paed.

 

Ш,

 

250,

 

251):

 

тотъ

 

упо-

подобляется

 

Ему

 

сколько

 

возможно.

 

Ибо

 

зна-

ніе

 

Божественныхъ

 

вещей

 

не

 

бываетъ

 

без-

жизненно:

 

знаніе

 

и

 

ягизнь

 

здѣсь

 

одно

 

(Str.

Ш.

 

531;

 

IV -581,

 

582);

 

знаніе

 

или

 

созерцаніе

есть

 

та

 

мудрость,

 

съ

 

которою

 

неразлучна

благая

 

деятельность

 

(Str.

 

II,

 

454).

 

И

 

если

присутствіе

 

лобраго

 

человѣка,

 

ннугаающаго

къ

 

себѣ

 

уваженіе,

 

всегда

 

настраиваете

 

къ

 

луч-

шему

 

того,

 

кто

 

съ

 

нимъ

 

обращается;

 

то

 

какъ

не

 

будетъ

 

лучше

 

во

 

всемъ,

 

въ

 

словахъ

 

и

 

дѣ-

лахъ

 

тотъ

 

кто

 

всегда

 

соприсутствуетъ

 

съ

Вогомъ

 

и

 

знаніемъ,

 

и

 

жизнію,

 

и

 

благодареніемъ

(Str.

 

VII,

 

850,

 

851)?

 

И

 

во

 

первыхъ

 

кто

 

по-

стоянно

 

созерцаете

 

и

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

Вогомъ,

тотъ

 

отсѣкаетъ

 

душевныя

 

и

 

тѣлесныя

 

страс-

ти,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

приближаясь

 

къ

 

состоянію

безстрастія

 

(Str.

 

ѴП,

 

885;

 

IV,

 

835,

 

836;

 

IV

581).

 

Во

 

вторыхъ

 

кто

 

чрезъ

 

созерцаніе

 

усо-

вершился

 

въ

 

знаніиБога,тотъ

 

уподобляетсяЕму

въ

 

ученіи,

 

добродѣтела

 

и

 

исполненіи

 

добрыхъ

дѣлъ

 

(Str.

 

IV,

 

835):

 

ибо

 

въ

 

самомъзнаніи

 

за-

ключается

 

любовь

  

ко

 

всей

 

твари

 

(Str.n,627).

В.,

1.)

 

Безстрастіе

 

гностика

 

имѣете

 

свое

 

осно-

ванье

 

въ

 

безстрастной

 

природѣ

 

Бога,

 

кото-

рому

 

гностикъ

  

стремится

   

уподобиться.

   

Мы.



Часть

   

неоффиціальная. 109

должны

 

быть,

 

говорить

 

Климентъ,

 

воздер-

жными

 

и

 

чистыми

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

благочес-

тию

 

и

 

производить

 

дѣла

 

добрыя,

 

уподобляясь

Богу,

 

сколько

 

возможно

 

это

 

для

 

насъ

 

смерт-

ныхъ.

 

Это

 

значить

 

быть

 

праведнымъ

 

и

 

свя-

тымъ

 

съ

 

благоразуміемъ.

 

Богъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

нуждается

 

и

 

безстрастенъ;

 

потому

 

Его

 

не

льзя

 

назвать

 

воздержнымъ,

 

ибо

 

съ

 

Нимъ

 

не

случаетсяника

 

кого

 

возмущенія,

 

отъ

 

котораго

Ему

 

надобно

 

былобы

 

воздерживаться.Наша

 

же

природа,

 

какъ

 

страстная,

 

нуждается

 

въ

 

воз-

держаніи

 

и,

 

усовершаясь

 

чрезъ

 

оное,

 

ста-

рается

 

приблизиться

 

образомъ

 

жизни

 

къ

 

Бо-
жественной

 

прародѣ

 

(Str.

 

11,

 

470,

 

471;

 

VI,

835,

 

836,

 

682).
По

 

обширности

 

своего

 

значенія

 

безстрастіе

гностика

 

походить

 

на

 

безстрастіе

 

стоиковъ.

Оно

 

обнимаетъ

 

не

 

только

 

уничтоженіе

 

стра-

стей,

 

но

 

и

 

презрѣніе

 

ко

 

всему

 

земному

 

и

 

къ

тѣлесной

 

сторонѣ

 

и

 

даже

 

побѣду

 

надъ

 

такими

душевными

 

волненіями,

 

которыя

 

сами

 

въ

 

себѣ

невинны

 

и

 

повидимому

 

согласны

 

съ

 

разумомъ.

Сообразно

 

съ

 

взглядомъ

 

Климента

 

безотраотіе

гностика

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

двѣ

 

ступени:

первая

 

есть

 

презрѣніе

 

къ

 

земнымъ

 

благамъ

и

 

къ

 

земной

 

сторонѣ;

 

она

 

достигается

 

воз-

держаніемъ.

 

Вторая

 

и

 

высшая

 

ступень

 

без-

страстія

 

есть

 

свобода

 

отъ

 

страстей

 

и

 

отъ

всѣхъ

 

душевныхъ

 

волненій;

 

она

 

достигается

мужествомъ.

а.)

 

Климентъ

 

раздѣляетъ

 

человѣческую

 

ду-

шу

 

на

 

три

 

части

 

и

 

главную

 

ея

 

часть

 

назы-

ваетъ

 

невозмутимою

 

и

 

всегда

 

одинаковою

(Str.

 

IV,

 

627).

 

Всѣ

 

возмущенія

 

по

 

его

 

мнѣ-

нію

 

происходятъ

 

отъ

 

пристрастія

 

къ

 

вещамъ

матеріалъныме

 

(Str.

 

IV,

 

777).

 

Посему

 

пер-

вый

 

трудъ

 

гностика

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

побѣдить

 

это

 

пристрастіе.

<*.)

 

Гностикъ,

 

усовершившись

 

чрезъ

 

любовь,

постояннно

 

вкушая

 

неизреченную

 

сладость

созерцанія,

 

не

 

увлекается

 

ничтожными

 

и

 

пре-

зрѣнными

 

вещами.

 

И

 

за

 

чѣмъ

 

онъ

 

станетъ

обращаться

 

къ

 

мірскимъ

 

благамъ,

 

обращаться

отъ

 

того

 

свѣта,

 

къ

 

которому

 

не

 

слишкомъ

 

про-

страненъ

 

входъ

 

(Str.

 

VI,

 

777)?

 

Онъ

 

живетъ

въ

 

мірѣ,

 

какъ

 

странвикъ,

 

презирая

 

все

 

зем-

ное;

 

ибо

 

онъ

 

знаетъ,

 

что

 

все

 

земное

 

непо-

стоянно

 

и

 

невѣрно,

 

такъ

 

что

 

нынѣ

 

пріо-

брѣтенное

 

нынѣ

 

же

 

и

 

теряется

 

(Str.

 

VI,

639,

 

640).

 

Онъ

 

не

 

любить

 

благъ

 

міра,

хотя

 

сами

 

въ

 

себѣ

 

они

 

не

 

суть

 

на

 

добро,

ни

 

зло,

 

презираете

 

даже

 

пріятное:

 

его

 

лю-

бовь

 

обращена

 

къ

 

будущему

 

(Str.

 

VII,

 

869);

вѣчное

 

слово

 

для

 

него

 

дороже

 

всякаго

 

сокро-

вища

 

(Paed.

 

Ш,

 

275).

 

Привыкши

 

къ

 

строгой

діэтѣ

 

онъ

 

бываетъ

 

воздерженъ

 

и

 

умѣренъ

 

съ

важностію

 

и

 

суровостію,

 

довольствуется

малымъ

 

необходимымъ

 

для

 

жизни,

 

не

 

домогаясь

пичего

 

излишняго;

 

и

 

малыя

 

стяжанія

 

допу-

скаете

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

необходимы

 

для

поддержанія

 

тѣлесной

 

жизни

 

(Str.

 

VI

 

779).

(3)

 

Но

 

поелику

 

земныя

 

блага

 

дѣлаются

вредными

 

только

 

по

 

тѣмъ

 

впечатлѣніямъ,

 

ка-

кія

 

они

 

оставляютъ

 

въ

 

тѣлесной

 

природѣ

 

че-

ловѣка

 

и

 

поелику

 

всѣ

 

страстный

 

движенія
происходятъ

 

въ

 

самомъ

 

тѣлѣ:

 

то

 

гностикъ

оказываете

 

презрѣніе

 

и

 

къ

 

тѣлу.

 

Презрѣніе

это

 

имѣетъ

 

свое

 

основаніе

 

также

 

во

 

взглядѣ

Климента

 

на

 

тѣло,

 

какъ

 

на

 

гробъ

 

души

(Str.

 

ІУ,

 

626)

 

или

 

какъ

 

на

 

узы

 

(Str.

 

VI,

 

569;

V,

 

647;

 

ѴП,

 

854),

 

которыя

 

связываюте

 

духъ

и

 

препятствуютъ

 

ему

 

въ

 

высшихъ

 

его

 

стре-

ыленіяхъ,

 

даже

 

какъ

 

на

 

приманку

 

грѣха,

 

ибо

тѣло

 

влечете

 

человѣка

 

ко

 

грѣху

 

(Str.

 

ГѴ,

 

567

568;

 

Ш,

 

518,

 

519).

 

Посему

 

и

 

гностикъ

 

его

смотрите

 

на

 

тѣло

 

какъ

 

на

 

пріютъ,

 

который

душа

 

нашла

 

себѣ

 

во

 

время

 

своего

 

земнаго

странствованія

 

(Str.

 

IV,

 

639,

 

640).

 

Стран-

ствуя

 

въ

 

семъ

 

тѣлѣ

 

душа

 

его

 

пользуется

 

имъ

строго

 

и

 

сурово,

 

не

 

показывая

 

къ

 

нему

 

рас-

положенія

 

или

 

послабленія

 

и

 

всегда

 

будучи

готова

 

оставить

 

свою

 

земную

 

одежду,

 

если

бы

 

только

 

Господь

 

позвалъ

 

ее

 

къ

 

себѣ

(Str.

 

IV,

 

639;

 

VII,

 

871).

Подвигъ

 

умерщвленія

 

плоти

 

распадает-

ся

   

на

   

нѣсколько

     

отдѣльныхъ

   

подвиговъ.
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Гностикъ

 

укрощаете

 

тѣлесныя

 

чувства,

 

осо-

бенно

 

чувства

 

зрѣнія

 

и

 

вкуса,

 

которыя

 

часто

производятъ

 

въ

 

душѣ

 

волненія

 

и

 

служатъ

 

по-

водом!,

 

ко

 

грѣху.

 

Если

 

онъ

 

замѣтитъ,

 

что

зрѣніе

 

его

 

устремляется

 

на

 

то,

 

чего

 

душа

 

не

желаетъ

 

и

 

что

 

оно

 

рождаетъ

 

въ

 

душѣ

 

удо-

вольствіе;

 

то

 

укрощаете

 

способность

 

зрѣнія

(Str.

 

VII,

 

877,

 

878).

 

Изъ

 

пищи

 

и

 

питія

 

гно-

стикъ

 

не

 

дѣлаетъ

 

никакого

 

употребленія

кромѣ

 

честнаго:

 

онъ

 

далекъ

 

отъ

 

того,

 

чтобы

извлекать

 

изъ

 

нихъ

 

удовольствіе

 

для

 

себя.

Посему

 

онъ

 

рѣдко

 

посѣщаетъ

 

пиршества

 

и

только

 

развѣ

 

дружба

 

и

 

сочувствіе

 

могутъ

 

убѣ-

дить

 

его

 

къ

 

этому

 

(Str.

 

VII,

 

852,

 

875).

 

Въ

тѣдѣ

 

гностикъ

 

живетъ

 

какъ

 

безтѣлесный,

ненавидя

 

всѣ

 

обольстительныя

 

влеченія

плоти

 

и

 

пренебрегая

 

всѣмъ

 

что

 

служить

къ

 

питанію

 

и

 

утучнѣнію

 

ея

 

(Str.

 

ѴП,

 

880,

881).

 

Онъ

 

ѣстъ

 

и

 

пьетъ

 

не

 

потому

 

чтобы

это

 

было

 

для

 

него

 

главное,

 

но

 

по

 

необходи-

мости,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

причиною

 

разрушенія

своего

 

тѣлаГ^г.

 

VII,

 

874;

   

VI,

    

775,

 

777).
Bî>

  

ЭТОМЪ

   

ГНОСТИКЪ

    

руководствуется —примѣ-

ромъ

 

самого

 

Спасителя,

 

который

 

по

 

ложному

пониманію

 

Климента,

 

вкушалъ

 

пищу

 

и

 

при-

нималъ

 

питіе

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

этого

 

требо-

вала

 

Его

 

плоть,

 

но

 

чтобы

 

окружающіе

 

Его

 

не

подумали,

 

что

 

Онъ

 

призракъ

 

(Str."

 

VI,

 

775,

776).

 

Во

 

время

 

принятія

 

пищи

 

и

 

питія

 

гно-

стикъ

 

мыслить

 

святое,

 

будучи

 

всегда

 

часть

для

 

молитвы

 

(Str.

 

ѴП,

 

879).

 

Онъ

 

наблюдаетъ

разборчивость

 

въ

 

количествѣ

 

пищи,

 

воздер-

живается

 

отъ

 

тѣхъ

 

яствъ,

 

которыя

 

изнѣжи-

ваютъ

 

плоть

 

и

 

возбуждаютъ

 

похоть

 

(Str.

 

VI,

850).

 

Это,

 

пренебрежете

 

къ

 

тѣлу

 

имѣегъ

 

сход-

ство

 

со

 

столческимъ;

 

но

 

оно

 

не

 

противно

 

и

христианскому

 

ученію.

 

Ибо

 

Климентъ

 

отсѣкъ

ту

 

крайность,

 

въ

 

которую

 

вдались

 

стоики.

По

 

ихъ

 

понятіямъ

 

позволительно

 

освобождать

душу

 

отъ

 

тѣла

 

(educere

 

апіташ)

 

т.

 

е.

 

убивать

тѣло

 

если

 

кто

 

получить

 

сигналь

 

къ

 

этому

отъ

 

Бога;

 

сигналь

 

же

 

они

 

поставляли

во

   

всякомъ

   

маловажномъ

   

случаѣ,

 

въ

 

болѣ-

зни,

 

бѣдности,

 

несчастіи

 

и

 

т.

 

п.

 

Климентъ

далекъ

 

былъ

 

отъ

 

подобных

 

ъ

 

мыслей.

 

Его

 

гнос-

тикъ

 

заботится

 

о

 

своемъ

 

тѣлѣ,

 

какъ

 

для

 

то-

го,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

причиною

 

своей

 

смерти

(Str.

 

IV,

 

777,

 

778),

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

бла-

госостояніе

 

духа

 

весьма

 

много

 

зависите

 

отъ

благосостоянія

 

тѣла

 

(Str.

 

IV,

 

571).

 

Если

 

же

онъ

 

иногда

 

не

 

уклоняется

 

отъ

 

смерти,

 

то

единственно

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

наста-

ешь

 

для

 

него

 

время

 

засвидѣтельствовать свою

любовь

 

къ

 

Господу

 

(Str.

 

VII,

 

871),

 

и

 

потому

не

 

самъ

 

себя

 

убиваете,

 

а

 

принимаете

 

смерть

отъ

 

другихъ

 

какъ

 

мученикъ.

Особенное

 

вниманіе

 

гностикъ

 

обращаете

 

на

укрощеніе

 

половыхъ

 

влеченій.

 

Онъ

 

знаетъ,

что

 

супружество,

 

рожденіе

 

дѣтей,

 

какъ

 

и

 

все

сотворенное

 

для

 

нашей

 

пользы,

 

есть

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

добро.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

знаетъ

что

 

благо

 

возвышается,

 

если

 

кто,

 

по

 

подобію

Бога,

 

дѣлается

 

безстрастнымъ

 

(Str.

 

IV,

 

630).

Посему

 

онъ

 

укрощаете

 

похоть

 

плотскую

(Paed.

 

II,

 

224),

    

предается

   

браку

   

и

   

дѣто-

рѳівдовію

 

-бозз ---- удаводьстлія

 

_(Str.

  

VII,

 

874),

живетъ

 

со

 

своею

 

женою

 

послѣ

 

зачатія

 

какъ

братъ

 

съ

 

сестрою

 

(Str.

 

VI,

 

790)

 

и

 

во

 

время

всей

 

брачной

 

жизни

 

сохраняетъ

 

духъ

 

свой

чистымъ

 

для

 

молитвы

 

(Str.

 

VII,

 

879),

 

под-

чиняя

 

любовь

 

къ

 

женѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

любви

 

къ

Богу

 

(Str.

 

VI,

 

790).

 

Это

 

воздержаніе

 

гностика

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

христіаяскимъ

 

ученіемъ,

но

 

источнвкъ,

 

изъ

 

котораго

 

онопроистекаетъ,

нечистый,

 

языческій.

 

Женщина

 

у

 

Грековъ,'

какъ

 

неспособная

 

къ

 

гражданскимъ

 

и

 

воин-

скимъ

 

должностямъ,

 

была

 

въ

 

совершенномъ

пренебреженіи;

 

все

 

ея

 

назначеніе

 

поставлялось

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

быть

 

вѣрвою

 

рабою

 

и

 

про-

изводить

 

іражданъ

 

для

 

республики.

 

Такъ

смотрѣли

 

на

 

нее

 

не

 

только

 

народъ,

 

но

 

и

законодатели

 

и

 

даже

 

великій

 

изъ

 

философовъ —

Платонъ.

 

Климентъ

 

хотя

 

поставляешь

 

природу

ліенщины

 

наравнѣ

 

съ

 

природою

 

мужчинъ

 

и

обоимъ

 

предписывалъ

 

заботиться

 

объ

 

однихъ

 

и

тѣхъ

 

же

   

добродѣтеляхъ

   

(Str.

 

IV,

 

589,

 

590;
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616,

 

617);

 

но

 

взглядъ

 

его

 

на

 

значеніе

 

су-

пружества

 

почти

 

греческій.

 

Правда

 

Климентъ

говорить,

 

что

 

гностикъ

 

живетъ

 

съ

 

женою

 

какъ

съ

 

сестрою;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

по

 

его

 

мнѣнію

истинный

 

гностикъ

 

вступаете

 

въ

 

супружество

по

 

необходимости

 

(Str.

 

VII,

 

874),

 

именно— для

удобства

 

жизни,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

воздерж-

ности

 

(Str.

 

II,

 

505,-506),

 

и

 

для

 

провзве-

денія

 

дѣтей

 

(Str.

 

Ш,

 

538,

 

543,

 

544;

 

II,

 

484,
485,

 

503,

 

504).

 

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить,

 

какъ

далеко

 

отъ

 

этаго

 

взгляда

 

ученіе

 

Апостола,

который

 

въ

 

супружествѣ

 

видите

 

образъ

 

со-

единенія

 

Христа

 

съ

 

церковію,

 

связію

 

супру-

жества

 

поставляешь

 

взаимную

 

любовь,

 

а

цѣлію — взаимное

 

нравственное

 

усовершен-

ствованіе.
б.)

 

Безстрастіе,

 

описанное

 

вами,

 

достига-

ется

 

чрезъвоздержавіе;оно

 

просстирается

 

толь-

ко

 

на

 

орудія

 

грѣха

 

и

 

уничтожаете

 

поводы

 

къ

нему.

 

Есть

 

высшаго

 

рода

 

безстрастіе,

 

дости-

гаемое

 

мужествомъ

 

и

 

уничтожающее

 

грѣхъ

въ

 

самомъ

 

его

 

основаніи:

 

это

 

свобода

 

отъ

всѣхъ

 

страстей

 

и

 

дугаевныхъ

 

волненій.

Какъ

 

смерть,

 

говорить

 

Климентъ,

 

есть

 

отдѣ-

леніе

 

души

 

отъ

 

тѣла,

 

такъ

 

и

 

гносисъ

 

есть

какъ

 

бы

 

смерть

 

духовная, удаляющая

 

душу

 

отъ

страстей

 

(Str.

 

ѴП,874,

 

875)

 

какъ

 

душеввых'ъ

такъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

(Str.

 

VII,

 

880;

 

П,

 

486).

Кламентъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

даетъ

 

разу-

мѣть,

 

что

 

гностикъ

 

пріобрѣтаетъ

 

побѣду

 

надъ,

всѣми

 

страстями

 

(Str.

 

IV,

 

775,

 

776,

 

569;

 

626

V,

 

776,

 

777;

 

VII,

 

875).

 

Нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

ни

надежды

 

на

 

другихъ,

 

ибо

 

онъ

 

не

 

находится

въ

 

обстоятелъствахъ

 

тяжкахъ

 

и

 

горествыхъ

и

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

отторгнуть

 

его

 

отъ

 

люб-

ви

 

къ

 

Богу;

 

ни

 

гнѣва,

 

потому

 

что

 

онъ

 

такъ

любить

 

Бога,

 

что

 

не

 

можетъ

 

ненавидѣть

 

ни

одной

 

твари;

 

ни

 

зависти,

 

ибо

 

у

 

него

 

нѣтъ

недостатка

 

ни

 

въ

 

чемъ,

 

что

 

дѣлаетъ

 

человѣ-

ка

 

честнымъ

 

и

 

добрымъ

 

(Str.

 

IV,

 

777),

 

ни

 

вла-

столюбія

 

(Str.' VII,

 

879).

 

Онъ

 

воздерживается

отъ

 

грѣха

 

въ

 

словѣ,

 

помыслѣ,

 

чувствѣ

 

и

дѣйствіяхь

 

(Str.

 

П,

 

455);

 

ибо

 

онъ

 

знаетъ

 

са-

мую

 

природу

 

грѣха,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

впадаете

въ

 

грѣхъ

 

(Str.

 

VI,

 

779).

 

Посредствомъ

 

му-

жества

 

онъ,

 

страстный

 

по

 

природѣ,

 

дѣлается

безстрастнымъ

 

и

 

непоколебимымъ

 

во

 

всѣхъ

обстоятельствахъ

 

жизни

 

(Str.

 

IV,

 

632,

 

633),

равнодушно

 

переносить

 

всѣ

 

трудности

 

и

 

не-

ечастія;

 

никакой

 

случай,

 

ни

 

худая

 

молва,

ни

 

слава,

 

ни

 

ласкательства

 

не

 

нарушаютъ

спокойствія

 

его

 

духа

 

(Str.

 

VII,

 

880;

 

П,

 

456).

Онъ

 

укрощаешь

 

волненія

 

далее

 

невинныя

 

и

добрыя.

 

Это

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

въ

 

подражаніе

 

Го-

споду,

 

который,

 

по

 

мнѣнію

 

Климента,

 

не

 

ис-

пытывалъ

 

ни

 

удовольствія,

 

ни

 

скорби,

 

ни

 

ра-

дости,

 

ни

 

печали;

 

также

 

въ

 

подраженіе

 

А-

постоламъ,

 

которые

 

какъ

 

истинные

 

гностики,

побѣдивъ

 

гнѣвъ,

 

страхъ

 

и

 

пожелавіе,

 

отри-

нувъ

 

даже

 

то

 

что

 

въ

 

этихъ

 

движеніяхъ

 

пред-

ставляется

 

добрымъ,

 

какъ

 

напримѣръ

 

дерзно-

веніе,

 

ревность,

 

радость

 

и

 

т.

 

п.,

 

по

 

причи-

нѣ

 

постоянно

 

одинаковаго

 

состоянія

 

ума

 

пре-

бывали

 

чуждыми

 

всякихъ

 

измѣненій

 

въ

 

жиз-

ни

 

по

 

воскресеніи

 

Господа

 

(Str.

 

VI,

 

775).

 

По-

сему

 

можно

 

согласиться,

 

продолжаешь

 

Кла-

ментъ,

 

что

 

движенія

 

даже

 

разумныя

 

и

 

доб-

рыя

 

въ

 

совершенномъ

 

гностикѣ

 

не

 

должны

быть

 

допущены.

 

Ничто

 

земное

 

не

 

въ

 

си-

лахъ

 

отторгнуть

 

его

 

отъ

 

любви

 

Вожіей;

 

онъ

не

 

впадаете

 

ни

 

въ

 

дерзновеніе,

 

ни

 

въ

 

скорбь,

ни

 

въ

 

гнѣвъ;

 

ибо

 

онъ

 

убѣжденъ,

 

что

 

все

бываетъ

 

хорошо,

 

и

 

вся

 

его

 

любовь

 

устрем-

лена

 

къ

 

одному

 

Богу

 

(Str.

 

VI,

 

776).

 

Такимъ

образомъ

 

гностикъ

 

чрезъ

 

постоянное

 

упраж-

неніе

 

достигаетъ

 

высшей

 

степени

 

безстрастія

и

 

уподобляется

 

своему

 

Учителю,

 

дѣлается

 

Во-

гомъ

 

безъ

 

всякой

 

скверны

 

(Str

 

VI.

 

775,

 

776;

IV,

 

633,

 

VII,

 

838,

 

839).

 

На

 

этой

 

высшей

ступени

 

безстрастія

 

гностикъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Кли-

мента,

 

свободенъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

страстей

 

и

 

съ

дерзновеніемъ

 

говорить

 

Богу:

 

я

 

живу

 

какъ

ты

 

хочешь

 

(Str.

 

VII,

 

874,

 

875).

 

У

 

него

 

чис-

ты

 

не

 

только

 

дѣйствія,

 

но

 

помыслы

 

и

 

сло-

ва

 

(Str.

 

VI,

 

788).

 

Онъ

 

не

 

нуждается

 

уже

 

ни

въ

 

воздержаніи,

   

ни

 

въ

 

чувствѣ;

   

ибо

 

уже

 

у-
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мертвилъ

 

страсти

 

и

 

не

 

пользуется

 

тѣломъ

 

(Str.

IV,

 

777);

 

не

 

старается

 

о

 

пріобрѣтеніизнанія,

ибо

 

самъ

 

становится

 

знаніеме

 

и

 

гностикомъ

(Str.

 

IV,

 

581).

 

Плоть

 

у

 

него

 

мертва;

 

живетъ

онъ

 

одинъ

 

посвятивъ

 

гробъ

 

въ

 

святой

 

храмъ

Господу;

 

и

 

ему

 

остается

 

ожидать

 

только

облечѳнія

 

въ

 

Божественную

 

одежду

 

(Str.

 

ГѴ,

627;

 

Paed.

 

1,

 

90).

 

Спокойствіе

 

его

 

души

 

такъ

твердо

 

и

 

непоколебимо,

 

что

 

не

 

возмущается

даже

 

во

 

время

 

сна

 

и

 

онъ

 

не

 

видатъ

 

оболь-

стительныхъ

 

сновидѣній,

 

не

 

приличныхъ

 

из-

бранному,

 

пребывая

 

во

 

снѣ

 

столь

 

же

 

чистымъ

и

 

нееквернымъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

время

 

бодрство-

ванія.

 

Ибо,

 

говорить

 

Климентъ,

 

ночныя

 

ви-

дѣнія

 

суть

 

воспроизведете

 

дневныхъ

 

дѣй-

ствій

 

и

 

потому

 

кто

 

днемъ

 

чисть

 

отъ

 

грѣха

 

и

мыслить

 

святое,

 

тотъ

 

и

 

ночью

 

пребываетъ

законнымъ

 

же

 

(Str.

 

IV,

 

627;

 

VII,

 

.878,

 

879).
Притомъ

 

же

 

если

 

основная

 

часть

 

души

 

не-

возмутима,

 

a

 

всѣ

 

возмущенія

 

происходят^

отъ

 

пристрастій

 

къ

 

земнымъ

 

вещамъ,

 

то

 

съ

побѣдою

 

надъ

 

этимъ

 

пристрастіемъ

 

само

 

собою

должно

 

водвориться

 

въ

 

душѣ

 

гностика,

 

спо^

койствіе,

 

не

 

нарушаемое

 

ни

 

днемъ

 

ни

 

ночью.

(Окончите

 

въ

 

слѣд.

 

M.)

16

 

марта

 

состоялась

 

возвѣщенная

 

на

 

это

число

 

консисторія

 

въ

 

Ватиканѣ.

 

Она

 

отли-

чалась

 

особенною

 

торжественностью,

 

съсоблю-

деніемъ

 

перемотала

 

установленнаго

 

для

 

пер-

вой

 

консисторіи

 

послѣ

 

коронаціи.

 

Папа

 

быль

одѣтъ

 

въ

 

красную

 

мантію

 

съ

 

золотою

 

митрой

на

 

головѣ;

 

онъ

 

занялъ

 

мѣсто

 

на

 

престолѣ,

вѳликолѣпно

 

украшенномъ

 

и

 

произнесъ

 

алло-

куцію,

 

въ

 

которой

 

напомнилъ

 

о

 

величіи

 

пон-

тификата

 

Пія

 

IX

 

и

 

о

 

добродѣтеляхъ

 

этого

папы;

 

затѣмъ

 

онъ

 

упомянулъ

 

о

 

прискорбномъ
положеніи

 

гражданскаго

 

общества,

 

католичес-

кой

 

церкви

 

и

 

особенно

 

папскаго

 

престола,

который,

 

будучи

 

насильственно

 

лишенъ

 

свѣт-

ской

 

власти,

 

не

 

можетъ

 

пользоваться

 

своими

правами

 

свободно

 

и

 

независимо.

 

Онъ

 

объ-

яввлъ

 

затѣмъ

 

что,

 

несмотря

 

на

 

все

 

это,

 

онъ

првнялъ

 

папскій

 

престолъ,

 

повинуясь

 

боже-
ственной

 

волѣ

 

проявившейся

 

въ

 

быстротѣ

 

и

единодушіи

 

его

 

избранія.

 

Папа

 

торжественно

провогласилъ

 

что

 

всѣ

 

заботы

 

его

 

будутъ

 

по-

священы

 

поддержанію

 

католической

 

вѣры

 

и

правъ

 

церкви.

 

Онъ

 

выразилъ

 

увѣренность

 

въ

содѣйствіи

 

Свящевной

 

коллегіи

 

и

 

свою

 

ра-

дость

 

что

 

возстановленіемъ

 

католической

 

іе-
ряр тгіи

 

ut.

 

Шотігя.нпіи

 

онъ-

 

могъ

 

довершить

дѣло

 

Пія

 

IX.

 

Въ

 

заключение

 

онъ

 

пригласилъ

Священную

 

коллегію

 

поддерживать

 

его

 

чтобы

религія

 

осталась

 

неприкосновенною

 

и

 

мо-

литься

 

Богу

 

чтобъ

 

Онъ,

 

послѣ

 

бури,

 

привелъ

ладью

  

святаго

 

Петра

 

къ

 

надежной

 

пристани.

(Моск.

 

Вѣд.)
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