
шшдпи

 

ведомости
Подписная

 

пѣна

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

до

ставки

 

4

 

руб.;

 

на

 

пересылку

 

іірила гнется

1

 

!>уб.>

 

(вь

 

томі,

 

числѣ

 

почтѣ

 

60

 

коп.,

 

за

бандероль

 

«,

 

паковку

 

40

 

к.),

 

итого

 

съ

 

ие-

,.

     

ресылксю

   

и

 

доставкою

 

ГППЬруб.

СОДЕРЖАШЕг

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ:

 

Мѣстн.

распор.

 

Постановлеиів

 

пинскаго

 

духов-
наго

 

училищнаго

 

съѣзда. —

 

Слуоюебныя
пвремѣны.

 

—

 

Опредѣленіе

 

законоучите-

ля. —-Утверждегйе

 

въ

 

должности

 

церк.

старость.

 

Мѣстн.

 

извѣст.

 

Вѣдомость

о

 

пршодѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

Коми-
тету

 

училищъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

иія'

 

Минской

 

enapxhi. — Пооісертвованіе
въ

 

пользу

 

церкви.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦАЛЬНАЯ

 

:

 

Лек-
щи,

 

читанныя

 

въ

 

ê

 

минской

 

семпнаріи
штатнымъ

 

врачемъ

 

оной,

 

докторомъ
Архангельскимъ.

 

Деіщгя

 

первая. —Раз-
ным

   

извѣстія.— Объявления.

№

 

13.
1

 

Апрѣля

 

1871

 

года.

Ныходнѵь

 

еженедельно.

 

Иолш.ск;і

 

при-

нимяеіі

 

а

 

въ

 

Редлкши

 

Ѵіинсіспхъ

 

Епар-
xiaJbtibixb

 

ІИішиостьй

 

въ

 

Мщц-.кѣ.

 

па

Раиот-коіі

 

улицѣ,

 

въ

 

квнртирѣ

 

священ-

ника

 

Маткевнча.

оффшцальнап.

ЖѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ-

Лостановленія

 

пинскаго

 

духовнаго

 

ута-

ЯЬщнаго

 

съѣзда,

 

бывшаго

  

23

 

февраля.
свго

 

года.

Актъ.

 

1-й.

1871 'года

 

28

 

февраля,

 

депутаты:

 

Хо-
инскаго

 

благочинія,

 

священ.

 

Максим*
Ерышпановичъ,

 

и

 

священникъ

 

Михаил*
Страховичъ,

 

пинскаго

 

благочинія

 

свящ.

Сѵмеонъ

 

Наркевичъ

 

и

 

телеханскаго

 

бла-
гочинія

 

священ.

 

Евстафій

 

Бартошсвскій,
прибыв*

 

на

 

Училищный

 

съѣзд*

 

23

 

фев-
раля,

 

отказались

 

рѣшать

 

вопросы,

 

пред-

ложенные

 

Съѣзду,

 

потому

 

что

 

на

 

съѣздъ

не

 

явились

 

два

 

депутата

 

любешевскаго
благочиния,

 

один*

 

депутатъ

 

пинскаго

благочинія

 

и

 

депутатъ

 

давидгрр'одёцка'го
благочпнія

 

по

 

непзвѣстнон

 

съѣзду

 

прп-

чинѣ.

 

По

 

этому

 

депутаты,

 

явившись

 

на

съѣздъ

 

постановили,

 

во

 

1-хъ,

 

вев

 

пред-

і

 

ложенные

 

правленіем*

 

вопросы

 

сообщит*
•благочинным*

 

для

 

обсужтенія

 

на

 

мѣст-

;лыхъ

 

соборикахь,

 

которые

 

должны

 

пред-

варить

 

очередный

 

Учюшщный

 

съѣзд*,

имѣющій

 

быть

 

8

 

іюля,

 

с*

 

тѣмъ,

 

чтобы
рѣшенія

 

собориковъ

 

были

 

переданы

 

Учи-
лищному

 

съѣзду;

 

2)

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

хотя

 

па

 

Съѣздъ

 

не

 

в*

 

полном*

 

чи-

сле

 

явились

 

депутаты,

 

но

 

принимая

 

во

вниманіе

 

настоятельную

 

нужду

 

въ

 

уч-

реждена

 

свѣчнаГо

 

склада,

 

открыть

 

та-

ковой

 

въ

 

г.

 

Пинскѣ

 

и

 

назначить

 

для

той

 

же

 

цѣли

 

центральные

 

въ

 

благочипі-
яхъ

 

пункты

 

для

 

удобнѣйшаго

 

снабжепія
церквей

 

свѣчами,

 

и

 

3)

 

на

 

мѣсто

 

же

 

умер-

шаго

 

члена

 

комитета

 

и

 

казначея

 

проэк-

тированнаго

 

свѣчнаго

 

склада

 

свящ.

 

Лѣ-

щинскон

 

церкви

 

Александра

 

Даикевича
избрать

 

соборнаго

 

священника

 

Днмитрія
Булгаковскаго,

 

но

 

2

 

и

 

3

 

пункту

 

соета

вит*

 

..особые

 

акты

 

и

 

представить

 

Его
Преосвященству

 

на

 

утвержденіе.
Составив*

 

о

 

сем*

 

актъ

 

депутаты

 

пин.

окружнаго

 

съѣзда

 

онредѣлили

 

предста-

вить

 

его

 

на

 

благоусмотрѣиіе

 

Его

 

Пре-
освященства.

На

 

семь

 

актѣ

 

Его

 

Преосвященство
изволил*

 

написать

 

«согласе»ь».

Примѣчаніе.,

 

Maorie

 

депутаты

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

не

 

явились

 

па

 

съѣздъ

 

вслвд

ствіе

 

безпутницы:—вскрытія

 

рѣвъ,

 

силь-

наго

 

ледохода

 

и

 

таяиія

 

льдов*

 

по

 

боло-
там*,,

 

который

 

занимают*

 

большую

 

по-

ловину

 

пинскаго

 

уѣзда.

 

Так*,

 

депутатъ

любешевскаго і

 

біагочинія

 

священник*

Шимановскій,

 

явившись

 

въ

 

вечеру

 

24
февраля,

 

пояснил*,

 

что

 

он*

 

раньше

 

не

мог*

 

явиться

 

поігричинѣ

 

еильнаго

 

ледо-

хода

 

на

 

рѣкѣ,

 

протекающей

 

воз.іѣ

 

стан-

ціи

 

любязской.

Актъ

 

2-й.

1871

 

года

 

23

 

февраля,

 

депутаты

 

пин-

скаго

 

Духовнаго

 

Училищнаго

 

Округа

 

по-

становили

 

для

 

образовашя

 

свѣчиаго

 

сбо-
ра

 

въ

 

пользу

 

Пинскаго

 

Духовнаго

 

Учи-
лища:

 

1)

 

поручить

 

членам*

 

комитета

 

за-

ключить

 

условіс

 

съ

 

управляющим*

 

сн;;ч-

нымъзаводомъ.Боте- Фишером* па

 

поставку

въ

 

пинскій

 

склад*

 

восковых*

 

свъчь;

 

2)
открыть

 

въ

 

г.

 

ПиііскѢ

 

свЬчиую

 

лавку

 

и

склад*,

    

а

    

для

    

удобнѣйшен

    

продажи

свѣчь

 

учредить

 

частные

 

склады,

 

пзъ

 

ко-

торых*

 

бы

 

могли

 

покупать

 

болѣе

 

отда-

ленные

 

отъ

 

г.

 

Ппнска

 

церкви:

 

аименно:
въ

 

пинском*

 

благочиніи — въ

 

г.

 

Пинскѣ

и

 

мѣстечкѣ

 

Погостѣ;

 

въ

 

телехаискоаъ

благочиніи, — в*

 

мѣстечкахъ:

 

Логишинѣ

и

 

Телеханахъ;

 

въ

 

хоинскомъ

 

благочиніи, —

въ

 

селах*:

 

Хойнѣ

 

и

 

Нлотницѣ,

 

в*

 

лю-

бешевскомъ

 

благочішіи, —въ

 

м.

 

Любеше-
вѣ

 

и

 

давцдгородецкомъ

 

благочігаіи, — въ

мѣстечкѣ

 

Столитв;

 

3)

 

открыть

 

свѣчную

продажу

 

въ

 

г.

 

Иинскѣ

 

на

 

сколько

 

воз-

можно

 

въ

 

непродолжительном*

 

времени,

 

по

у

 

гвержденіи

 

Его

 

Иреосвящеоствомъ

 

усло-

вгй

 

контракта.

 

4)

 

На

 

покупку

 

же

 

свѣчь

въ

 

выіпепомянутомъ

 

заводѣ

 

для

 

склада

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

разрѣшить

взять

 

взаимообразно

 

из*

 

штатных*

 

суммъ

пинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

150

 

руб.
с*

 

тЬмъ,

 

чтобы

 

эта

 

сумма

 

возвращена

была

 

училищу

 

благочинными

 

по

 

мѣрѣ

продажи

 

церквами

 

свѣчь.

О

 

чем*,

 

записав*

 

настоящій

 

актъ

 

и

утверди'!*

 

подписями,

 

депутаты

 

смиреи-
нѣпше

 

честь

 

юіѣютъ

 

представить

 

на

утверждеіііе

 

Его

 

Преосвященства.
На

 

сем*

 

актѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

послѣдовала

 

таковая

 

«утверж-

дается

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

150

 

руб.

 

былиг
взяты

 

взаішообразно

 

не

 

изъ

 

штатной
суммы

 

училища,

 

а

 

изъ

 

жертвуемой

 

отъ

церквей

 

» .

Актъ

 

3-й.

1871

 

года

 

23

 

февраля,

 

депутаты

 

отъ

духовенства

 

Пинскаго

 

Училищнаго

 

Окру-
га

 

на

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

12 — 13

 

іюпя
1870

 

юдл

 

избрали

 

членами

 

комитета

свѣчнаго

 

склада

 

смотрителя

 

училища

Виктора

 

Тарапозпча,

 

протоіерея

 

Груд-
иицкаг.о

 

іі

 

священника

 

Александра

 

Дап-
кивича.

 

Пос/іьдніп

 

был*

 

избран*

 

И

 

каз-

начеем;-,

 

склада;

 

вмѣстѣ

 

с*

 

тѣмъ

 

съѣздъ

поручи

 

іь

 

священнику

 

Дапкевичу

 

войти
в*

 

еогдашеніе

 

с*

 

главно-управляющим*

св'очнаго

 

завода

 

Боте

 

г.

 

Фишером*

 

от-

носите.іьпо

 

условій

 

нродажн

 

заводом*.

Свъчь

 

училищному

 

складу.

 

При

 

этом*
священник*

 

Александр*

 

Данвевпчъ

 

обя-
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13-й.

зался

 

представить

 

записку

 

об*

 

образо-
вана

 

свѣчиаго

 

склада

 

въ

 

Пинском*

 

Учи-
лищном*

 

Овругѣ

 

и

 

при

 

ней

 

проэктъ

условій

 

съ

 

свѣчнымъ

 

заводом*

 

Боте

 

на

благѳуснотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.
Но

 

по

 

случаю

 

смерти

 

названнаго

 

свя-

щенника

 

записка

 

и

 

проэвт*

 

условій,
как*

 

по

 

справкѣ

 

оказалось,

 

не

 

пред-

ставлены

 

Его

 

Преосвященству.

 

По

 

это-

му,

 

депутаты

 

от*

 

духовенства,

 

собрав-
шись

 

на

 

Училищный

 

Съѣздъ

 

23

 

сего

февраля

 

постановили:

 

избрать

 

на

 

мѣсто

умершаго

 

священника

 

Александра

 

Дан-
кевича —соборнаго

 

священника

 

Димитрія
Булгаковскаго

 

и

 

настоящее

 

постановле-

ніе

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его
Преосвященства.

На

 

сем*

 

актѣ

 

Архипастырю

 

угодно

было

 

написать

 

«утверждается».

Служебный

 

перемѣны.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

27
марта

 

за

 

№

 

1049,

 

утвержден*

 

благочин-
ным*

 

Березинскаго

 

округа

 

избранный
духовенством*

 

того

 

благочинія

 

Юревич-
ской

 

церкви

 

священник*

 

Матвей

 

Кирке-
вичъ

 

съ

 

назначепіемъ

 

ему

 

на

 

канцеляр-

скіе

 

расходы

 

по

 

1і/а°/о.

 

со

 

всего

 

годич-

наго

 

содержанія

 

отъ

 

всѣхъ

 

членов*

 

прич-

тов*

 

того

 

благочинія

 

кромѣ

 

просфирень.
—Іеромонахъ

 

пинскаго

 

монастыря

 

Ар-
сеній

 

перемѣщенъ

 

на

 

ту-же

 

вакансіювъ
пипскій

 

монастырь, —Избранный

 

окруж-

нымъ

 

духовенством*

 

въ

 

помощники'

 

но-

вогрудскому

 

благочинному

 

священник*

Мирской

 

церкви

 

Евстафій

 

Пастернацкій
.

 

утвержден*

 

въ

 

сей

 

должности.

 

—

 

Лопа-
■тичскаго

 

общества

 

слуцкаго

 

уѣзда

 

вре-

стьянинъ

 

Андрей

 

Тимофеевъ

 

Уласовецъ
принять

 

въ

 

слуцкій

 

монастырь

 

на

 

по-

слушническую

 

вакансію,

 

сверх*

 

штата.

Опрѳдѣденіе

 

ваконоучителя.

Б*

 

Кухоцко-Вольское

  

народное

   

учи-

лище

 

опредѣлен*

 

законоучителем*

 

мест-
ный

 

священник*

 

Іоанн*

 

Сулковскій.

Утвержденіѳ

 

въ

 

должности

 

церковных*

старость.

Въ

 

слѣдствіе

 

выбора

 

прихоа;ан*,

 

ут-

верждены

 

17

 

марта

 

въ

 

доляшости

 

цер-

ковныхъ

 

старость:

 

крестьянин*

 

Игнатій
Сацукъ

 

къ

 

Любешовской

 

церкви,

 

пин-

скаго

 

уѣзда,

 

и

 

крестьянинъ

 

Адамъ

 

ВГась
къ

 

Судчанской

 

церкви

 

того-же

 

уѣзда.

1

 

апрѣля

 

утвержден*

 

въ

 

должности

щервовнаго

 

старосты,

 

къ

 

Ставокской

 

ц.,

пинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Тихон*
ведоровичъ.

НѢСТНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ,

ВѢДОМОСТЬ

о

 

приходѣ

 

и

 

расход*

 

суммъ

  

по

 

Коми-
тету

  

учнлшцъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

   

вва-

нія

 

Минской

 

Епархіи

 

за

 

1870

 

тодъ.

Приходъ

 

въ

 

1870

 

году.
РУБ.

    

коп.

Отъ

 

1869

 

г.

 

к*

 

1

 

ян-

варя

 

1870

 

года

 

состояло

въ

 

остаткѣ

 

наличной

 

учи-

лищной

 

суммы

  

....

    

2707

      

1

Изъ

 

пожертвованныхъ

духовенством*

 

Минской
Епархіи

 

отъ

 

получаемаго

жалованья

 

по

 

2%

 

для

 

со-

ставленія

 

при

 

Минском*
училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовна-

го

 

званія

 

двухъ

 

стипендій
имЧени

 

Архіепископа

 

Ми-
хаила

 

пріобрѣтены

 

5°/о
билеты

 

Государственнаго
Банка

 

выпущенные

 

на

 

вто-

рое

 

десятилѣтіе,

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

1)

   

Билет*

 

въ

 

тысячу

 

руб.
1860

 

г.

 

за

 

Ѣ

 

173,448-мъ

    

1000

    

—

2)

   

Билетъ

 

въ

 

тысячу

 

руб.
1860

 

г.

 

за

 

№

 

173,447-мъ

    

1000

    

—

3)

  

Билет*

   

въ

 

пятьсот*

р.

 

1860

 

г.

 

за

 

J6

 

36,41 5-шъ

      

500

    

—

4)

  

Билетъ

   

въ

  

сто

 

руб.
1860

 

г.

 

за

 

Л:231,884-мъ.

      

100

    

—

Пожертвовано

 

духонен-

ствомъ

 

Минской

 

епархіи
въ

 

пользу

 

училищъ

 

дѣ-

вицъ

   

духовнаго

 

званія

    

.

    

2540

    

-—

Членом*

 

'

 

училищнаго

Комитета

 

протоіереемъ

 

Іо-
анномъ

 

Прорвичемъ

 

пред-

ставлено

 

отъ

 

суммы

 

2400
руб.

 

полученные

 

проценты.

      

120

    

—

Пожертвованные

 

духо-

венством*

 

Минской

 

Епар-
хіи

 

на

 

учрежденіе

 

стипен-

діи

 

имени

 

б.

 

минскаго

 

Ар-
хіепископа

 

Михаила

    

.

    

.

      

277

    

13
При

 

отношеиіи

 

Духовной
Консисторіи

 

отъ

 

24

 

авгу-

ста

 

присланы

 

въвомитетъ

училищный

 

взысканные

 

съ

священника

 

Антонія

 

Вы-

 

'
соцкаго

 

за

 

содеряіаніе

 

въ

училищѣ

 

его

 

дочери

    

.

 

•

 

.

        

36

    

—

Правленіе

 

Минскаго
Училища

 

дѣвпцъ

 

духовна-

го

 

званія

 

возвратило

 

вы-

данные

 

заимообразно

 

на-

ставник

 

училища

 

Аннѣ

Еелчевской .....

       

40

   

—

150

100

Итого 8325

    

14

Расходъ

 

въ

 

1870

 

году.
РУБ.

На

 

основании

 

опредѣле-

ній

 

Комитета

 

училищъ,

 

со-

стоявшихся

 

24

 

февраля

 

и

17

 

октября

 

съутвержденія
Его

 

Преосвященства,

 

вы-

слано

 

въ

 

Паричское

 

учи-

лище

 

на

 

содержапіе

 

вос-

питанницъ ..... 1300
Уплачено

 

почтѣ

 

за

 

пе-

ресылку

    

......

За

 

содержаніе

 

в*

 

мин-

ском*

 

училищѣ

 

двухъ

 

сти-

пендіатокъ,

 

имени

 

Пре-
освященнаго

 

Архіепископа
Михаила

 

въ

 

теченіи

 

учеб-
наго

 

18 6э /7о

 

г.

 

И/

 

за

 

вто-

рую

 

половину

 

1870

 

года

отослано

 

въ

 

пра

 

вленіе

 

мин-

скаго

 

дѣвичьяго

 

училища

 

.

На

 

основаніи

 

опредѣле-

нія

 

Комитета

 

училищъ,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

за

 

содерженіе

 

въ

Минском»

 

училищѣ

 

двухъ

воспитанниц*

 

Маріи

 

Фа-
левичь

 

и

 

Маріи

 

Насѣдкиной

въ

 

теченіи

 

18 60/70

 

учебна-
го

 

года

 

отослано

 

въ

 

Прав-
леиіе

 

Дѣвичьяго

 

Училища.
Согласно

 

резолюціп

 

Его
Преосвященства,

 

пѳслѣдо-

вавшей

 

20

 

марта

 

за

 

К 1085,
выдано

 

взаимообразно

 

ко-

митету,

 

завѣдующему

 

свѣч-

нымъ

 

епархіальнымъ

 

скла-

дом*

 

для

 

закупки

 

свѣчь

 

.

За

 

два

 

сосновые

 

стола

и

 

за

 

16

 

попарных*

 

ска-

меек*

 

изъ

 

ясеневаго

 

де-

рева

 

для

 

минскаго

 

учили-

ща

 

унлочеио

 

столяру

 

Лей-
бѣ

 

Зусьману

 

.....

За

 

шкаф*

 

для

 

платья

уплачено

   

......

За

 

передѣлку

 

в*

 

мин-

ском*

 

училищѣ

 

деревян-

наго

 

флигеля

 

примѣни-

тельно

 

къ

 

потребностям*
больницы

 

на .

 

основаніи
опредѣленія

 

комитета,

 

со-

стоявшагоея

 

19

 

іюля

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

уплачено

 

подряд-

чикам*

 

:

 

Берку

 

Блинштейну
и

 

Беніамину

 

Пнльдону

    

.

За

 

разные

 

передѣлки

 

и

починки,

 

произведенныя

 

в*

каменном*

 

училищном*

домѣ

 

на

 

основаніи

 

опредѣ-

ленія

 

комитета,

 

состоявше-

гося

 

16

 

сентября

 

с*

 

ут-

вержденія

   

Его

  

Преосвя-

коп.

6

   

50

2000

24

3

    

50

609



№

 

13-й.
МИНСКШ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. 99

щенства

 

уплачено

 

тѣмъ-же

подрядчикам*

 

Блптштейпу
и

 

Пильдопу .....

За

 

начерченіе

 

планов*

для

 

перестройки

 

газарет-

наго

 

флигеля

 

иразныяпе-

редЬлки

 

въ

 

училищном*
домѣ

 

уплочено

 

чертежнику
губ

 

секретарю

 

Якову

 

Чер-
товичу

 

..•••••.

Письмоводителю

 

комите-

та

 

училищ*

 

Стефану

 

П1и-
мановсвомувътеченіи

 

1870
года

 

выдано

 

жалованья

    

.

На

 

равныя

 

потребности
канцелярсвія

 

издержано

  

.

Смотрительницѣ

 

больни-
цы

 

Маріи

 

Журавсвой

 

за

усердіе

 

по

 

своей

 

должности

дано

 

возпагражденія

   

.

    

.

За

 

два

 

сторублевые

 

5о/о
банвовые

 

билеты

 

уплачено

Моисею

 

Поляку

     

.

    

.

    

.

106

    

62і/

15

30

    

-

3

    

80

20

189

А

 

всего

 

въ

 

1870

 

г.

 

было

 

расхода

 

4857

 

50
Отъ

  

1870

 

г.

   

въ

 

1

 

ян-

варя

 

1871

 

г.

 

осталось

 

.

    

.

    

34б7

    

64

Пожѳртвованіѳ

 

въпольву

 

церкви.

Прихожане

 

Мокранской

 

церкви,

 

слуц-

каго

 

уѣзда,

 

на

 

покупку

 

въ

 

свою

 

при-
ходскую

 

церковь

 

колокола

 

пожертвовано
106

 

руб.,

 

пѳпечитель-же

 

Мокранской
церкви,

 

помѣщикъ

 

имѣнія

 

Шостаковъ
Вонстантинъ

 

Ксаверьевичъ

 

Войниловичъ,
пожертвовал*

 

форменный

 

кафтанъ

 

для

церковнаго

 

старосты

 

стоющій

 

45

 

руб.

—

 

23

 

Марта

 

умер*

 

священник*

 

ляс-

ковичской

 

церкви

 

мозыр.

 

уѣзда

 

Андрей
ДШлковита.

Чаешь

 

шффщшътя.

ЛЕКЦІИ

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ГИГІЕНЫ
И

 

ДІЭТЕТИКИ,

 

ЧИТАННЫЯ

 

ВЪ

 

МИН-
СКОЙ

 

,

 

СЕМИНАРІЙ

 

ШТАТНЫМЪВРА-
ЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

   

ДОКТОРОМЪ

    

АРХАН-
ГЕЛЬСКИМЪ.

Лекція

 

первая,

і

       

Вступленіе.
Милостивые

 

Государи!

Если

 

на

 

этом*

 

свѣтѣ

   

есть

 

много

 

ве-

щей,

 

воторыя

 

выше

 

нашего

 

знанія

 

и

 

по

ниманія,

 

если,

 

напримѣр*,

 

мы

 

еще

 

так*

мало

 

знаем*

   

о

   

существѣ

 

нашего

 

„я";
тоесть

  

за

 

то

 

много

 

такого,

   

что

   

стало

нам*

 

хорошо

 

известным*,

 

тавъ,

   

напр.,

нынѣ

 

хорошо

 

изучено

 

человѣчесвое

 

тѣдо,

как*

 

орудде,

 

;

 

которое

 

служить

 

нашему

„я"

 

для

 

его

 

сношеній

 

съ

 

внѣшнимъ

 

мі:
ромъ

 

и

 

которое,

 

по

 

этому

 

должно

 

соста-

влять

 

особенный

 

предлетъ

 

нашей

 

забот-
ливости.

 

Мы

 

всъ,

 

по

 

этому,

 

обязаны
всячески

 

пещись

 

о

 

развитіи,

 

укрвпленіи
и

 

усовершенствованіи

 

нашего

 

тѣла.

 

Ина-
че

 

наше

 

тѣдо —слабое

 

орудіе

 

для

 

выра-

жешя

 

соотношеній

 

нашего

 

„я"

 

въ

 

внеш-
нему

 

міру;

 

иначе

 

оно —кратковременное

и

 

непрочное

 

орудіе

 

для

 

проявленія

 

а:из-

ни,

 

а

 

самая

 

жизнь

 

наша

 

скоро

 

стано-

вится

 

неполною,

 

ограниченною

 

и

 

несоот-

ветственною

 

высоким*

 

и

 

безвонечнымь
стремленіямъ

 

нашего

 

„я а —

 

она

 

становит-

ся

 

тяжестью,

 

бременем*

 

для

 

нас*.

Но

 

развивать,

 

укрѣплять

 

и

 

совершен-

ствовать

 

тѣло

 

мы

 

въ

 

состояніи

 

только

тогда,

 

когда

 

хорошо

 

знаемъ

 

всѣ

 

ус-

ловія

 

и

 

законы,

 

йо

 

которым*

 

всѣ

 

от-

правленія

 

его

 

совершаются.

Вы

 

и

 

сами,

 

милостивые

 

государи,

дорожите

 

самым*

 

первым*

 

и

 

са-

мым*

 

существенным*

 

благом* —вашим*

здоровьем*

 

и

 

долгоденствіемъ

 

когда

 

вижу,

что

 

вы

 

собрались

 

въ

 

эту

 

залу

 

для

 

бесѣ-

ды

 

со

 

мной

 

объ

 

этом*.

«Никому

 

жизнь

 

не

 

надоѣла,

    

всякому

хочется

    

пожить»

 

—

 

часто

  

слышим*

 

мы

такое

 

сужденіе

   

о

   

жизни.

    

Но

 

часто-ла

видимъ,

    

что

  

жизнь

 

человѣку

  

достается

надолго? — Напротив*,

    

не

    

приходится

ли

 

нам*

 

наблюдать

 

тысячу

 

болѣзней

    

и

мучительных*

 

смертей

   

в*

 

средѣ

 

людей,
еще

    

недостигшихъ

    

зрѣлаго

   

возраста?
К*

 

сожаленію,

    

ежедневный

 

опыт*

 

под-

тверждает*

 

эту

 

горькую

 

истину.

 

И

 

чему

же

 

люди

    

приписывают*

   

это

 

неечастіе?
На

 

кого

 

они

 

сваливаютъ

 

всю

 

бѣду

 

свою

въэтомъ

 

случаѣ?

 

Обыкновенно,

 

главнымъ

виновникомъ

 

тутъ

 

является

 

врачъ,

 

кото-

рый

 

показался

 

имъ

   

или

 

слишвомъ

 

тру-

сливым*,

   

или

 

слишком*

 

решительным

 

ь,

или

   

неаккуратным*,

  

или

  

мало —свѣду

щимъ,

 

мало

 

онытнымъ.

 

Даже

 

нѣвоторые

писатели

 

позволили

 

себѣ

 

приписывать

 

не

много

 

в.ііянію

  

врачебнаго

  

искуства

    

на

благосостояніе

 

народное.

 

«Такой-то

 

умерь

отъ

 

болѣзни.

 

Тавъ

 

умрете

 

и

 

вы —если

 

не

отъ

 

тойболѣзни,

 

тоот*

 

другой,

 

а

 

сколько

умерло

 

таких*,

    

которыхъ

 

лечили

    

трое

врачей»,

 

говорить

 

Мунтань.

 

А.

 

Кетле

 

за

 

22
года

    

передъ

 

симъ

 

написал*:

 

«если

 

вра-

чу,

 

благод

 

ря

 

его

 

усиліямъ,

   

удастся

 

за-

творить

 

хотя

 

нѣкоторыя

   

из*

 

сотни

 

две-

рей,

   

открытых*

  

для

 

смерти,

    

то

 

другія
откроются

 

еще

 

больше,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

на-

добности

    

он*

 

сам*

 

закрывает*

    

многія
изъ

 

них*».

    

Этот*

 

писатель

  

за

 

врачеб-
ным*

 

искуствомь

   

оставил*

    

одно

    

пре-

красное

 

призваніе —это

 

умепьшеніе

 

сум-

мы

 

страданій

 

и

 

доставлен. е

 

утьшенія,

 

и

тольво

 

на

 

этом*

 

основаніи

 

предоставил*

врачебному

 

искуству

  

право

   

занять

 

по-

четное

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

исвуствъ,

 

наибо-
лее

 

полезных*

 

для

 

человѣчества.

 

Правда,
и

 

таблицы

 

Будепа

   

относительно

 

вліянія
врачебнаго

 

искуства

 

на

 

смертность,

    

въ

теченіи

 

десяти

 

лѣтъ,

   

въ

 

Пруссіп,

  

пова-

зывають,

    

что

 

пропорція

 

умершихъ

  

ни-

сволько

 

не

 

уменьшилась

 

съ

 

увеличевіемъ
числа

 

врачей,

 

и

 

знаменитый

 

нашъ

 

Н.

 

И.
Пироговъ

 

въ

 

своем*

 

классически

 

знаме-

нитом*

 

сочинепіи

   

«начала

 

военно-поле-

вой

 

хирургіи»

 

говорить,

 

,что

 

оиь

 

убеж-
ден*

 

въ

 

том*

 

«что

 

всЬ

 

наши

 

врачебныя
средства

    

и

 

пособія

 

едва

 

колеблют*

 

об-
щую

 

цифру

 

смертности».

    

Но

   

правы-ли

Монтань

 

и

 

Кетли

    

в*

 

своих*

   

ирониче-

ских*

 

суждепіяхъ

  

о

 

достоинствахъ

 

вра-

чебнаго

 

искуства?

 

На

 

это

 

я

 

отвечу

 

сло-

вами

 

знаменитаго

 

современпаго

 

физіоло-
га

 

Эстерлина.

 

Он*

 

говорить:

   

«как*

 

от-

дельная

 

личность,

 

тавъ

 

и

 

цѣлый

 

іга,родъ

и

 

общество

 

всегда

 

имеют*

 

больше

   

воз-

можности,

 

чем*

 

обыкновенно

 

думают* —

достигнуть

 

важнейшей

 

цели

 

для

 

челове-
ка,

    

именно

  

здоровья,

    

крепости

   

сил*,

телесных*

 

и

 

душевных*,

 

долговечности,
как*

 

скоро

    

они

   

изучат*

    

все

 

пужныя

для

 

этого

 

условіи

 

и

 

будут*

 

въ

 

точности

и

 

строго

 

выполнять

 

их*.

 

Болѣзнь

 

п

 

преж-

девременная

 

смерть,

 

если

 

не

 

всегда,

   

то

покрайней

 

мере

    

очень

 

рЬдко

   

бывают*
неизбежною

 

участью;

 

чаще-же,

 

илп

 

луч-

ше — почти

 

всегда,

 

оне

 

происходят*

 

отъ

недостаточна™

    

вынолнепія

 

помянутых*

условій,

    

отъ

 

нарушенія

 

тбхъ

 

законов*,

по

 

воторымъ

 

совершаются

 

всѣ

 

отправле-

нія

 

нашего

 

организма,

    

или

 

отъ

 

прене-

бреженія

 

теми,

 

по

 

которым*

 

действует*
на

 

насъ

   

внешни

 

мірь.

    

Онытъ

    

всѣхъ

временъ

 

и

 

народовъ

 

учит*,

 

что

 

здоровье,

продолжительность

 

жизни

    

п

 

смертность

вснѵ.у

 

зависят*

 

не

 

отъ

 

случая,

    

но

  

отъ

извѣстпыхъ

 

причин*,

    

т.

   

е.,

    

отъ

 

того,

как*

 

выполняются

 

внутреннія

    

и

 

впеш-
нія

 

условіа

 

здоровья,

   

требования

 

и

 

пра-

вила

 

гигіены.

 

Кавъ

 

отдельная

 

личность,

такъ

 

и

 

цѣлое

 

населеніе,

 

община,

 

корпо-

рація

 

должны

 

сами

 

пещись

 

о

 

себе,

 

тща-

тельно

 

и

 

по

 

мерѣ

 

сил*

   

выполнять

 

тре-

бовагіія

 

гигіены,

 

воторыя

 

сообщает*

 

нам*

наука.

 

Мы

 

должны

 

съ

 

детства

 

пріучать-
ея

 

везде

 

сами

 

себѣ

 

пособлять,

 

а

 

не

 

на-

деяться

 

на

 

чужую

 

помощь,

 

на

 

счастіе».
Такъ

  

разсуждаетъ

  

Эстерлен*.

    

Но

 

еще

раньше

 

его

 

П.

 

Заблоцкій,

    

разсуждая

 

о

томъ-же,

  

говорил*:

  

что,

    

«съ

 

постепен-

ным

 

ь

 

разпитіемъ

 

разумнаго

 

взгляда

    

на

жизнь

 

человЬка,

 

делается

 

более

 

и

 

более
ощутительною

  

потребность

    

въ

 

сведеиі-
яхь

 

,о

 

тех*

 

условіяхъ,

 

отъ

 

которых*

 

за-

висят*

 

два

 

существенныя

 

блага

 

ея —здо-

ровье

 

■

 

и

 

возможная

 

продолжительность».

Следовательно,

 

врачебное-ли

 

сословіе

 

ви-

ною

 

неизлечимости

 

болезней

   

и

    

частой
смертности

 

отъ

 

нихъ?

 

Ведь

 

никто-же

 

не
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винит*

 

какого

 

ниоудь

 

механика,

 

кото-

рый

 

отлично

 

устроил*

 

известную

 

маши-

ну,

 

но

 

которая,

 

отъ

 

невежественпаго

 

и

грубаго

 

обрашенія

 

съ

 

нею

 

вслѣдствіѳ

 

не-

уменья,

 

!

 

до

 

того

 

испортилась,

 

что

 

но

может*

 

быть

 

поправлена

 

для

 

дадьпѣй-

шаго

 

употребленія?

 

Так*

 

и

 

.неизле-

чимость

 

болезней

 

и

 

частая

 

смертность

отъ

 

однпхь-ли

 

врачей

 

зависят*?

 

Не
само-лн

 

общество

 

бывает*

 

причиной,

 

ког-

да

 

оно

 

не

 

изучает*

 

законов*,

 

по

 

кото-

рым*

 

совершаются

 

все

 

отправленія

 

ор-

ганизма,

 

и—условій,

 

которыя

 

необходимы
для

 

того,

 

чтобы

 

уметь

 

сохранить

 

здо-

ровье,

 

развить

 

силы

 

тѣлесныя

 

и

 

душев-

вея

 

и

 

достигну!

 

ь

 

глубокой

 

старости?

 

Не
видимъ-ли,

 

как*

 

многіе

 

смотрят*

 

на

 

это

дело —не

 

скажу

 

с*

 

пренебреженіемъ —а

равнодушно

 

и

 

хладнокровно,

 

а

 

некото-
рые

 

—даже

 

хвалятся,

 

что

 

п

 

донятая

 

не

имеют*

 

о

 

медпцинѣ

 

и

 

гигіенѣ.

 

Въ

 

виду

таких*

 

явленій,

 

на

 

враче,

 

между

 

про-

чим*,

 

лежит*

 

обязанность

 

распространять

в*

 

обществе

 

понятіе

 

о

 

гигіенѣ,

 

которая—

нужно

 

заметить —только

 

въ

 

настоящее

время

 

шало

 

по

 

малу

 

становится

 

иску-

ствоыъ,

 

основаннымъ

 

па

 

физіологичесвой
науке.

 

Копечно,

 

и

 

Будепъ,

 

говоря,

 

что

смертность

 

не

 

уменьшается

 

съ

 

увеличе-

ніемъ

 

числа

 

врачей

 

и

 

Н.

 

II.

 

Пирогов* —

что

 

все

 

наши

 

врачебныя

 

средства

 

едва

колеблют*

 

общую

 

цифру

 

смертности,

 

име-
ли

 

в*

 

виду

 

вышеупомянутый

 

недоста-

ток*

 

общества,

 

которое,

 

относительно

тигіеничесвихъ

 

познаній

 

о

 

себе,

 

сидит*

себе

 

сложа

 

руки,

 

продолніая

 

оставаться

in

 

statu

 

quo;

 

ne

 

смотря

 

па

 

цивилизацію
и

 

увеличеніе

 

числа

 

врачей,

 

требует*

 

го-

лоса

 

их*

 

только

 

въ

 

случав

 

падобности
,

 

и

 

обращается

 

еъ

 

ним*,

 

большею

 

частно,

только

 

по

 

нужде,

 

въ

 

трудных*

 

случаях*—

sa

 

рецептами,

 

а

 

не

 

редко— когда

 

уже

всякая

 

помощь

 

бываетъ

 

невозможна.

 

Но
о

 

том*,

 

чтобы

 

устроить

 

жизнь

 

свою

 

по-

лучше,

 

чтобы

 

предупреждать

 

свои

 

твфы,
горячки,

 

чахотви,,

 

скарлятпны,

 

чтобы

 

no -

возможности

 

меньше

 

хворать,

 

оно

 

и

 

знать

ничего

 

не

 

хочет*;

 

по

 

совѣтываться

 

съ

врачей.*,

 

как*

 

устроить

 

своп

 

дом*,

 

как*

воспитать

 

ребенка,

 

как*

 

держать

 

себя
въ

 

дороге,

 

вавъ

 

устроить

 

свою

 

семейную
жизнь,

 

оно

 

считает*

 

для

 

себя

 

безслав-
нымъ

 

деломъ.

 

Въ

 

решеніи

 

такихъ

 

за-

дачъ,

 

каждый

 

считает*

 

себя

 

самого

 

впол-

не

 

вомпетентиымъ

 

судьей.

 

Да

 

и,

 

вакъ

можно

 

делать

 

постороння™

 

человека
соучастнивомъ

 

своихъ

 

семейных*

 

дрязгъ?
Это

 

было-бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

иеягвпо~

и

 

непристойно.

 

По

 

убежденію

 

'общества,
всякъ

 

сверчокъ

 

знай

 

свой

 

шестокъ.

 

Вся-
кій

 

врачъ

 

долженъ

 

уметь

 

распознать

 

и

вылечить

 

болезнь.

 

Больше

 

от*

 

'него

 

не

требуется.

 

Остальное

 

не

 

его

 

уіра

 

дело.
Но

 

увы

 

л

 

ахъ!

   

новейшая

 

медицина

 

съ

каждым*

 

днем*

 

все

 

более

 

и

 

более

 

отре-
шается

 

от*

 

узких*

 

понятій

 

и

 

нелепых*
требованій

 

публики.

 

Съ

 

каждым*

 

днем*

ми

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

убеждаемся,
что

 

мы,

 

врачн,

 

вовсе

 

не

 

об.іадаемъ

 

та-

ким*

 

чудесным*

 

талисманом*,

 

какой
приписывает*

 

нам*

 

публика.

 

Хотя,

 

въ

силу

 

прогресивнаго

 

развитія

 

науки,

 

въ

медицине

 

составились

 

веевозможныя

 

спе-

ціальности:

 

есть

 

аллопаты,

 

гомеопаты,

 

и

гидропаты,

 

хирурги,

 

акушеры,

 

глааные,

ушные,

 

зубные

 

врачи,

 

спеціалиеты

 

по

части

 

детских*

 

болвзней,

 

женских*

 

бо-
лезней

 

и

 

проч.,

 

но

 

вообще

 

медицине
еще

 

нельзя

 

похвастаться

 

такими

 

поло-

жительными

 

основными

 

началами,

 

каки-

ми

 

изобилуют*

 

другія

 

науки,

 

кавъастро-

номія,

 

физика

 

и

 

даже

 

химія.

 

Еще

 

до

сего

 

времени

 

въ

 

медицине

 

господствует*

изумительный

 

хаосъ —и

 

оттого

 

системы

леченія

 

быстро

 

сменяютъ

 

друг*

 

друга;

оттого

 

каждое

 

новое

 

отврытіе

 

становится

для

 

нас*,

 

по

 

выраженію

 

Бекона,

 

идо-

лом*,

 

накотораго

 

мы

 

молимся,

 

которому

мы

 

поклоняемся,

 

как*

 

золотому

 

тельцу,

и

 

котораго

 

безъ

 

всякаго

 

ми.тосердія

 

нис-

провергаем*

 

при

 

первой

 

неудачѣ,

 

при

еще

 

бо.тве

 

новом*

 

открытіп,

 

а

 

не

 

есть

ли

 

это

 

самое,

 

какъ

 

африканскіе

 

дикари

поступают*

 

съ

 

своими

 

божками,

 

кото-

рых*

 

они,

 

говорятъ.

 

охотно

 

обожаютъ,
но

 

за

 

малѣйшій

 

неуспех*

 

сЬкутъ

 

ихъ

розгами

 

и

 

вытуривают*

 

вон*.

 

Но

 

что

 

и

сказал* —африканскіе

 

дикари, —цивили-

зованные

 

народы

 

въ

 

жизни

 

врача

 

неред-
ко

 

допускают*

 

такіе-же

 

моменты

 

и

 

очень-

часто

 

заменяют*

 

его

 

шарлатанами,

 

са-

мозванцами,

 

знахарями

 

и

 

самородными

лечителями.

 

Да,

 

врачъ

 

не

 

Богъ,

 

он*

творпть

 

чудес*

 

не

 

может*.

 

Он*

 

может*

только

 

или

 

предупреждать

 

болезни,

 

или

же

 

лечить

 

ихъ,

 

но

 

тогда

 

только,

 

когда

он*

 

вполне

 

знаком*

 

со

 

всѣми

 

особенно-
стями

 

организаціи

 

своего

 

паціента

 

въ

здоровом*

 

состояніи

 

и

 

когда

 

здоровье

органов*

 

его

 

еще

 

на

 

столько

 

не

 

раз-

строено,

 

чтобы

 

целительная

 

сила

 

орга-

низма

 

уже

 

пе

 

могла

 

овазать

 

своей

 

услу-

ги.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

врачу

 

предста-

вляется

 

трудпая

 

задача- — лишь

 

умень-

шать

 

страданія

 

и

 

утешать

 

больнаго,

 

но'

не

 

выписывать

 

изъ

 

аптеви

 

целыя

 

кучи

леварствь,

 

быть

 

можетъ

 

раза

 

по

 

три —

по

 

четыре

 

въ

 

теченіи

 

одной

 

ночи.

 

Вра-
чи,

 

поступающіе

 

таким*

 

образом*,

 

обык-
новенно,

 

слывут*

 

въ

 

науке

 

подъ

 

общим*
непривлекательным*

 

паименованіемъ

 

шар-

латанов*

 

и

 

лояшыхъ

 

нретендентовъ

 

на

медицину.

 

Но

 

если

 

русское

 

общество,

 

вь

последнее

 

время

 

сто

 

іиі.іизво

 

принимаю-

щее

 

къ

 

сердцу

 

разные

 

вопросы,

 

весьма
мало

 

обращаетъ

 

внимаиія

 

паважнеШшй
вопрос*

 

о

 

своем*

 

собственном*

 

здоровье,
предоставляя

 

врачам*

 

вѣдаться

 

и.

 

лечить-

болезни;

 

то

 

не

 

нохоже-.ш

 

оно

 

въ

 

атом*

случае

 

на

 

одного

 

философа,

 

которому

раз*

 

сказали,

 

что

 

его

 

дом*

 

горитъ,

 

а

опъ

 

ответил*:

 

«это

 

не

 

мое

 

дело,

 

ска-

жите

 

моей

 

жене».

 

Дом*,,

 

по

 

мненію
этого

 

филисофа,

 

ость

 

спеціальная

 

при-

над.іеяшость

 

жены,

 

а

 

публика

 

считаетъ

свое

 

здоровье

 

спеціальпою

 

првнадлежно-

стію

 

' врачей,

 

когда

 

она

 

предоставляет*

им*

 

ведаться

 

со

 

всеми

 

своими

 

болезня-
ми,

 

сама-яіе

 

занята

 

более

 

серьезными

делами,

 

болѣе

 

высокими

 

матеріями. —Не-
которые

 

разсуждаютъ

 

даже

 

тавъ:

 

«къ

чему

 

нам*

 

заботиться

 

о

 

евоемъ

 

здоровья,

что

 

за

 

особенная

 

бѣда,

 

ежелп

 

я

 

или

 

со-

сед*

 

умрем*

 

преждевременно.

 

Ведь

 

на

что-я;е

 

тогда

 

врачн

 

и

 

аптеки?

 

Врачъ,
конечно,

 

вылечить,

 

если

 

только

 

больной
не

 

возметъ

 

да

 

не

 

умрет*.

 

Ну,

 

умеръ,

значит*

 

такъ

 

уже

 

на

 

роду

 

написапо

 

бы-
ло:

 

так*

 

или

 

иначе,

 

а

 

отъ

 

смерти

 

ведь
не

 

отделаешься».

 

Однако-же

 

посмотри-

те-ка,

 

съ

 

каким*

 

большим*

 

вниманіемъ
относятся

 

къ

 

своему

 

собственному

 

здо-

ровью

 

менее

 

цивилизованные

 

народы.

Например*:

 

известно,

 

что

 

въ

 

Китае

 

су-

ществует*

 

обычай

 

приглашать

 

врачей

 

не

къ

 

одержимымъ

 

болезнями,

 

но

 

и

 

в*

здоровымъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

научить

 

ихъ

 

•

умѣть

 

сохранять

 

здоровье,

 

а

 

значит*

 

и

менее

 

цивилизованные-

 

народы

 

хорошо

ул;е

 

понимают*,

 

что

 

человечество

 

не

долягно

 

хворать

 

и

 

вымирать

 

до

 

извест-
ной

 

определенной

 

пропорціи,

 

въ

 

опре-

дЬлепный

 

срок*,

 

въизвѣстномъ

 

возрастѣ,

по

 

неизменным*,

 

незыблемым*

 

законам*.

Напротив*,

 

они,

 

значить,

 

убеждены,

 

что

степень

 

заболевания

 

н

 

смертности

 

чело-

вечества

 

совершается

 

въ

 

силу

 

сущест-

вующих*

 

условій

 

его

 

соціальнаго

 

быта,
что

 

услѳвія

 

эти

 

аъ

 

помощію

 

врачей

 

мо-

гут*

 

видоизменяться

 

до

 

безконечности

 

и

безпредельпости

 

въ

 

хорошую

 

и

 

дурную

сторону,

 

^то,

 

съ

 

переменою

 

этихъ

 

усло-

він

 

въ

 

ту

 

или

 

в*

 

другую

 

сторону,

 

и

 

яв-

ленія,

 

отъ

 

нихъ

 

зависящія,

 

т.

 

е.

 

забо-
леваемость

 

и

 

смертность,

 

непременно
должны

 

изменяться

 

п

 

что,

 

наконецъ,

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

хворость

 

и

 

смертность

людей

 

до

 

известнаго

 

предела

 

въ

 

ихъ

собственныхъ

 

рукахъ,

 

в*

 

непосредствен-

ной

 

ихъ

 

власти

 

и

 

въ

 

полнейшей

 

и

 

не-

сомненной

 

отънпхъ

 

зависимости.

 

Унасъ
по

 

ныне

 

врачей

 

къ

 

здоровымъ

 

людамъ

не

 

приглашают*

 

для

 

поучевія

 

ихъ-

уменью

 

сохранять

 

здоровье;

 

но

 

этот*,

недостаток*

 

несколько

 

восполняется

 

ли-

тературою,

 

тавъ

 

называемыхъ,

 

популяр-

ныхъ

 

гигіеническихъ

 

сочиненій,

 

которыя,

однакожъ,

 

читаются

 

далеко

 

не

 

многими.

На

 

этом*

 

основаніи

 

я

 

принял*

 

на

 

се-

бя

 

труд*

 

прочитать

 

вам*,

 

милостивые

государи,

 

несколько

 

гигіеническихъ

 

лек-

цій,

   

съ

 

цѣлію

 

познакомить

 

васъ

 

съ

 

са-
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ними

 

существенными

 

и

 

главнейшими
гигіеническини

 

правилами,

 

основанными

на

 

современной

 

физіологической

 

науке,
на

 

сколько

 

это

 

должно

 

прямо

 

относиться

к*

 

вашему

 

ум'Ьпыо

 

жить

 

и

 

беречь,

 

свое

здоровье

 

и

 

продолжить

 

жизнь.

Жизнь.

Во

    

всех*

 

.

 

животных*

    

организмах*

ячейка

    

или

   

клеточка

 

является

 

основою
всех*

   

яшзненныхъ

 

явленій-

    

Животная
клеточка

   

есть

   

обыкновенный

   

круглый
или

 

овальный

 

пузырек*.

 

Ее

 

составляют*

 

:

1)

 

перепонка

  

или

 

оболочка,

    

заключаю
щая

 

въ

 

себе

 

жидкое

 

или

 

пёскольво

 

зер-
нистое

 

содержимое.

 

2)

 

темпое'ядро

 

(nuc-
dus),

  

находящееся

  

между

 

содержимым*

вь

 

влѣточвѣ,

 

и

 

3)

 

содержащееся

 

внутри

ядра,

 

одно

 

или

 

дваядрышка

 

(nucleolus).
Отъ

 

ядра

 

зависит*

 

прочность

  

существо-

ванія

 

клѣточки,

 

безъкотораго

 

послѣдняя

скоро

 

разрушается,

 

например*,

 

кровяныя

клеточки

   

у

   

млекопитающих*

     

живот-

щыхъ.

      

Величины

    

клеточки

    

равняет-

ся

    

отъ

     

Ѵіоо

     

Д°

    

7*оо

     

линіи

     

въ
поперечнике.

    

Вследствіе

  

принятія

    

в*

себя

       

веществ*

     

извне,

       

клеточки
^увеличиваются

 

въ

 

объеме,

 

при

 

чемъ

 

оне
;бол'*е

 

и

 

более

    

приблішаются

   

одна

  

къ

(другой,

    

вытягиваются

    

въ

 

одну

   

какую

Ілибо

 

сторону

 

более,

    

чемъ

    

въ

 

другую;

1

 

'огда

 

видь

 

ихъ

   

бывает*

 

разнообразен*:
иѣ

  

бывают*

  

цилиндрическія,

    

плоскія,
гловатыя,

 

нитеобразныя

 

и

 

т.д.

 

Извест-
но,

 

что

 

клѣточви,

    

по

 

прошествіи

 

нѣко-

жгораго

 

времени,

 

достигают*

 

зрелости

   

и

Іобразуют*

 

изъ

 

себя

 

другія

 

клеточки.

  

Это
■

 

происходить

 

двоякимъ

 

образомъ:

 

или

 

яд-

%о

 

зрелой

 

клеточки

 

делится

 

на

 

части

 

и

эти

 

послѣднія

    

внутри

 

облекаются

   

обо-
«лочками,

 

тавъ

 

что,

   

когда

 

лопается

 

обо-
шочва

 

зрелой

 

клеточки,

   

на

 

светъ

 

явля-

ется

 

несколько

 

уя;е

  

готовыхъ

 

молодыхъ

влеточевъ;

 

или-же

 

ядро

 

зрѣлой

 

кдѣточки

Иелится

 

на

 

части,

    

при

 

чемъ

 

сама

 

кл'Ь-
Цочка

 

удлиняется,

    

а

  

на

 

местахъ,

 

соот-

 

деленію

 

ядра,

 

образуются
рехвати,.

 

такт,

 

что

 

каждая

 

таковая

ѣточка

 

имеет*

 

свое

 

ядро.

 

Перехваты
«постепенно

 

делаются

 

тоньше,

 

ивакопецъ

(клеточка

 

разделяется

 

на

 

свои

 

составляю-

щая

 

ее

 

части.

 

Зрелая

 

клеточка

 

называ-

ется

 

матерью—

 

клѣточкою,

 

а

 

молодая —

дочерью —клѣточкою.

 

По

 

мѣръ

 

того,

как*

 

свойство

 

содержимаго

 

клеточекъ
взмѣпяется,

 

образующаяся

 

вновь

 

клеточ-
ки

 

нріобретают*

 

ра.шыя

 

физіологическія
свойства

 

отправленіп,

 

изменяются

 

въ

ихъ

 

форме

 

и

 

не, .

 

^ргаются

 

метаморфо-
зам*,

 

принимая

 

."следовательно

 

одну

форму

 

за

 

дру. ,

 

.

 

Тавъ

 

являются

 

кле-
точки

 

мышечныя,

 

нервныя,

 

сосудистыя,

костныя,

 

хрящевыя

 

и

 

т.

 

д.

 

Эти

 

спеціаль-
иыя

 

клѣточки,

 

въ

 

свою

 

очередь,

ют*

 

соименный

 

им*

 

ячеикп,

 

которыя

 

раз-

нообразно

 

сочетаваются

 

между

 

собою,
до —тѣхъ

 

пор*,

 

пока

 

не

 

возникнут*

 

изъ

иихъ

 

органы

 

и

 

наконец* —цѣлын

 

орга-

низм*.

По

 

этому

 

нсякій

    

рргандшж

   

должно

разсматривать

 

.

 

как*

    

сумму. .

 

к.гвточекъ,

одаренных*

 

особенною

 

пластическою

 

си-

лою,

 

или

 

условіямп,

    

необходимыми

 

для

его

 

развитія.

    

Правильная

   

деятельность
этих*

  

клеточек*,

    

постоянно

  

выражаю-

щаяся

 

ііъ

 

свойственной

 

им*

 

силе

 

'

 

орга-

низовать

  

матерію,

    

представляет*

 

пан*

быт*

 

организма

   

и

  

совокупная

 

деятель-
ность

    

всех*

  

этих*

 

клеточек*,

   

входя-

щих*

 

въ

 

состав*

 

организма

 

составляет*

жизнь

 

его:

 

такъ

 

что

 

органическое

 

суще-

ство

 

всегда

 

находится

   

въ

 

движепіи.

    

У
него

 

есть

 

прошедшее

   

и

 

будущее;

   

оно,

путем*

 

органической

 

комбпнаціи,

   

идет*

отъ

 

одною

 

систоянія

 

и

 

направляется

 

къ

другому,

 

йо — так*,

 

что

 

каждая

 

клѣточка

или

 

ячейка

 

его

   

повинуетя

  

импульсамъ,

сообщаемым*

    

ей

 

посторонними

 

силами,

подобно

 

тому,

    

какъ

 

ото

 

замечается

  

въ

механизме

 

при

 

измене.ніи

 

лдиообразнаго
прямо

 

линейваго

 

двпженія.

    

Таким*

 

об-
разом*

 

мы

 

виднмъ,

 

что

 

пластическая

 

си-

ла

 

клеточки

 

не

 

ость

 

дѣятель,

   

а

 

извест-
ное

 

следствіе,

 

результат*

   

илп

 

проявле-

ніе

 

предшествующих*

 

физических*

 

здія-
ній.

 

Так*

 

каждое

 

существо

 

происходить

изъ

 

зародыша.

 

Оно,

 

заимствовав*,

 

жизнь

от*

 

матери,

   

постепенно

 

усложняется

    

и

формируется

 

въ

 

органы

 

и

 

ткани

 

именно

по

 

тѣмъ-же

 

самымъ

 

завонамъ,

   

которые

управляют'*

 

всемъ

 

физическим*

  

міромъ,
каковы:

 

воздухъ,

 

вода,

    

пища,

   

теплота,

свет*

 

и

 

проч.

    

Физіологи

 

старой

 

школы

думали,

 

что

 

животное,

 

въперіодъ

 

своего

сущесвованія,

 

ne

 

принимает*

  

.

 

никакого

участія

   

в*

 

измѣноніах*

 

внешвяго

 

міра,
и,

 

обладая

 

так*

 

называемой

    

жизненной
силой,

 

нисколько

 

не

 

подчиняется

 

физиче-
ским*

 

вліяніямъ.

 

Теперь-же

 

ученые

 

раз-

сматриваютъ

 

органическую

 

жизнь

 

за

 

од-

ну

 

силу,

    

сложившуюся

    

изъ

  

всех*

 

от-

дельных*

 

сил*,

 

которыми

 

одарены

 

орга-

нически

 

клеточки,

    

и

 

эту

 

силу

 

называ-

ют*

 

внутреннею

 

силою

 

развитія,

    

отли-

чая

 

въ

 

тоже

 

время

 

душу,

  

какъ

 

принад-

лежность

  

только

  

существ*

   

одушевлен-

ныхъ,

    

тавъ

 

вакъ

 

внутренняя

 

сила

 

раз-

вита

 

присуща

 

одинаково

 

растительным*

и

 

одушевленным*

 

организмам*.

Отправление

 

бріановъ,

 

какъ

 

ѣроявленіе

■жизни.

Какъ

 

человекъ,

 

тавъ

 

и

 

большая

 

часть

животныхъ

 

представляетъ

 

собою

 

очень

сложную

 

организацію;

 

в*

 

воторой

 

каж-

дый

 

орган*

 

имеет*

 

опредѣленныя,.

 

.емуі

только

 

свойственный

 

отправлеюа;

 

ж

 

эти

отправленія,

 

смотря

 

по

 

различію

 

въ

 

ха-

равтере

 

и

 

устройстве

 

органов*,

 

их*

 

со-

 

'

вершающихі,

 

бывают*

 

многочисленны

 

и

 

'

разнообразны.

 

Согласно

 

вышеописанно-

му

 

анатомо— физіологическому

 

устройству
человеческаго

 

организма,

 

мы

 

замечаем*
въ

 

самыхъ

 

себе

 

вот*

 

какую

 

сложность

явленій'

 

жизни,

 

обнаруживающихся

 

ея

отправлениями

 

илп

 

фуніщіямп.

 

Нам*

 

не-

обходим'!,

 

процесс*

 

для

 

ириведепія
пищи

 

в*

 

разжиженное

 

состояяіе —и

 

у

насъ

 

функція

 

пищеваренія

 

(dîgestio).
Процесс*

 

его

 

начинается

 

во

 

рту,

 

продол-

жается

 

въ

 

желудке

 

и

 

кишкахъ,

 

где

 

пи-

ща,

 

чтобы

 

сделаться

 

жидкою

 

и

 

способ-
ною

 

для

 

введепія

 

въ

 

кровь,

 

съ

 

помощью

слюны,

 

желудочнаго

 

сока,

 

ягелчп,

 

сова

поджелудочной

 

железы

 

и

 

вишокъ,

 

воды

и

 

болѣе

 

или менѣе. высокой

 

температуры

желудка,

 

подвергается

 

различным*

 

ме-

ханическим*,

 

физичесвпмъ

 

и

 

химичес-

ким*

 

изм-Ьненіям*,

 

превращаясь

 

въ

 

тавъ

назоваемое

 

молочко.

 

Намъ

 

необходимъ
процессъ

 

для

 

передачи

 

питательных*

частицъ

 

пищи

 

вь

 

молочном*

 

состояніи
въ

 

вровь— и

 

у

 

нас*

 

есть

 

фупкція

 

вса-

сыванія

 

(Absorbtio)

 

и

 

уподоблеяія

 

(As-
similatio).

 

Всасываніе

 

совершается

 

или

прямо

 

венами,

 

вьющимися

 

въ

 

ст'Внкахъ

желудка

 

и

 

тонкой

 

вишки,

 

или

 

же

 

въ

 

ви-

де

 

млечнаго

 

сова

 

лимфатическими

 

вса-

сывающими

 

сосудами,

 

начинающимися

на

 

поверхности

 

слязистой

 

кишечной

 

пе-

репонки.

 

Процессъ

 

уподобленія

 

пищи

совершается

 

вь

 

сосудах*,

 

где

 

всосан-

ныя

 

питательныя

 

частицы

 

изменяются
въ

 

своемъ

 

существе

 

и

 

составе,

 

тавже

какъ

 

и

 

въ

 

пищеварительном*

 

канале,
образуя

 

матеріалъ

 

крови,

 

поступающій
въ

 

вены.

 

Нам*

 

необходим*

 

процесс*

для

 

разнесенія

 

питательных*

 

частиц*

пищи,

 

в*. виде

 

крови,

 

по

 

всем*

 

орга-

нам*,

 

нуждающимся

 

в*

 

возетановленіи —•

и

 

у

 

пас*

 

есть

 

функція

 

питайя

 

(Nutri-
tio),

 

состоящая

 

въ

 

томъ

 

что

 

кровь

 

при-

месью

 

питательна™

 

матеріала,

 

изменен-
ная

 

въ

 

венахъ,

 

постунаетъ

 

въ

 

правую

сторону

 

сердца,

 

и

 

оттуда

 

безпрестанны-
ми

 

движеніями,

 

сжатіями

 

и

 

расширени-

ями

 

этого

 

органа

 

вгоняется

 

въ

 

артеріи,
разветвляющіяся

 

на

 

безчисленные

 

во-

лосные

 

сосуды,

 

проникающіе

 

въ

 

видѣ

сети

 

всю

 

массу

 

нашего

 

тела.

 

Отдавъ
органам*

 

питательныя

 

частицы

 

и

 

при-

няв*

 

отъ

 

нихъ

 

негодные

 

остатки,

 

кровь

поступает*

 

въ

 

вены,

 

где

 

всасывающими

сосудами

 

прибавляется

 

къ

 

ней

 

новый
матеріалъ,

 

выделяемый

 

изъ

 

пищи

 

пище-,

варительиымъ

 

аппаратом*,

 

откуда

 

вся

масса

 

ея

 

какъ

 

съ

 

этим*

 

новым*

 

пита-

тельным*

 

матеріаломъ,

 

какъ

 

отчасти

 

со

старыми

 

веществами,

 

уже

 

отжившими,

по

 

-еще

 

не

 

успевшими

 

выделиться

 

вонь,

возвращается

 

въ

 

сердце,

 

оттуда

 

-

 

прохо-

дит*

 

въ

 

легвія,

   

где

 

принимает*

 

кисло-
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13-й.

род*

 

воздуха

 

и

 

въ

 

замьцъ

 

отдает*

 

не-

годный

 

части,

 

вс.твдствіе

 

чего

 

делается
опять

 

годною

 

въ

 

питанію

 

и,

 

другими

только

 

путями,

 

а

 

не

 

т'ѣми,

 

но

 

которымъ

пришла

 

въ

 

легвія,

 

оставляете

 

послёднія
и

 

возвращается

 

въ

 

сердце.

 

Отсюда

 

опять

выгоняется

 

черезъ

 

артерію

 

къ

 

нужда-

ющимся

 

въ

 

питаніи

 

оргапамъ

 

и

 

т.

 

д.

Эта

 

функція,

 

посредствомь

 

которой

 

кровь

въ

 

нашем*

 

тел'Ь

 

движется

 

изъ

 

.

 

сердца

въ

 

сердце,

 

называется

 

кровообращеніемь
(circulatio).

 

Нам*

 

необходим*

 

процессъ

для

 

соединенія

 

кислорода

 

с*

 

элементами

пищи

 

п

 

тканями,

 

для

 

превращенія

 

ве-

нозной

 

или

 

темноврасной

 

врови

 

в*

 

яр-

коврасную,

 

артеріальную,

 

и

 

в*

 

тоже

время

 

для

 

выдѣленія

 

одного

 

из*

 

самых*

главных*

 

и

 

ядовитых*

 

нродувтовъ

 

го-

ренія —углекислоты,

 

и

 

у

 

насъ

 

есть

 

функ-
ция

 

дыхані%

 

(Respiratio),

 

которое

 

совер-

шается

 

въ

 

легвихъ,

 

где

 

кровь,

 

во

 

время

своего

 

прохождёнія,

 

соединяется

 

съ

 

ат-

мосфернымъ

 

воздухом*.

 

Нам*

 

необхо-
дим*

 

процессъ

 

для

 

удалейія

 

изъ

 

тела
веществъ,

 

непревратившихся

 

въ

 

пита-

тельный

 

матеріалъ

 

(въ

 

молочко)

 

и

 

не-

всосанвыхъ

 

стыками

 

тонкой

 

кишки —и

у

 

насъ

 

есть

 

фунвція

 

изверженія.

 

Нам*
необходим*

 

процесс*,

 

посредсрвомъ

 

ко-

тораго

 

вещества,

 

въ

 

общей

 

массе

 

влаг*

находящіяся

 

п

 

заидюченныя

 

в*

 

крове-

носных*

 

сосудах*,

 

отделялись

 

бы

 

из*

 

них*

для

 

того,

 

чтобы

 

проникнуть

 

вь

 

полости

тела

 

или

 

выдвлиться

 

napyasy —и

 

для

этого

 

у

 

насъ

 

есть

 

функція

 

выпот'вша

 

и

отделенія

 

(Secretio),

 

совершающагося

д-Бятельносию

 

особенных-*

 

органов*,

 

на-

зываемых*

 

желѣзами.

 

Таким*

 

образомъ
приготовляются

 

чрез*

 

выдѣленіе

 

изъ

крови

 

слюна,

 

жолчь,

 

слизь,

 

испарина

 

и

все

 

жидвія

 

извержеыія

 

(excreta).

 

U&uo
необходим*

 

процесс*

 

для

 

поддержанія
породы— и

 

у

 

нас*

 

есть

 

функція

 

рождс-

н:я

 

(Generatio).

 

Необходим*

 

процесс*

чувства

 

и

 

дішжешя —и

 

есть

 

функція.
нервной

 

системы,

 

і.акъ

 

орудія

 

духа,

 

вы-

ражающаяся

 

ощущеніемъ,

 

движеніемъ,
сознаніем*,

 

ыыслію

 

и

 

волею.

Мозг*

 

нашъ

 

есть

 

тот*

 

органъ,

 

который
при

 

посредстве

 

внешних-*

 

чувствъ

 

восири-

нимаетъвпечатленіяотъвнешняго

 

міра.

 

Въ
мозгу

 

впечатлѣнія

 

эти,

 

подвергаясь

 

діп-
ствію

 

нашего

 

познающаѵо

 

„я"

 

рождают*

процессы

 

мишленія.

 

Мозгъ

 

же

 

служить

 

па-

шей

 

душе

 

органомьдля

 

мышленія

 

имеюща-
го

 

GBOUMb

 

началом*

 

внутреннее

 

содержаніе

нашего

 

,,я ѣ1 .

 

Таким*

 

образом*

 

въ

 

про-

цессе

 

мышленія

 

принимают*

 

уча-

стіе

 

два

 

различных-*

 

условія —еостояніе
духа,

 

и

 

данная

 

физическая

 

обстановг
ва.

 

Изъ

 

всех*

 

частей

 

мозга

 

одни

 

иолу-

шарія

 

его

 

считаются

 

центрами,

 

въ

 

ко-

торых*

 

совершаются

 

процессы

 

мышленія.
Ибо

 

всякое

   

достаточно —серьезаое

   

по»

врежденіе

 

их*

 

сопряжено

 

съ

 

совершен-

ною

 

потерою

 

умственныхъ

 

сил*,

 

всякое

поврежденіе

 

вследствіе

 

болезни

 

сопря-

жено

 

съ

 

умственным*

 

уровнем*,

 

ниже

обыкновеннаго.

 

Совокупное

 

действіе
двухъ

 

полушарій

 

служить

 

не

 

для

 

уеи-

ленія

 

действія,-

 

но

 

для

 

уьеличенія
опредеиимости

 

познаваемаго

 

предмета.

Недостатки

 

одного

 

могут*

 

вознаграж-

даться

 

совершенствами

 

другаго,

 

за

 

ис-

ключеніемзь

 

пзвестныхъ

 

болезненныхъ
случаевъ,

 

гд-Ь

 

отъ

 

пораженія

 

одного

 

по-

лушарія

 

развивается

 

сумашествіе,

 

при

чемъ

 

здоровое

 

полушаріе

 

тяряетъ

 

воз-

можность

 

контролировать

 

больное.

 

Впро-
чемъ,

 

двойственность

 

действія

 

полушарій
въ

 

меньшей

 

степени

 

замечается

 

въ

 

мыш-

леніи

 

людей

 

совершенно

 

здоровыхъ.

 

На-
пример*,

 

каждый

 

учащійся

 

имЬль

 

слу-

чай

 

замѣтить,

 

что

 

при

 

запятіи

 

чтеаіемъ
душа

 

его

 

отвлекается

 

въ

 

другим*

 

пред-

метам*,

 

несмотря

 

па

 

то,

 

что

 

механически

глаза

 

его

 

прикованы

 

къ

 

страницамъ;

 

то-

же

 

самое

 

происходить

 

при

 

слушавіи
чтенія

 

или

 

проповѣди.

 

Пріі

 

этом*

 

одно

нолушаріе

 

перебивает*

 

ЦШк

 

г-йё

 

другаго.

Двойственності ю

 

дѣйствіа

 

шшшарій

 

объ-
ясняются

 

пролсхояідеше

 

разееянности
въ

 

человеке.

 

Способность

 

преодолевать
неповпновеніе

 

полушарія

 

и

 

заставлять

оба

 

полушарія

 

действовать

 

одновремен-

но

 

можетъ

 

до

 

известной

 

степени

 

прио-

бретаться

 

только

 

при

 

помощи

 

воспита-

нія.

 

Вотъ.

 

почему

 

сосредоточенность

 

в*

человеве

 

въ

 

большей

 

части

 

случаев*

 

сви-

детельствуетъ

 

его

 

благородство

 

и

 

хорошее

воспитаніе,

 

а

 

разееянность — невежество

 

и

иедстатовъ

 

воспитаны.

 

Человек*

 

послед-
ней

 

категоріи

 

произвольно

 

позволяет*

действовать

 

одному

 

подуша,р>ю,

 

предета-

вдяющеиу

 

обольстите-іьныя,

 

обмасчішыя
мысли,

 

между

 

тѣмь

 

как*

 

другие

 

іюлу-

шаріе

 

с*

 

удовольствіемъ

 

наблюдает*

 

дій-
сівіе

 

и

 

в*

 

этом*

 

отношен

 

іи

 

поддается

первому.

 

Этой

 

доктриной

 

Виган*

 

объя-
сняет*

 

создаваніе,

 

тавъ

 

называемых*,

воздушных*

 

замков*.

 

И,

 

действительно,
разееянность

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ-

 

характе-

ризует*

 

и

 

пустоту

 

человѣка.

 

-Наконец*,
мы

 

должны

 

сказать

 

здесь,

 

что

 

всв

 

нро-

исходящія

 

въ

 

полушаріях*

 

явленія

 

отъ

внешних*

 

впечатленій

 

приписываются

физіологами

 

такому

 

деятелю,

 

который,
подобно

 

звуку

 

и

 

свету,

 

существует*

 

внЬ
тѣла

 

и

 

совершенно

 

независимо

 

отъ

 

него, —-

и

 

этимъ-то

 

д-Бятелемъ

 

является

 

душа,

которой

 

вМістилйщемъ

 

въ

 

прежшн

 

вре-

мена

 

считалось

 

сердце,

 

центральный

 

ор-

ган*

 

кровоооращенін;

 

он*

 

был*

 

централь-

ный*

 

тайником*

 

добра

 

и

 

s.i-t,

 

нравст-

венной

 

чистоты

 

и

 

порочности,

 

религиоз-

ной

 

теплоты

 

и

 

любви.
Вотъ

 

как*

 

о

 

существе

 

души

 

говорить

Дрэперъ:

 

«можно

 

сказать,

 

что

 

так*

 

на-

зываемый

 

умствешшя

 

дЬпствія

 

не

 

проис-

ходит*

 

тозвйо

 

въ

 

одной

 

матеріи

 

и

 

не

могутъ

 

считаться

 

отиравлепіямл

 

чисто-

вещественпыхъ

 

комбинацій,

 

потому

 

что

хотя

 

совершенно

 

справедливо,

 

что

 

душа,

повидимому,

 

ростеть

 

вм-Ьсте

 

съ

 

нею

 

_(на-
теріею —мозгом*),

 

обнаруживая

 

полное

совершенство

 

своих*

 

сил*

 

въперіодетв-
лесной

 

зрелости,

 

однако

 

можно

 

доказать,

что

 

все

 

это

 

происходит*

 

отъ

 

развитія,
совершенства

 

и

 

порчи

 

того

 

орудія,

 

по-

средством*

 

котораго

 

она

 

действует*.
Самый

 

искусный

 

ремесленникъ

 

не

 

мо-

жет*

 

проявить

 

своей

 

силы

 

посредствомь

несовершеннаго

 

орудія,

 

но

 

если

 

орудіе
сломано

 

или

 

сделалось

 

негоднымъ

 

отъ

поврежденія,

 

то

 

можетъ-ли

 

это

 

служить

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

ремесленник*

нерестал-ь

 

существовать?

 

И

 

так*,

 

приз-

навая

 

соответствіе

 

между

 

развитіемъ
умственных*

 

способностей

 

и

 

ростом*

 

те-
ла,

 

мы

 

въ

 

тоясе

 

время

 

решитель-
но

 

отрицаем*

 

возможность

 

выводить

изъ

 

этого

 

факта

 

то

 

завлюченіе,

 

что

смерь

 

тѣла

 

ведетъ

 

за

 

собою

 

упичтоже-

ніе

 

души».

 

Следовательно,

 

и

 

по

 

новей-
шему

 

ученію

 

знаменитых*

 

физіологовъ,
душа

 

существует*

 

и —не

 

только

 

суще-

ствует*,

 

но

 

она

 

невещественна,

 

без-
смертна.

 

Впрочем*,

 

у

 

человека

 

суще-

ствуют

 

необходимые

 

пределы

 

для

 

сум-

мы

 

„впечатлѣній:

 

не

 

всегда

 

впечатленіе
и

 

действіе

 

происходить

 

у

 

него

 

мгновен-

но, —напротив*

 

того,

 

н-вкоторыя

 

вліянія
сохраняются

 

у

 

него

 

для

 

будущаго

 

упо-

требленія

 

посредствомь,

 

такъ

 

называе-

маго,

 

задерживающего

 

первнаго

 

механиз-

ма.

 

Следовательно,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи
все

 

зпаніе

 

человека

 

ограниченно,

 

и

 

ра-

зумъ

 

его

 

ннкакь

 

нельзя

 

сравнивать

 

съ

высшпмъ

 

Разумом*,

 

Богомъ,

 

Который

 

съ

безошибочною

 

верностью

 

дос

 

гигаетъ

 

каж-

даго

 

конечнаго

 

результата,

 

не

 

имея

 

на-

добности

 

останавливаться

 

на

 

промежу-

точных*

 

ступенях*.

 

И

 

такъ,

 

человек*
по

 

разуму

 

сравнительно

 

съ

 

высшимъ

Разумоиъ—Богомъ,

 

есть

 

существо

 

огра-

ниченное,

 

конечное.

ТЬже

 

фунвціи

 

мы

 

видимъ

 

и

 

во

 

всех*
окружающихъ

 

нас*

 

животных*, — жизнь

является

 

въ

 

техъ-же

 

чертахъ

 

и

 

жизнен-

ная

 

отправленія

 

ихъ

 

одинаковы

 

съ

 

на-

шими.

 

Пищевареніе,

 

всасываніе,

 

уподоб-
леніе,

 

питаніе,

 

кровообращеніе,

 

дыхавіе,
изверженіе,

 

отдвленіе,

 

рожденіе

 

и

 

ощу-

щеніе

 

совершаются

 

у

 

них*

 

точно

 

также

какъ

 

и

 

у

 

нас*.

 

Даже

 

и

 

на

 

животном*

царствѣ

 

это

 

сравнеяіе

 

и

 

это

 

сходство

не

 

останавливается,

 

но

 

оно

 

распростра-

няется

 

и

 

на

 

царство

 

растительное.

 

Жизнь
растеній

 

представляетъ

 

такія-же

 

явленія,
кавъ

 

наша.

 

И

 

они

 

живутъ

 

и

 

предста-

вляютъ

 

последовательный

 

рядъ

 

опредѣ-

ленныхъ

   

и

 

взаимно

 

обусловливающихся
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развитій

 

и

 

деятельностей.

 

И

 

въ

 

нихъ
встрѣчаемъ

 

рождеіге,

 

целый

 

рядъ

 

степе-
ней

 

развитія,

 

питаніе,

 

обмѣвъ

 

веществъ,

движеніе

 

соковъ,

 

отделенія

 

и

 

выделенія.
Только

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

можетъ

 

по-
казаться

 

смелымъ

 

и

 

неопределепнымъ
сравненіе

 

жизненвыхъ

 

отправлений

 

ра-

стеній

 

и

 

животныхъ;

 

но

 

при

 

глубовомъ
изученіи

 

этого

 

предмета,

 

ярко

 

выступа-

етъ

 

это

 

сходство.

Бросающееся

 

различіе

 

скорее

 

коли-
чественное,

 

чемъ

 

вачественвое,

 

т.

 

е.

 

въ
сущности

 

и

 

върастеніяхъ

 

тежефунвціи,
вакъ

 

и

 

у

 

насъ,

 

но

 

не

 

въ

 

тавой

 

степени

развитія.

Разныя

  

извѣстіа.

Введеніе

 

славянскаго

 

языка

 

въ

 

ли

тургію

 

у

 

чехов*.

 

По

 

изв'ьстіямъ

 

галиц

кс-руссваго

 

Слова,

 

чехи

 

въ

 

1871

 

г.

 

на-
м-Ьрены

 

созвать

 

духовный

 

собор*,

 

на

 

ко-
тором*

 

между

 

прочим*

 

предположено
обсуягдать

 

вопрос*

 

о

 

введеніи

 

славянска

го

 

языка

 

въ

 

литургію.

    

(Ворон.

 

En.

 

Вѣд.)

70-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

Архіврейства
Изъ

 

Константинополя

 

пишут*

 

въ

 

«Рус-
скія

 

ведомости»,

 

что

 

въ

 

сентябре

 

меся
це

 

1870

 

года

 

исполнился

 

70-ти

 

лѣтн^й

юбилей

 

архіерейства

 

старейшему

 

изъ

 

іе
рарховъ

 

православной

 

Церкви,

 

митропо-

литу

 

кесарійскому

 

и

 

каппадокійскому

 

Па-
исію,

 

которому

 

около

 

120

 

летъ.

 

Пре-
освященный

 

Паисій

 

сохранил*

 

полное

зрѣніе,

 

довольно

 

бодр*

 

и

 

во

 

веб

 

празд-

ничные

 

дни

 

совершает*

 

священнослу-

женіе.
Христіане

 

вомиты.

 

Гарсенъ

 

де

 

Тассп
члевъ

 

французскаго

 

института,

 

издалъ

въ

 

январе

 

месяц-Ь

 

1870

 

г.

 

очень

 

ипте

ресное

 

сочиненіе

 

о

 

своемъ

 

путешествіи
пойндустану.

 

Парижсвій

 

журнал-*

 

«Хри-
стіансвое

 

единеніе»,

 

издаваемый

 

о.

 

Вла-
диміромъ

 

Гете,

 

извлекаетъ

 

изъ

 

него

 

сле-
дующее

 

интересное

 

сообщепіе:

 

«Древніе
христіане

 

Индіи,

 

называемые

 

христіана-
ми

 

св.

 

Ѳомы,

 

совершают*

 

литургію

 

на

сирійскомъ

 

языкѣ,

 

на

 

котором*

 

говорилъ

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Доселе
они

 

нивогда

 

не

 

желали

 

соединяться

 

ни

съ

 

ватолическою

 

(римсвою),

 

ни

 

съ

 

дру-

гою

 

вакою-либо

 

цервовію,

 

а

 

въ

 

насто-

ящее

 

время,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

они

 

ре-
шились

 

соединиться

 

съ

 

православною

(греко-россійскою)

 

церковію,

 

такъ

 

какъ

она,

 

по

 

ихъ

 

мненію,

 

ближе

 

вевхъ

 

под-

ходить

 

по

 

своимъ

 

обрядамъ

 

въ

 

первен-

ствующей

 

цереви». —Не

 

составляютъ

 

ли

христіане

 

св.

 

Ѳомы,

 

іамѣчаетъ

 

«Христі-
ансвое

 

единеніе»,

 

остатка

 

христіанскаго
общества,

 

основаннаго

 

в*

 

Индіи

 

св.

 

Вар-
ѳоломеем*,

 

которое

 

посетил*

 

во

 

втором*

стол-бтіи

 

знаменитый

 

Иантенъ

 

алексан-

дрійскій?

 

Иначе

 

начало

 

этого

 

общества
теряется

 

во

 

мраке

 

неизвестности.

Смертность

 

отъ

 

непрививанія

 

вь

 

Рос-
сіи

 

оспы.

 

О.

 

П.

 

Владимірскій вычислил*

по

 

оффиціальнымъ

 

данным*,

 

что

 

общее
число

 

умершихъ

 

отъ

 

натуральной

 

оспы

съ

 

начала

 

введеніа

 

оспопрививания

 

въ

Россіи

 

т.

 

е.

 

съ

 

1801

 

по

 

1870

 

г.

 

про-

стирается

 

до

 

10,300,000

 

душ*.

 

Это

 

ис-

численіе

 

свое

 

автор*

 

заключил*

 

следу-
ющими

 

словами:

 

могилы

 

этих*

 

миллио-

нов*

 

жертвъ

 

будутъ

 

вечнымъ

 

мовумен-

томъ

 

бездеятельности

 

техъ,

 

на

 

коихъ

лежала

 

обязанность

 

распространять

 

у

насъ

 

оснопривпваніе.
(Еаяанск.

 

изв.)

О

 

правах*

 

дѣтей

 

православна™

 

и

арняио-грегоріанскаго

 

духовенства.

 

Не-
давно

 

вь

 

государственномъ

 

совете

 

про-

исходило

 

обсужденіе

 

по

 

вопросам*,

 

воз-

никшим*

 

при

 

согласована

 

статей

 

свода

законов*

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденными

26

 

мая

 

1869

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

года

 

мн-Ь-
ніями

 

государственнаго

 

совѣта

 

о

 

пра-

вах*

 

детей

 

православнаго

 

и

 

армяно-гре-

горіапскаго

 

духовенства.

 

Государствен-
ный

 

совѣт*,

 

приняв*

 

во

 

вниманіе.

 

что

самая

 

редакція

 

подлежащих*

 

согласова-

на

 

съ

 

мненіями

 

государственнаго

 

со-

вета

 

26

 

мая

 

1869

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

года

статей

 

свода

 

завоновъ

 

может*

 

и

 

должна

последовать

 

въ

 

порядке

 

кодифйкаціон-
номъ,

 

безъ

 

участія

 

въ

 

томъ

 

государ

ственнаго

 

сов-бта,

 

обратился,

 

кавъ

 

ут-

верждаютъ,

 

къ

 

обсуяѵденію

 

лишь

 

техъ
иредподоженій,

 

воторыя

 

требуютъ

 

раз-

решенія

 

по

 

существу.

 

Приэтомъ

 

совет*
остановился

 

прежде

 

всего

 

на

 

следующих*
вопросахъ:

 

во-первыхъ,

 

представляете я-ли

возможным*

 

присвоить

 

право

 

на

 

всту

пленіе

 

въ

 

гралданскую

 

"службу

 

д'Ьтямъ
священнослужителей

 

и

 

церковных*

 

при-

четииковъ

 

рожденныхъ

 

в*

 

бытность

 

от-

цов*

 

ихъ

 

въподатномъ

 

состояніи

 

нарав-

не

 

съ

 

детьми

 

прижитыми

 

въ

 

бытность
ихъ

 

въ

 

духовномъ

 

сане

 

или

 

званіи,

 

и

во-вторыхъ,

 

должны-ли

 

быть

 

освобождены
отъ

 

квартирной

 

повинности

 

дома

 

т-вхъ

церковио-служителей

 

(певчихъ,

 

звонарей
и

 

сторожей),

 

вой

 

принадлежали

 

къ

 

пра-

вославному

 

доховному

 

состоянйо

 

до

 

26
мая

 

1869

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

изданія

 

завона

о

 

нравахъ

 

д-Ьтей

 

лицъ

 

православнаго

духовенства.

 

Государственный

 

совет*,
по

 

слухамъ,

 

пришелъ

 

къ

 

следующим*
заключеніямъ

 

:

I.

 

Въ

 

дополненіе

 

Высочайше

 

утверж-

денныхъ

 

26

 

мая

 

1869

 

года

 

и

 

11

 

мая

1870

 

года

 

маеній

 

государственнаго

 

со-

вета

 

о

 

правах*

 

детей

 

духовных*

 

лиц*

православнаго

   

и

   

армано-грегоріанскаго

изиоведанія,

   

предполо-дено

   

постановить

следующее

 

:

1)

   

Сыновья

 

священно-сдужителей

 

и

цервовно

 

причетнивовъ

 

(дьячков*,

 

поно-

марей

 

и

 

псаломщиков*)

 

православнаго

 

и

армяно-грегоріанскаго

 

духовенства

 

при-

нимаются

 

въ

 

гражданскую

 

службу

 

безъ
различія,

 

рождены-ли

 

они

 

прежде

 

или

посл-Б

 

полученія

 

отцами

 

ихъ

 

духовнаго

сана

 

или

 

званія,

 

за

 

исключеніемъ

 

одпа-

кб"

 

техъ

 

изъ

 

нихъ,

 

вой

 

рождены

 

въ

 

го-

родском*

 

или

 

сельском*

 

податномъ

 

со-

стояпіи.
2)

    

Дети

 

церковныхъ

 

причетнивовъ

(дьячвовъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщивов*)
православнаго

 

исповеданія,

 

овончившихъ

вурсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

авадеміяхъ

 

илп

 

се-

минаріяхъ

 

съ

 

учеными

 

степенями

 

или

званіями,

 

пользуются

 

правами

 

д-Ьтей

 

свя-

щенно-служительскихъ.

3)

  

Дома

 

цервовно-служителей

 

принад-

лежавшихъ

 

въ

 

православному

 

духовному

состоянію

 

до

 

изданія

 

закона

 

26

 

мая

 

1869
года,

 

равно

 

дома

 

вдовь

 

и

 

сиротъ

 

ихъ,

освобождаются

 

отъ

 

ввартирпой

 

повинно-

сти,

 

на

 

основании

 

статьи

 

270

 

п.

 

3

 

уста-

ва

 

зем.

 

пов.

4)

   

Принадлежавшіе

 

до

 

26

 

мая

 

1869
года

 

къ

 

православному

 

духовному

 

ео-

стоянію

 

наставники

 

въ

 

духовныхъ

 

ава-

деміяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

также

 

учители

въ

 

низших*

 

духошыхъ

 

училшцахъ

 

и

сельевихъ

 

приходских*

 

училищах*

 

изъ

окончивших*

 

курс*

 

въ

 

духовныхъ

 

ака-

деміяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

пользуются

 

пра-

вами

 

детей

 

свящепно-служительскихъ.

5)

  

Не

 

им-вющія

 

прав*

 

высшаго

 

со-

стоянія

 

дети

 

священно-служптелей

 

пра-

вославнаго

 

и

 

армяно-грегоріанскаго

 

ис-

пов-Бданій

 

принадлежат*

 

в*

 

потомствен-

ным*,

 

a

 

дѣти

 

церковных*

 

причетников*

(дьячвовъ.

 

пономарей,

 

псаломщиков*)

 

тех*
же

 

неповѣданш

 

къ

 

личиому

 

почетному

гражданству,

 

кроме

 

рожденныхъ

 

в*

 

го-

родском*

    

или

 

сельскомъ

 

податномъ

 

со-

СТОЯИІИ.

6)

  

Церковные

 

причетниви

 

(дьячви,

 

по-

номари

 

и

 

псаломщиви)

 

православнаго

 

и

армяно-грегоріанскаго

 

исповеданій,

 

при-

надлеяіащіе

 

въ

 

дворянству

 

или

 

почетному

гражданству

 

и

 

иевлючешше

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія

 

за

 

норови,

 

лишающіе

 

ихъ

права

 

на

 

избраніе

 

рода

 

жизни,

 

не

 

мо-

гутъ

 

поступать

 

какъ

 

въ

 

гражданскую,

так*

 

и

 

въ

 

общественную

 

по

 

выборам*
службу.

П.

 

Затѣмъ,

 

предоставить

 

оберъ-проку-
рору

 

свят-Мшаго

 

стнода

 

сообразить

 

и,

по

 

сношенію

 

съ

 

главноуправляющимъ

 

I
отделеніемъ

 

собственной

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

ВЕличЕства

 

канцеляріи,

 

пред-

ставить

 

на

 

разрешеніе

 

государственнаго

совѣта

 

вопрос*

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поступать

на

 

будущее

 

время

 

съ

 

непринадлежащими
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дворянству

 

или

 

почетному

 

гражданству

церковными

 

причетниками,

 

исключаемы-

ми

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

за

 

пороки,

лишающіе

 

ихъ

 

права

 

на

 

избраніе

 

рода

жизни.

 

(Уст.

 

о

 

пред.

 

крест.,

 

ст.

 

284

 

по

лрод.

  

1863

 

года).
(Моск.

 

Еп.Вѣд.).

Протестанская

 

церковь

 

въ

 

Римѣ.

 

Но
известіямъ

 

изъ

 

Рима

 

отъ

 

12

 

января,

 

со-

общаемым*

 

въ

 

австрійскихъ

 

газетах*,

1 1-го

 

января

 

въ

 

Рпм'Б

 

открыта

 

первая

протестанская

 

церковь,

 

надъ

 

дверями

 

ко-

торой

 

начертана

 

надпись

 

:

 

«

 

Свободная
церковь

 

въ

 

свободном*

 

государстве».
—

 

Крестьянинъ

 

Сенников*

 

предлага-

ет*

 

въ

 

«Вят.

 

Губ.

 

Вьдом.»

 

слъдующій
рецептъ

 

для

 

приготовленья

 

дешевыхъ
досокъ

 

для

 

сельскихъ

 

училищъ:

 

жжоную

 

|

кость

 

истолочь

 

въ

 

порошок*.

 

II

 

іірОСВЯІЪ

 

|

сквозь

 

частое

 

сито,

 

къ

 

этому

 

порошку

 

'
прибавить

 

сааш,

 

камеди

 

пли

 

столарнаго

клею

 

пли

 

крахмалу,

 

или

 

просто

 

бѣлой

муки,

 

разбавить

 

водой

 

до

 

густоты

 

тѣста

растереть

 

какъ

 

краску

 

и

 

навести

 

два —

три

 

слоя

 

па

 

бумагу

 

или

 

на

 

деревянную

доску;

 

неровности

 

сгладить

 

ножом*.

 

Па
Такой

 

доске

 

можно

 

писать

 

грифелем*

 

и

мелом*.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛИ

  

ВЪ

 

СВѢТЪ

  

СОЧИНЕНІЯ

 

вы-
СОКОіІГЕОСВЯЩЕИНѢЙШАГО

 

ПЛАТОНА
АРХІЕПИСКОИА

 

КОСТРОМСКАГО

 

И

 

ГА-
ЛИЧСКАГО,

вторым*

  

азданіекъ.
1)

   

Напомиваніе

 

свпщенняку

 

при

 

совер-

шеиіп

 

таинства

 

иокаанія.

 

Часть

 

1-я,

 

изда-

ііів

 

второе,

 

значительно

 

исправленное

 

в

умноженное,

 

и

 

часть

 

2-я.

 

Цѣна

 

за

 

обѣ

часта

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

2)

  

Сокращенное

 

излошевіе

 

догматов*

вѣры

 

по

 

учевію

 

Православной

 

цервви,

 

съ

прпбавленіѳмъ

 

св-бд-вній

 

объ

 

отступаете

 

отъ

Православной

 

Церквп

 

церквей:

 

армяяо-грѳ-

горіавской,

 

римско-католической,

 

вѣроие-

оавѣдавіа:

 

лютеравеваго,

 

англиканскаго,

рі-формаісваго

 

и

 

русских*

 

раскольников*.

1 870

 

года.

 

Второе

 

пзданіе,

 

исправленное.

Пвна

   

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

3)

  

Собраніе

 

нескольких*

 

словь,

 

поуче-

вій

 

и

 

рвчеіі.

 

1870

 

г.

 

Цена

 

1

 

руб.

 

съ

пересылкою.

Же.іающіе

 

пріобрестн

 

сіи

 

кввгп

 

благо-
волить

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

въ

 

г.

Кострому,

 

вь

 

В|Мв.іоьіе

 

Ѵшггіевскаго

 

мо-

настыря,

 

или

 

въ

 

канцолярію

 

семинарскаго

Правлешя.

Огоюда-жѳ

  

можно

  

выписывать

 

книгу:

4)

  

Памятная

 

книжка

    

для

   

священника.

Цѣва

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Если

 

всѣ

 

эта

 

книги

    

будут*

   

выписаны

вмѣстѣ,

 

то

 

высылается

 

за

 

оса

 

3

 

рубля.

Новое

 

четвертое

 

изящное

  

изданіе:

К

 

!

 

Е

 

В

 

Ъ,
ЕГО

 

СВЯТЫНЯ,

 

ДРЕВНОСТИ,

 

ДОСТО-
ПАМЯТНОСТИ

и

овѣдѣвія,

 

необходимый

 

для

 

его

 

почитателей

и

 

путешественников*.

Сочпцеиіе

 

Н.

 

М.

  

Семешпавйкаео.
Книга

 

украшена

 

55

 

политипажами,

 

соб-

ственно

 

для

 

этого

 

изданія

 

гравированными

заграницею,

 

съ

 

ФотограФІй,

 

в

 

планами

 

пе-

щер*

 

и

 

планом*

 

г.

 

Кіева.
ПОЛИТИПАЖИ

 

ИЗОВРАЖАЮТЪ:

 

Кре-
щатинскій

 

памятник*.

 

Памятник*

 

св.

 

Вла-

диміра.

 

Десятинная

 

церковь.

 

Грпвиа

 

Яро-
слава.

 

Древняя

 

золотая

 

серьги.

 

Другая

 

серь-

га.

 

Злаго-верхо-мпханлош-кій

 

монастырь.

Сѣнь

 

и

 

гробница,

 

вь

 

коей

 

почивают*

 

мо-

щи

 

великомученицы

 

Варвары.

 

Церковь

 

Ан-

дрея

 

Первозваннаго.

 

СофійскШ

 

собор*.

 

Гроб-
ница

 

В.

 

К.

 

Ярослава.

 

Мозаика

 

Софійсиаго
собора

 

1035

 

г.

 

Богоматерь

 

на

 

нерушимой
стѣнѣ.

 

Прядущая

 

Богоматерь.

 

Архангел*
Гавріил

 

ь.

 

Фрески:

 

богоматерь

 

у

 

кла-

дязя.

 

Св.

 

Николай.

 

Пр.

 

Іона.

 

Пр.

 

Мерку-
рій,

 

воввь.

 

Пр.

 

Даміанг,

 

сто.шнвкъ.

 

Пр.
СтеФанъ,

 

діаконъ.

 

Ир.

 

Пелагея.

 

Поре-
жете

 

медвѣдя.

 

Поражеиіе

 

ваііра.

 

Пораше-
ніе

 

чудовища.

 

Человек*,

 

несущій

 

часть

вепра.

 

Музыканты,

 

плясуны

 

и

 

кудесники.

Тигр*,

 

пошнрающШ

 

змія

 

чудовища.

 

Соколъ,
нападающій

 

на

 

зайца.

 

Лось

 

с*

 

отрублен-
ною

 

ногой.

 

Скрипач*.

 

Иринвнскій

 

памят-

ник*.

 

Развалины

 

златых*

 

врат*.

 

Асколь-
дова

 

могпла.

 

Самая

 

древняя

 

церковь

 

въ

 

Кі-
евѣ

 

и

 

Россіп—

 

Спасъ

 

на

 

Берсстовѣ.

 

Даль-
нія

 

пещпры.

 

Блпжиія

 

пещеры.

 

Внутрен-
ность

 

пещерь:

 

Гробниц і

 

нр

 

Ангонія.

 

Гробъ
пр.

 

Неотора

 

ліігоімісц].

 

Пр

 

Іо.іинъ

 

мнпго-

страдателыіый.

 

К,>і; сгі

 

XI

 

ііѣк.і

 

Мірка

 

гро-

бокопателя.

 

II

 

-ni

 

'рс:;,ііі

 

транс

 

in

 

св.

 

иіцоігь.

Внуіреннос!ь

 

іісадры

 

XI

 

вѣка,

 

оікрытой

въ

 

1853

 

г.

 

Гробь

 

Ивава

 

пещерника.

 

Ве-
ликан

 

церковь

 

лавры.

 

Чудотворная

 

икона

Успенія

 

Богота

 

repu

 

(первая

 

святыня

 

кіево-

печѳрской

 

Лавры).

 

Снятия

 

врата

 

Лавры

 

и

Троицкая

 

церковь.

 

ІіиДъ

 

Лавры

 

и

 

ея

 

коло-

кольни.

 

Доиь

 

яиіроиолита

 

и

 

лаврская

 

го-

сшшяца.

   

Выдобиіікій

 

мовасгырь.

    

Виды

Подола:

 

Церковь

 

Успепія,

 

Контрактовый
домь,

 

БратекіЯ

 

монастырь

 

и

 

Духовная

 

Ака-
дем!^.

 

Гостннный

 

двор*.

 

Дума.

 

Цер

 

Ни-
колая

 

Добраго.

 

Цер.

 

Покрова

 

Богородицы.
Флоровскій

 

монастырь

 

и

 

церковь

 

Казанской
Богоматери.

 

Замковая

 

гора

 

(Киселевка).
Олегова

 

могила

 

илп

 

Щекавнца.

 

Цепной

 

моет*.

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

особо

 

подробно

 

опи-

саны

 

кіевекія

 

пещеры,

 

съ

 

жизнеописаѵемъ

почивающихъ

 

въ

 

нихъ

 

уірдниковъ,

 

вся

 

во-

обще

 

святыня

 

и

 

древности

 

Ніева,

 

в

 

со-

общены

 

всѣ

 

нушвыя

 

и

 

замвчательныя

 

свѣ-

дѣнія

 

для

 

поклонников*

 

и

 

путешественннковъ.

Книга

 

напечатана

 

въ

 

большую

 

8

 

долю

листа,

 

убористым*

 

новым*

 

шрифтом*

 

в

 

за-

ключает*

 

болѣе

 

20

 

листов*.

Цвна

 

за

 

экземпляр* — 2

 

руб.,

 

въ

 

ша-

греневом*

 

переплете

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

пе-

ресылку:

 

прилагается

 

25

 

коп.

 

Книгопро-
давцам*

 

уступки

 

20

 

проц.

Съ

 

требованіемъ

 

обращаться

 

п*

 

КІЕВЪ,
въ

 

Контору

 

типограФІи

 

Семевтовскаго.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

в

 

поступила

 

въ

 

продажу

только

 

что

 

отпечатанная

 

книга:

„ОПЫТЪ

 

ИСТОРШ

 

БИБЛЕЙСКОЙ
ЖЕНЩИНЫ"

 

Црот.

 

Б.

 

Л.

 

Кустодгееа.
С.-Петербурга'

 

1870

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пе-

ресыл.

 

1

 

р.

 

20

 

коп.

 

на

 

лучшей

 

бумаге

 

1
руб.

 

20

 

коп.

 

съ

 

Перес.

   

1

   

р.

 

40

 

к.

Свладъ

 

книги

 

у

 

С.

 

Л.

 

Никольского

 

(С-
Петсрбургъ,

 

Большая

 

Садовая,

 

протпвъ

Юсупова

 

сада,

 

д.

 

Куканова,

 

квар.

 

J6

 

18),
къ

 

которому

 

и

 

благоволят*

 

адресоваться

 

гг.

книгопродавцы.

                          

*
Выписывающіе

 

книгу

 

отъ

 

С.

 

Л.

 

Николь-
скою,

 

вмѣсто

 

мелких*

 

девегъ,

 

могут*

 

вы-

сылать

 

оочтовыя

 

марки

 

и

 

при

 

требовяніи
не

 

мевѣе

 

10

 

экз.

 

за

 

пересылку

 

ничего

 

ав

прилагают*.

Книга

 

продается

 

также

 

въ

 

Саратовѣ —

в*

 

книжной'!,

 

магазвнв

 

Чистякова

 

в

 

въ

Астрахани

 

у

 

Секретаря

 

Духовной

 

Семина -

pin

 

Михтла

 

Лукича

 

Кустодіева.
Крик

 

в

 

тот,

 

у

 

С.

 

Л.

 

Никольского,

 

М.

 

Л.
Ь'устодыаа

 

и

 

книгопррдавца

   

Соловьева

 

въ

Мискііь

 

предаются

 

слѣдующія

 

брошюры

 

то-

го

 

ai»

 

ачгора:

    

I)

 

«ЖИЗНЬ

  

СЕІЬСКАГО
ДУХОВЕНСТВА

 

ВЪ

 

АНГЛШ»

   

Ц.

 

съ

 

пер.

,30

 

к.

 

2)

 

«ХРИСТІАНСТВО

 

ВЪ

 

ИСПАШИ
I

 

ПОДЪ

 

ВЛАДЫЧЕСТВОМЪ

 

МУСУЛЬМАНЕ.
іМ.

 

1867

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

сь

 

пер.

 

70

 

к.

 

(бро-
]

 

шюра-ата

 

издана

 

въ

 

пользу

 

Славян*,

 

складъ

і

 

ея

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

книжном*

 

магазине

 

Со-
і

 

ловьева

 

и

 

въ

 

Славянском*

 

Комитетѣ).
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