
.HTOOMÙ ШІИАПЗ

 

RIJDHHÎC

минскія

 

шршшія

 

щоми

4-ГГ

Подписная

 

цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

до-

ставки

 

4

 

руб.;

 

на

 

пересылку

 

прилагается
1

 

»уб,,

 

(въ

 

том

 

ь

 

числѣ

 

іючтѣ

 

60

 

коп.,

 

за

бандероль

 

и

 

\

 

паковку

 

40

 

к.),

 

итого

 

съ

 

пе-

ресылкою

   

и

 

доставкою

 

ПЯТЬ

 

руб

№

 

15.
15

 

Апрѣля

 

1871

 

года.

Выходя гъ

 

еженедѣльно.

 

Подписка

 

при-

нимается

 

въ

 

Редакціи

 

Минскихъ

 

Епар-
хіаіъныхъ

 

Вѣдомостеіі

 

въ

 

Минскѣ,

 

ва
Ѵаковокоѵі

 

улиц^і

 

въ

 

кваргирѣ

 

священ-

ника

 

ДОиткевнча.

СОДЕРЖАНІЕ

 

:

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ:

 

Местн.
распор.

 

О

 

представлеит

 

въ

 

Духовную
'Еонсисторію

 

денегъ

 

за

 

печатные

 

мет-

рпческіе,

 

гісповѣдн.

 

и

 

обыскные

 

листы. —

Ин.

 

Расвор.

 

О

 

разрѣшеніи

 

вѣнчатъ

 

нс-

Ьосттшаго

 

18

 

лѣтъ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

:

 

Лек-
■щги,

 

чшпанныя

 

въ

 

минской

 

семгшарігі
шпгатньшъ-

 

врачелѣ

 

оной,

 

докторомъ
Архаигелъскгімъ,

 

Лекцгя

 

третья.

 

—

Некрологъ.—

 

Шатеріалы

 

для

 

исторіи
минск.

 

епархіи.

шъ

 

офютцалъиая.

МѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

О

 

прѳдставденіи

 

въ

 

Духовную

 

Конси-
еторію

 

денегъ

 

sa

 

печатные

 

шетричѳ-

окіѳ,

 

исповѣдные

 

и

 

обыскные

 

листы

при

 

требовании

 

изъ

 

Консисторіи

 

тѣхъ

листовъ.

■

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Минская

 

Духовная

 

Кон-
систорія

 

слушали

 

указъ

 

къ

 

Его

 

Пре-
освященству

 

Святѣншаго

 

Синода,

 

отъ

 

7
истекшаго

 

марта

 

за

 

Ш

 

9,

 

въ

 

Консисто-
рію

 

къ

 

должному

 

исполнение

 

передан-

ный,

 

съ

 

прописаніеыъ

 

-предложенія

 

гос-

подина

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

31

 

Поля
1870

 

года

 

за

 

№

 

8793,

 

въ

 

коемъ

 

пзъ-

ясноно:

 

изъ

 

числа

 

духовныхъ

 

консисто-

рій,

 

выписывающихъ

 

изъ

 

Конторы

 

Мо-
сковской

 

Синодальной,

 

типографін

 

метри-

ческіе

 

листы

 

для

 

церквей,

 

только

 

три-

надцать

 

при

 

требованіяхъ

 

свонхъ

 

при-

сылаютъ

 

въ

 

Контору

 

деньги

 

за

 

листы,

a

 

всѣ

 

остальная

 

выппсывайть

 

оные

 

въ

додгъ,

 

выплачивая

 

таковой

 

по

 

мѣрѣ

 

до-

ставки

 

отъ

 

церквей,

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколь-

кихъ

 

дѣтъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

недоимка

за

 

означенные

 

листы

 

по

 

московской

 

ти-

пографіи,

 

числящаяся

 

особенно

  

на

 

кон-

систоріяхъ,

 

равняется

 

болѣе

 

чѣмъ

 

третье 11
части

 

всего

 

долга

 

тппографскаго.

 

а
именно

 

къ

 

17

 

октября

 

1370

 

г.

 

49,971
руб.

 

62

 

коп.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

обстоятель-
ства,

 

а

 

также

 

возможности

 

для

 

консп-

систорій,

 

подтвержденной

 

пршіЬромъ

 

13
изъ

 

нихъ,

 

выписывать

 

метрнческіе

 

листы

за

 

налпчныя

 

деньги.

 

Контора

 

московской
синодальной

 

ттгаографін,

 

для

 

сокращенія
размѣра

 

еа;егодной

 

недоимки

 

на

 

конси-

сторіяхъ

 

за

 

листы,

 

самой

 

переписки

 

но

взысканію

 

этой

 

недоимки,

 

а

 

еще

 

болВе
для

 

того,

 

что

 

съ

 

прекращепіемъ

 

таковой
недоимки,

 

тнпографсвій

 

капиталь

 

е.ке-

годпо

 

моікетъ

 

имѣть

 

для

 

свопхъ

   

оборо-

вытребованные

 

уже

 

въ

 

додгъ

 

листы

 

на

1871

 

годъ

 

озаботились

 

уплатить

 

причи-

тающуюся

 

сумму

 

въ

 

настоящеыъ

 

году.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Святѣпшій

 

Синодь

 

по-

ртчаетъ

 

епархіалънымъ

 

Преосвященныагь
с-дѣлать

 

.

 

надяежащія

 

распоряженія

 

о

томъ.

 

чтобы

 

по

 

ввѣреннымъ

 

имъ

 

епар-

хіямъ

 

означенныя

 

недоимки

 

были

 

упла-

чены

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

и

 

чтобы

 

на

будущее

 

время

 

консисторіи

 

при

 

требовані-
яхъ

 

изъКонторы

 

лпетовъ

 

для

 

церкви

 

высы-

лали

 

въ

 

Контору

 

и

 

деньги

 

слѣдующія

 

за

тѣ

 

листы.

 

По

 

приложенной

 

при

 

насто-

ящемъ

 

указѣ

 

ведомости

 

показано,

 

что

на

 

минской

    

Консисторіи

    

недоимки

   

за

товълишнихъ

 

44.000

 

руб..

 

просить

 

хо-

 

іиетрическіе

 

и

 

друпе

    

оланковие

    

листы
I

 

числится

 

369

 

руб.

 

77і/2

 

коп.

    

ПРИКА-
іиствеішое

 

і

 

правлеше

 

войти

 

въ

 

ецц-

іпепіе

 

съ

 

енархіальнымя

 

преосвященны-

ми,

 

чтобы

 

они

 

сдѣлади

 

раепоряженіе

 

о

еыппскѢ

 

Еонсйсторіяші

 

листовъ

 

за"

 

на-

личный

 

депьгп.

 

По

 

уважительности

 

об-
стоятедьстпъ,

 

прпведенныхь

 

конторою

москойской

 

синодальной

 

ишографіи

 

въ

основаніе

 

вышс-пзложештго

 

ходатайства
ея,

 

п

 

въ

 

томъ

 

сообраа;епін,

 

что

 

въ

 

церк-

вахъ

 

во

 

всякое

 

время

 

можетъ

 

быть

 

и'а
лицо

 

потребное

 

количество

 

денегъ

 

па

выписку

 

листовъ

 

для

 

ііриходскихъкнигъ,

доставка

 

же

 

этихъ

 

денегъ

 

въ

 

коненсто-

ріп

 

при'

 

заявленіяхъ

 

о

 

требующихся

 

для

каждой

 

церкви

 

листахъ

 

пе

 

будетъ

 

обре-
менительною

 

для

 

церквей,

 

"а

 

пересылка

оныхъ

ЗАЛП:

 

Во

 

исполненіе

 

настояптаго

 

указа

учинить

 

сгБдующее:

 

печатными

 

указами

■вігЬмъ

 

благочиннымъ

 

минской

 

епархии

предписать,

 

1)

 

чтобы

 

деньги

 

причитаю-

щаяся

 

отъ

 

подвѣдомыхь

 

имъ

 

церквей

 

за

высланные

 

и

 

имѣющіе

 

быть

 

высланными

въ

 

семь

 

1871

 

году

 

печатные

 

метриче-

скіе

 

и

 

исповѣдные

 

листы, .

 

а

 

также

 

за

обыскным

 

книги,

 

непремѣпно

 

были

 

пред-

ставлены

 

въ

 

духовную

 

конспсторію

 

не

позже

 

будущаго

 

августа

 

мѣсяца,

 

и

 

2)
чтобы

 

вѣдомрсти

 

о

 

количества

 

печат-

ных'!,

 

метрическнхь,

 

исповѣдныхъ

 

и

 

обыск-
ныхъ

 

листовъ,

 

потребныхъ

 

для

 

подвѣ-

дбмЕтвкнныхъ

    

церквей

    

на

   

1872

 

годъ,

Йзъ

 

копепсторш

 

въ

 

Контору

 

си-

 

представлены

   

были

 

въ

 

духовную

 

Конси-
нодальнои

 

типографнг,

 

при

 

требовашяхъ
сказаішыхъ

 

листовъ

 

для

 

всѣхъ

 

церквей
въ

 

епархін

 

не

 

только

 

не

 

затруднительна

для

 

самихъ

 

коненсторій,

 

но

 

при

 

уетанов-

ленін

 

правпльнаго

 

порядка

 

по

 

сему

 

пред-

мету,

 

можетъ

 

еще

 

способствовать

 

сокра-

щенно

 

въ

 

нихъ

 

переписки,

 

Хозяйственное
Управденіе

 

полагало

 

предоставить

 

епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

сдѣлать

 

рас-

поряженіе,

 

чтобы

 

подвѣдомые

 

имъ

 

кон-

снсторіи

 

съ

 

1871

 

года

 

при

 

требованіяхъ
изъ

 

Конторы

 

московской

 

синодаланой
типографіи,

 

печатиыхъ

 

метрпческихъ

 

ис-

повѣдныхь

 

и

 

обыскныхъ

 

листовъ

 

для

церквей,

 

высылали

 

въ

 

Контору

 

и

 

день-

ги,

   

с.тѣдующія

 

за

 

тѣ

 

листы,

 

в

 

чтобы

 

за

сторно

 

въ

 

томъ

 

же

 

августѣ

 

мѣсяцѣ,

 

и

вмѣстѣ

 

ст.

 

таковыми

 

ведомостями

 

при-

читающаяся

 

за

 

показанное

 

въ

 

нихъ

 

ко-

личество

 

листовъ,

 

деньги,

 

(два

 

полулиста

составляютъ

 

листъ,

 

за

 

который

 

уплачи-

вается

 

3

 

копѣйіш

 

сер.)

 

строго

 

соблюдая
этотъ

 

порядокъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы;

прп

 

чемъ

 

какъ

 

благочинпыхъ

 

такъ

 

и

подвѣдомые

 

имъ

 

прнчты

 

предварить,

 

что

за

 

несоблюдепіе

 

сего

 

порядка,

 

вииовпые

будутъ

 

подвергаемы

 

взысканію.



114 МИНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. Л;

 

15-й.

ИНОЕНАРХІАЛЬНЫЯ
жшшя,

О

 

разрѣшеніи вѣнчать

18

 

лѣтъ.

На

 

одвомъ

   

прошепіи,

   

о

 

разрѣшеніи

повѣнчать

   

недостигшаго

 

18

 

лѣтъ,

    

Вы-
сокопреосвященный

 

Платонъ,

   

архіепис-
копъ

 

довскій,

 

положилъ

  

следующую

 

ре-

золюцію:

 

«-дозволить

 

повѣнчать

 

просите-

лева

 

сына,

 

если

 

дѣйствительно

 

есть

 

боль-
шая

   

нужда

   

женить

 

его

   

до

 

совергпев-

нолѣтія.

    

Вмѣстѣ

    

съ

 

симъ

    

предлагаю

донской

 

Конснсторіи

 

подтвердить

  

всѣмъ

священникамъ

 

донской

   

епархіи,

   

чтобы
они

 

въ

 

подобныхъ

   

настоящему

   

проше-

ніяхъ,

    

или

   

въ

 

прилагаемыхъ

 

къ

 

нимъ

метричесвихъ

 

выпиекахъ,

 

свидетельство-
вали

 

о

 

томъ:

    

действительно

 

ли

 

необхо-
димо

 

повѣнчать

  

тѣхъ

 

молодыхъ

    

прихо-

жанъ

 

ихъ,

    

которые

 

желають

    

вступить

въ

 

бракъ

 

до

 

совергиеннолѣтія

 

ихъ?

 

Жи-
вя

 

среди

   

прихожанъ

   

своихъ

 

и

 

хорошо

зная

 

всѣ

 

ихъ

   

обстоятельства,

    

священ-

ники

 

лучше

 

меня

 

могутъ

 

видѣть,

 

есть

 

ли

действительная

 

нужда

    

повѣнчать

   

того,

или

 

другаго

   

несовершеннолетнего

    

ихъ

прихожанина;

    

а

 

мне

 

трудно

    

судвть

 

о

семь

 

безошибочно,

 

потому

  

что

 

въ

 

пода-

ваемыхъ

   

мне

   

прошеніяхъ

 

о

 

дозволеніи
бракосочетать

 

несовершеннолетнихъ

  

ча-

сто

    

излагаются

   

обстоятельства

 

ихъ

 

не

ясно

 

и

 

едва

 

лн

 

верпо».

    

Вслѣдствіе

 

та-

вовой

 

его

 

высокопреосвященства

 

резолю-

ции

   

о

 

непременпомъ

   

исполнепіи

   

оной
со

 

стороны

 

священниковъ

 

донской

 

епар-

хіи,

 

донская

 

консисторія

 

симъ

 

подтверж-

даетъ.

Чаешь

 

непффаидльиая.

ЛЕКЩИ

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

гигіены
И

 

ДІЭТЕТИКИ,

 

ЧИТАННЫ

 

я

 

въ

 

мин-
ской

 

СЕМИНАРШ

 

ПИАТНЫМЪВРА-
"ЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

   

ДОКТОРОМЪ

    

APSAH-
ГЕЛЬСКИМЪ.

Лекція

 

третья.

Еровъ

 

есть

 

источника

 

питанія.

Въ

 

небольшомъ

 

лишь

 

количествѣ

 

слу-

чаевъ,

 

ткани

 

нашего

 

тѣла

 

непосредствен-

но

 

соприкасаются

 

съ

 

внешнимъ

 

міромъ
и

 

заимствуютъ

 

изъ

 

него

 

возобповляющія
начала;

 

большею-же

 

частію

 

соприкоено-

веніе

 

тканей

 

тела

 

съ

 

внешнимъ

 

міромъ
совершается

 

чрезъ

 

посредство

 

крови,

проникающей

 

во

 

всѣ

 

органы

 

нашего

 

тѣ-

ла.

 

Въ

 

нее

 

проникаютъ

 

извне

 

кислородъ

л.

 

пивід,

   

и

   

уже

   

изъ

 

нея

 

каждый

 

изъ

РАСПОРЯ-

 

тысячи

 

разнообразно-устроевныхь

 

орга-

новъ

 

тѣла

 

беретъ

 

то,

 

что

 

ему

 

нужно:

вслѣдствіе

 

этого

 

происходить

 

общее

 

рав-

недостигшаго

 

новѣсіе

 

въорганизмѣ,

 

такъ

 

какъ

 

каждая

часть

 

предъявляетъ

 

свои

 

требованія

 

въ

определенной

 

мѣре

 

и

 

каждая

 

имѣетъ

 

въ

виду

 

дополнить

 

дѣйствія

 

прочихъ.

 

Орга-
ны

 

редко,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

выделяютъ
продукты

 

своей

 

деятельности

 

прямо

 

на-

ружу;

 

большею-же

 

частію,

 

они

 

поступа-

ютъ

 

сначала

 

въ

 

кровь,

 

и

 

уже

 

черезъ

 

по-

средство

 

ея

 

выделяются

 

наружу.

 

Такимъ
образомъ

 

кровь

 

есть

 

центръ

 

обмпна
матерш

 

въ

 

организме,

 

потому

 

что

 

она

находится,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

пря-

момъ

 

отношевіи

 

съ

 

пищею

 

и

 

во'здухомъ,
съ

 

другой— съ

 

различными

 

частями

 

въ

ихъ

 

разнообразвыхъ

 

процессахъ

 

питанія,
отделенія

 

и

 

испражненія.

 

Следовательно,
кровь

 

должна

 

ве

 

только

 

содержать

 

вся

вещества,

 

необходвмыя

 

для

 

различныхъ

частей,

 

которыя

 

она

 

заимствуетъ

 

изъ

 

пи-

щи

 

и

 

воздуха,

 

но

 

таете

 

и

 

принимать

 

въ

себя

 

обратно

 

другіа

 

испорчепныя

 

и

 

по-

требленныя

 

вещества

 

и

 

находиться,

 

по-

тому,

 

въ

 

постоянномъ

 

движеніи

 

по

 

опре-

дѣленному

 

круговому

 

направлен

 

ію.
Кровь

 

есть

 

жидкость

 

сложна™

 

соста-

ва.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

основныхъ

эдементовъ:

 

изъ

 

безцвѣтной

 

жидкости,

называемой

 

пласмою,

 

и

 

нзъ

 

маленькнхъ

телецъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

иѣкоторыя

 

имѣютъ

бѣдый

 

цвѣтъ,

 

a

 

другім

 

красный, —нослѣд-

нія

 

во

 

ихъ

 

формѣ'

 

называются

 

шариками

или

 

влѣточками.

 

Отъ

 

шариковъ

 

зависитъ

цвѣтъ

 

крови —въ

 

артеріяхъ

 

ярко-крас-

ный,

 

а

 

въ

 

венахъ

 

вишневый.

 

Оболочка
кровянваго

 

шарика

 

упруга,

 

растягива

ется

 

и

 

принимаетъ

 

шаровидную

 

форму.
По

 

своей

 

эластичности,

 

шарики

 

могутъ

совершать

 

самые

 

затруднительные

 

пое

ходы.

 

Проходя

 

сквозь

 

тонвіе

 

волосные

сосуды,

 

во

 

время

 

кровеобращенія,

 

они

растягиваются

 

въ

 

цилиндрическую

 

форму
иди

 

сжимаются,

 

но

 

опять

 

принимаютъ

свою

 

первоначальную

 

форму,

 

какъ

 

скоро

освобождаются

 

отъ

 

давіенія.

 

Средняя

 

ве-

личена

 

діаметра

 

кровянаго

 

шарика

 

по-

лагается

 

въ

 

Ѵзгоо

 

дюйма

 

при

 

минимуме
около

 

Ѵгзро

 

ипримаксимумѣоколоі/і240б

дюйма.

    

Цвѣтъ

 

шариковъ

 

зависитъ

   

отъ

присутствія

 

вънихъ

 

красящаго

 

вещества—

гематина. —Стѣнка

 

белыхъ

 

шариковъ

не

 

эластична,— она

 

липка,

 

и

 

потому

 

тѣ-

ла

 

эти

 

стремятся

 

склеиться

 

одно

 

съдру-

гимъ.

 

Что

 

касается

 

отношения

 

красвыхъ

шариковъ

 

къ

 

белымъ,

 

то

 

нолагаютъ,

 

что

па

 

каждые

 

50

 

врасныхъ

 

приходитея

 

по

одному

 

белому;

 

а

 

въ

 

болѣзни,

 

называе-

мой

 

бѣлокровіемъ.

 

на

 

три

 

красныхъ

 

піа-

рика

 

приходится

 

но

 

одному

 

бѣдому.

 

Об-
щее

 

число

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

у

 

равныхъ

половъ

 

неодинаково:

 

у

 

мужчины

 

1

 

вубич.
миллиметръ

  

венозной

 

крови

   

содержать

среднимъ

 

числомъ

 

5,000,000,

   

а

 

у

 

жен-

щины—4,500,000

 

кровянныхъ

 

шариковъ.

Равнымъ

 

образомъ

 

весь

 

крови

 

у

 

обоихъ
половъ

 

представляетъ

 

различіе;

    

у

 

муж-

чины

 

кровь

 

тяжелѣе,

   

нежели

 

у

 

женщи-

ны.

 

Кровяные

 

шарики

 

имѣютъ

   

значеніе
вроводвиковъ

 

кислорода

 

и

 

образователен
теплоты

 

въ

 

тѣлѣ-

    

Они

 

принимаютъ

 

ки-

слородъ,

 

когда

 

движутся

 

чрезъ

 

дыхатель-

ные

 

органы,

 

и,

 

запасшись

 

имъ,

    

несутъ

его

    

во

 

всѣ

 

части

 

те.ла,

    

не

 

соединяясь

съ

 

нимъ,

 

не

 

разрушаясь

 

и

 

ве

 

загораясь

отъ

 

вего,

 

а

 

следовательно

 

содержать

 

его

въ

 

свободпомъ

 

состояніи;

 

они

 

легко

 

отда-

ютъ

 

его

 

организму

 

и

 

опять

 

отправляют-

ся

 

за

 

своимъ

 

запасомъ,

    

быть

    

можетъ,

нѣсколько

 

тысячъ

 

разъ

 

сряду.

    

Но

  

это,

наконецъ,

    

прекращается,

   

безпрерывное
движеніе

 

останавливается,

    

и

 

обезсидѣв-

шій,

   

истощенный,

    

неспособный

    

более
удовлетворять

 

своему

 

назначенію

 

шарикъ

приходить

 

къ

 

своему

 

концу,

   

превраща-

етъ,

 

наконецъ,

 

свое

 

существованіе:

   

при

каждомъ

 

ударе

 

пульса

 

умираетъ

 

ихъ

 

до

20

 

милліоновъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

суще-

ствованіе

 

шариковъ

 

не

 

сообразуется

    

съ.

жизнію

 

организма —они

  

постоянно

   

воз-

никают

 

и

 

иечезаютъ.

 

И,

 

слѣдовательно,.

каждый

 

шарикъ

 

составляетъ

 

особый

 

ин-

дивидуумь,

 

имѣющій

 

свою

 

исторію,

 

свое-

время

 

рожденія,

 

время

 

зрѣлости

 

и

 

сровъ

смерти.

 

Кровяные

 

шарики

 

содержать

 

въ

себѣ

 

не

 

одинъ

 

кислородъ,

 

но

 

углекисло-

ту

 

и

 

азотъ;

 

угольной

 

кислоты

 

кровь

 

по-

глощаетъ

 

въ

 

полтора

 

раза

 

больше

 

свое-

го

 

объема,

 

но

 

артеріальиая

 

кровь —боль-
ше

 

чѣмъ

 

венная.

Пласма

 

представляетъ

 

прозрачную,

желтоватую

 

жидкость,

 

состоящую,

 

какъ

всѣ

 

животные

 

соки,

 

по

 

преимуществу
изъ

 

воды,

 

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

бѣлкови-

ну.

 

фибричь

 

жиръ

 

и

 

различныя

 

мине-

ральный

 

вещества.

 

Процентное

 

еодержа-

ніе

 

количества

 

воды,

 

относительно

 

всей
крови,

 

составляетъ

 

оть

 

700

 

до

 

790

 

ча-

стей

 

на

 

1000.

 

Въ

 

крови

 

женщинъ

 

боль-
ше

 

воды,

 

чѣмь

 

въ

 

крови

 

мужчинъ.

 

Бел-
ковина

 

измѣняется

 

отъ

 

60

 

до

 

70

 

про-

цевтовъ

 

на

 

1000.

 

Она

 

содержится

 

въ

большемъ

 

количестве

 

въ

 

венной

 

крови,

нежели

 

въ

 

артеріальной,

 

и

 

увеличивается

въ

 

пропорціи

 

вовремя

 

пищеваренія.

 

Фи-
бринъ

 

образуется

 

изъ

 

белковины,

 

соста-

вляя

 

2

 

или

 

3

 

части

 

на

 

1 000

 

частей

 

кро-

ви:

 

артеріальная

 

кровь

 

богаче

 

фибри-
номъ,

 

чѣмъ

 

венная.

 

Ироцентъ

 

его

 

уве-

личивается,

 

когда

 

процеесъ

 

вдыхаиія

 

ус-

коряется —вотъ

 

почему

 

онъ

 

увеличивает-

ся

 

при

 

острвхъ

 

воспаленіяхъ.

 

Жиры

 

со-

держатся

 

въ

 

крови

 

отъ

 

1,4

 

до

 

3,3

 

на

 

-

1000

 

частей.

 

После

 

првнятія

 

пищи

пласма

 

становится

 

молочною

 

влагою

 

отъ

присутствия

 

въ

 

ней

 

жирвыхъ

 

шариковъ

внесенвыхъ

 

млечнымъ

 

совомъ.

 

Вотъ

 

по-



шля

 

шпшнш

 

ведомости.
Подписная

 

цѣва

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

до
ставки

 

Ф

 

руб.;

 

на

 

нер*сыдку

 

прилагается

1

 

руб.,

 

(въ

 

том

 

ь

 

чисіѣ

 

ночтѣ

 

60

 

коп.,

 

за
бандеродь

 

и

 

упаковку

 

40

 

к.),

 

итого

 

съпе-

рреыдкою

   

и

 

доставкою

 

ШІТЬ

 

руб.

№

 

16.
22

 

Апрѣля

 

187!

 

года.

'Выходя г ь

 

оженедѣл.но.

   

Подписка

 

нри-

вимчеті

 

и

   

въ

 

Редаіціи

 

Минекихъ

   

Епар-
хіа-іьныхъ

  

Вѣло^остеи

   

въ

 

Мипскв,

    

на

І'аков<кой

 

улигдѣ,

 

въ

 

квнртирѣ

  

Священ-
пика

 

Миткевича.

СОДЕРЖАНІЕ

 

:

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ:

 

Дѣйетв.

прав.

 

Высочайшая

 

грамота.

 

—

 

По
предмету

 

допущенія

 

женщинъ

 

на

 

служ-

бу.

 

—

 

Указъ

 

Святпйшаго

 

Сгнода,

 

объ
оставленіи

 

въ

 

собственность

 

духовныхъ
лицъ

 

наперстныхъ

 

крестовъ.

 

Мѣстн.

распор.

 

Слуоісебныя

 

перемѣны.

 

Мѣстн.

извѣот.

  

Посвященіе

 

въ

 

стихарь.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФГЩІАЛЬНАЯ

 

:

 

Лек-
ціи,

 

читанных

 

въ

 

минской

 

семинаріи
штатнымг

 

врачещ

 

оной,

 

докторомъ
Арханхелъскимъ.

 

Лекцгя

 

четвертая.

 

—

Лраздникъ

 

4.

 

апрпля

 

въ

 

с.

 

Станковѣ. —

Разныя

 

извѣстія,— Объявления.

Часть

 

оффіщіалъная.

ДѢИСТВІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

грамота.

Двора

 

нашею

 

гофмейстеру,

 

министру

народнаю

 

просвѣщенія,

 

оберъ-прокуро-
ру

 

Святпйшаго

 

Сгнода,

 

графу

 

Дми-
трию

 

Толстому.
Въ

 

изъявленіе

 

постояннаго

 

Нашего
вниманія

 

къ

 

отмѣнио-реввостной,

 

об-
ширной

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующей

 

на-

шимъ

 

указаніямъ

 

дѣятельности

 

вашей
по

 

управленію

 

мннистерствомъ

 

народна-

го

 

просвѣщенія

 

и

 

по

 

дѣламъ

 

Святѣйніа-

го

 

Сѵнода,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

знавъ

 

осо-

беннаго

 

Нашего

 

къ

 

вамъ

 

благоволенія,
ВсемилостивѢйше

 

пожаловали

 

Мы

 

васъ

кавалеромъ

 

Императорскаго

 

ордена

 

На-
шего

 

святаіо

 

благовѣрнаго .

 

князя

 

Але-
ксандра

 

Невскаю,

 

коего

 

знаки

 

при

 

семъ

препровождая,

 

повелѣваемъ

 

вамъ

 

возло-

жить

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

по

 

установление.

Иребываемъ

 

въ

 

вамъ

 

Императорскою
милостіго

 

Нашею

 

благосклонни.
На

 

подлинной

 

Собственною

 

Его

 

Им-
ператорскаго

 

Величества

 

рукою

 

написано

 

:

„АЛЕЛСАНДРЪ".
Въ

 

С. -Петербурга

                   

u^ozvcon -л

 

uut

2S

 

нарта

 

1871

 

года.

По

 

предмету

 

допущенія

   

женщинъ

   

на

службу

 

въ

 

Общественный

 

и

 

Правитель-
ственныл

 

учреждения.

Г.

   

Управляющей

    

3-мъ

    

Отдѣлепіемъ

Собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

    

Канцеляріп

    

сообщилъ
Г.

 

С. -Петербургскому

 

Оберъ-Полиціймей-
стеру,

 

что,

 

по

 

обсужденіи

 

въ

 

Совѣтѣ

 

Гг.
Министровъ,

 

въ

 

Высочайшемъ

 

ЕГО

 

ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

При-
сутствии,

    

вопроса

 

по

 

предмету

 

допуще-

нія

 

женщинъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Обществеп-
ныя

    

и

 

Правительственныя

    

учрежденія,
ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

   

признавъ

необходимнмъ

 

положительно

   

опредѣлить

кругъ

 

полезной

 

для

 

государства

 

и

 

обще-
ства

 

служебной

 

дѣятельности

 

лицъ

 

жен-

скаго

 

пола,

 

14

  

Января

 

сего

 

1871

 

г.

 

Вы-
сочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

    

1)

 

всѣми

мѣрами

  

содѣйствовать

    

распространение

и

 

преуспѣянію

 

правильно

   

устроенныхъ,

отдѣльвыхъ

 

для

 

женщинъ

 

курсовъ

   

аку-

шерскихъ

    

наукь

    

и

 

въ

 

привлеченію

 

на

оные

 

кавъ

 

можно

 

болѣе

 

слушательницъ,

для

 

того,

    

чтобы

    

дать

 

возможность

 

на-

ибольшему

    

числу

   

женщиаъ

    

пріисвать
себѣ

    

акушерсвія

    

занятія

 

во

 

всѣхъ

 

ча-

стяхъ

 

государства,

 

столь

 

скудно

 

еще-на-

дѣленныхъ

 

представительницами

 

этой

 

не-

обходимой

 

отрасли;

    

2)

  

въ

 

виду

 

пользы,

приносимой

 

госпитального

  

дѣятельностію

сестеръ

 

милосердія,

    

разрѣшать

 

женщи-

намъ

 

занятія

 

\

 

фельдшерскія

   

и

 

по

 

оспо-

прививавію,

    

а

 

также

    

аптекарскія

    

въ

женскихъ

 

лечебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

3)

 

по-

ощрять

 

женщинъ

 

на

 

поприщѣ

   

воспита-

тельному

 

гдѣ

 

онѣ

 

уже

 

нынѣ

 

завимаютъ

должности

    

учительницъ

 

въ

 

начальныхъ

шволахъ

 

и

 

низшихъ

 

влассахъ

 

женскихъ

гимвазій,

 

а

 

буде

 

признается

 

возможнымъ,

то

 

предоставить

 

учебному

 

вѣдомству

 

рас-

ширить

 

еще

 

кругъ

 

ихъ

 

дѣятельвости

 

на

этомъ

 

понрищѣ;

 

4)

 

допускать

 

женщинъ:

а)

 

по

 

телеграфному

 

вѣдомству

   

къ

 

заня-

тие

    

мѣстъ

    

сигналистовъ

 

и

 

телеграфи-
стовъ

 

лишь

 

въ

 

опредѣленной

 

Министер-
ствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

пропорціиоб-
щаго

 

числа

 

этихъ

 

должностей,

   

и

 

б)

 

по

счетной

 

части

 

въ

 

женскихъ

  

заведеніяхъ

вѣдомства

 

IV

 

Отдѣленія

 

Собственной
ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА

 

Канцелярии,

 

но

 

непосредственно-

му

 

усмотрѣнію

 

Его

 

Высочества

 

Главно-
управляющего

 

спмъ

 

Отдѣлепіомъ;

 

5)

 

за-

тѣмъ

 

воспретить

 

пріемъ

 

женщинъ,

 

даже

и

 

по

 

найму

 

на

 

канцелярсвія

 

и

 

другія
должности

 

во

 

всѣхъ

 

Иравительственныхъ
и

 

Общественныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

гдѣмѣ-

сга

 

предоставляются

 

по

 

назначенію

 

отъ

начальства

 

и

 

по

 

выборамъ,

 

и

 

6)

 

о

 

«емъ

объявить

 

всѣмъ

 

Мииистрамъ

 

и

 

Главно-
управляющимъ

 

отдельными

 

частями

 

къ

дрлжному

 

исполненію;

 

производящіяся
же

 

по

 

сему

 

предмету

 

дѣла

 

въ

 

высшихъ

Государственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

Ми-
нистерств'!;

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

считать

конченными.

Отъ

 

13-го

 

марта

 

1871

 

г.,

 

sa

 

J*

 

12.

 

Объ
оставлении

 

въ

 

собственность

 

духовньгхъ

лицъ

     

Всемилостивѣйше

    

жалуемыхъ

имъ

 

наперстныхъ

 

врестовъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій
Сунодъ

 

слушали

 

предложевіе

 

г.

 

Сѵно-

дальваго

 

Оберъ-Црокурора,

 

отъ

 

12

 

фе-
враля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1808,

 

съ

 

изъяс-

неніемъ

 

заключения

 

Хозяйственная
Унравлепія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

о

предоставлении

 

Всемилостиввйше

 

калуе-

мыхъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

ваперсныть

крестовъ,

 

заготовляемыхъ

 

въ,

 

Святѣй-

шемъ

 

Стводѣ,

 

въ

 

собственность

 

удосто-

енныхъ

 

таковаго

 

пожалованія.

 

Прие

 

а-

зали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

для

духовныхъ

 

лицъ,

 

награждаемыхъ

 

напер-

сными

 

крестами,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

для

 

се-

мействъ

 

ихъ

 

не

 

молсетъ

 

не

 

быть

 

жела-

тельнымъ,

 

чтобы

 

эти

 

знаки

 

Высочайшей
милости

 

оставались

 

на

 

память

 

въ

 

ихъ

семействахъ

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

наперсные

 

кресты,

 

жа-

луемые

 

изъ

 

Кабинета

 

Его

 

Величества,
не

 

возвращаются

 

въ

 

Кабннетъ,

 

—

 

Свя-
тѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

объявить

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

ука-

зомъ,

 

что

 

и

 

Всемилостивѣйше

 

жалуемые
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духовнымъ

 

лицамъ

 

наперсные

 

кресты,

заготовляемые

 

въ

 

Святѣйгдемъ

 

Сунодѣ,

отнынѣ

 

должны

 

оставаться

 

въ

 

собствен-
ность

 

тѣхъ

 

лицъ,

  

коимъ

 

пожалованы.

МѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Служѳбныя

 

нерѳмѣны.

Новогрудскаго

 

собора

 

священникъ

 

1о-
сифъ

 

Наревичъ,

 

въслѣдствіе

 

выбора

 

ду-

ховенства,

 

утвержденъ

 

депутатомъ

 

ново-

грудсваго

 

благочинія,

 

съ

 

7-го

 

апрѣля,—

Находящійся

 

въ

 

пинскомъ

 

монастырѣ

 

на

эпитиміи

 

священнихъ

 

Стефанъ

 

Кирке-
вичъ

 

назваченъ

 

на

 

священничесвое

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Бухличской

 

церкви,

 

пинсваго

 

у.,

съ

 

10

 

апрѣля. —Минсваго

 

уѣзда,

 

Ново-
свержсвой

 

церкви

 

священникъ

 

Іосифъ
Завитневичъ

 

опредѣленъ

 

законоучите-

лемъ

 

въ

 

мѣстное

 

народное

 

училище.

 

—

Просфирня

 

Лоевской

 

Троицкой

 

церкви

Анастасія

 

Васанская

 

леремѣщена

 

къ

Чирвовичской

 

церкви,

 

съ

 

1

 

мая. —И.

 

д.

псал.

 

Мало-Жуховичской

 

церкви,

 

ново-

грудскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Описьве-
вичъ

 

переведенъ

 

въ

 

Бухличсвой

 

церкви,

пинсваго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

апрѣля. —Миву-
личсвой

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

поно-

марь

 

Семенъ

 

Дубинскій,

 

по

 

прошенію,
перемѣщенъ

 

на

 

туже

 

вакансію

 

къ

 

За-
спинсвой

 

церкви,

 

съ

 

1

 

анрѣля. —Утверж-
дены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

крестьянинъ

 

ВаеилійКоленикъ

 

въНень-
жшичской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда;

 

кре-

стьянина

 

Даніилъ

 

Голоизикъ

 

въ

 

Бѣ-

томльскон

 

церкви,

 

борис.

 

у.;

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Ляхъ

 

къ

 

Блячинской

 

церкви,

слуцк.,

 

гу1;

 

'

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

 

Косачъ
къ

 

Мокранской

 

церкви;

 

крестьянинъ

Андрей

 

Скородюкъ

 

къ

 

Лѣшпинсвой

 

ц.;

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Станько

 

въ

 

Миль-
чанской

 

церкви,

 

и

 

врестьяпинъ

 

Але-
кса'вдръ

 

Борковскій

 

къ

 

Мхеривсвой

 

ц.,

борисовскаго

 

уѣзда.

:—

 

На

 

мѣсто

 

эконома

 

при

 

пинскомъ

учплищѣ,

 

вслѣдствіе

 

представленія

 

Пра-
вленія,

 

съ

 

19-го

 

марта

 

овредѣлевъ

 

Его
Преосвященствомъ

 

учитель

 

сего

 

училища

Паізелъ

 

Тарановичъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

должности

 

учителя.

24-го

 

марта

 

скончался

 

заштатный

 

свя-

щенникъ

 

Стефанъ

 

Еоадяловсшй.

Чаешь

 

шффіщшьнйя.

МѢСТНЫЯ

 

изв-естія,

Посвященіе

 

въ

 

стихарь.

Бараньской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

у.,

испр.

 

должп.

 

псал.

 

Петръ

 

Нѣышѳвичъ

sa

 

долговременную

 

и

 

полезную

 

службу
7

 

февраля

 

посвященъ

 

Его

 

Преисвяпден-
ствомъ

 

въ

 

стихарь.

ЛЕКЦШ

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

ГИГІЕНЫ
И

 

ДІЭТЕТИКИ,

 

ЧИТАННЫЯВЪ

 

МИН-
СКОЙ

 

СЕМИНАРІИ

 

ШТАТНЫМЪ

 

ВРА-
ЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

 

ДОКТОРОМЪ

 

АРХАН-
ГЕЛЬСКИМЪ.

Лекція

 

четвертая.

Условія

 

жизни.,

 

Обмѣнъ

 

матеріи,

 

какъ

условіе

 

всякой

 

жизнедѣятельности.

 

Внеш-
няя

 

вліянія,

 

какъ

 

физическіе

 

дѣятели,

 

и

условія

 

обмѣва

 

матеріи.

 

Матеріальные
дѣятели:

 

пища,

 

воздухъ

 

и

 

вода.

 

Пища.

Условія

 

жизни.

 

Въ

 

предъидущихъ

чтевіяхъ

 

мы

 

показали,

 

что

 

въ

 

животномъ

организмѣ,

 

какъ

 

въ

 

цѣломъ,

 

такъ

 

равно

во

 

всѣхъ

 

малѣйшихъ

 

частицахъ

 

его,

 

со-

вершается

 

непрерывный

 

обмѣнъ

 

матеріи:
частицы

 

ея

 

постоянно

 

умираютъ

 

и

 

вы-

мерим,

 

вавъ

 

безполезныя

 

я

 

даже

 

вред-

выя

 

для

 

животной

 

экономіи,

 

своевремен-

но

 

выдѣляются

 

и

 

замѣвяются

 

свѣжпмъ

матеріаломъ,

 

образующимся

 

изъ

 

крови,

вавъ

 

изъ

 

овружающей

 

ихъ

 

питательной
жидкости,

 

такъ

 

что

 

каждый

 

организмъ,

чрезъ

 

нѣсвольво

 

времени,

 

хотя

 

съ

 

виду

и

 

представдяетъ

 

преашее

 

цѣлое,

 

въ

 

сущ-

ности

 

состоитъ

 

уже

 

изъ

 

другихъ

 

новыхъ

частей,

 

совершенно

 

похожихъ

 

на

 

преж-

нія,

 

отжившія

 

д

 

выбывшія

 

-

 

изъ

 

тѣла.

Все

 

благосостояніе

 

организма

 

зависить

отъ

 

свойства

 

обмѣнз

 

матеріи.

 

Тавъ,

 

ес-

ли

 

онъ

 

совершается

 

правильно,

 

то

 

свой-
ства

 

и

 

дѣятельность

 

органичесвихъ

 

ве-

ществъ

 

также

 

правильны,

 

и

 

мы

 

наслаж-

даемся

 

здоровьемъ

 

;

 

если-же

 

онъ

 

совер-

шается

 

неправильно,

 

то

 

свойство

 

и

 

де-
ятельность

 

органичесвихъ

 

частицъ

 

дѣ-

лаются

 

ненормальными,

 

и

 

у

 

насъ

 

раз-

виваются

 

болѣзни,

 

которыя,

 

смотря

 

по-

тому,

 

нарушается

 

ли

 

обмѣнъ

 

матеріи

 

во

всемъ

 

организмѣ,

 

или

 

только

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

чаетяхъ

 

его,

 

бываютъ

 

общія

 

или

мѣетныя.

 

Пока

 

обмѣнъ

 

латеріи

 

совер-

шается

 

въ

 

организмѣ —онъ

 

живетъ;

 

съ

превращеніемъ-асе

 

этого

 

процесса —жизнь

организма

 

.

 

прекращается,

 

и

 

онъ

 

обра-
щается

 

въ

 

трупъ.

 

Слѣдовательно,

 

отъ

обмѣна

 

матеріи

 

зависитъ

 

всякая

 

жизне-

дѣятельность

 

или

 

жизнь,

 

и

 

потому

 

глав-

ный

 

завовъ

 

для

 

сохраненія

 

жизни,

 

и

здоровья

 

—

 

поддерживать

 

въ

 

организмѣ

правильный

 

обмѣнъ

 

матеріи.

 

Въ

 

насто-

ящее

 

время

 

всѣ

 

лринимаютъ

 

за

 

аксіому,
что

 

ни

 

одинъ

 

животный

 

организмъ,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

растительный,

 

на

 

какой

 

бы
высокой

 

или

 

низкой

 

степени

 

развитія
&щ,

 

ни

 

находился,

 

самъ

 

собою

 

не

 

мо-

жетъ

 

создать

 

новаго

 

вещества.

 

Онъ

 

толь-

ко

 

видонзмѣняетъ

 

вещества,

 

уже

 

имъ

 

въ

себя

 

принятая.

 

Ватѣдствіе

 

того,

 

обмѣнъ

матеріи,

 

будучи

 

резулыатомъ

 

совокуп-

на™

 

дѣйствія

 

всѣхъ

 

растительныхъ

 

ав-

товъ,

 

по

 

сущности

 

своей,

 

завлючается

въ

 

непрерывиомъ,

 

всю

 

жизнь

 

продолжа-

ющемся

 

химичесвомъ

 

метаморфозѣ

 

внвга-

пяго

 

пигательнаго

 

вещества,

 

поступаю-

щаго

 

въ

 

тѣло —метаморфозѣ,

 

однимъ

 

изъ

звеньевъ

 

котораго

 

является

 

самое

 

тѣло.

Отсюда

 

явствуетъ,

 

что

 

всякій

 

ашвот.ный

организмъ

 

поддерашваетъ

 

свое

 

бытіе
только

 

посредствомъ

 

внутренняго

 

обмѣ-

на

 

свопхъ

 

веществъ

 

съ

 

веществами

 

внѣш-

няго

 

окрулшощаго

 

міра,

 

т.

 

е.,

 

взимая

постоянно

 

изъ

 

него

 

новые

 

матеріалы
для

 

своей

 

потребности,

 

усвоиваетъ

 

ихъ

себѣ,— матеріалы-же,

 

сдѣлавшіеся

 

для

него

 

пенуясными

 

и

 

безполезными,

 

опять

возвращаетъ

 

внѣшнему

 

міру;

 

а

 

такимъ

образомъ

 

всякое

 

одушевленное

 

существо

воддерживается

 

не

 

одними

 

только

 

внут-

ренними

 

условіями

 

(*),

 

но

 

эти

 

усло-

вія

 

представляются

 

ему

 

и

 

извнѣ.

 

Ж.
Гаваррэ

 

говорить:

 

«въ

 

настоящее

 

время,

всявіа

 

понймаетъ,

 

что

 

физическіе

 

деяте-
ли

 

необходимо

 

являются

 

или

 

вавъ

 

при-

чина,

 

или

 

кавъ

 

слѣдствіе,

 

при

 

всѣхъ

отправленіяхъ

 

важдаго

 

живаго

 

существа,,

и

 

что

 

внѣшнія

 

физическія

 

условія

 

ока-

зываютъ

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

его

 

развитіе-
и

 

образъ

    

его

 

существования .....

    

Самая
жизнь

 

проявляется

 

тольво

 

въ

 

дѣятельно-

сти

 

организма,

 

и

 

эта

 

дѣятельность,

 

боль-
шею

 

частію,

 

происходить

 

по

 

завонамъ

физики

 

и

 

химіи».

 

Такимъ

 

образомъ
внешняя

 

среда

 

своимъ

 

непосредствен-

нымъ

 

вліяніемъ

 

поддерживаетъ

 

существо-

ваніе

 

живаго

 

организма

 

на

 

столько,

 

что

жизнь

 

его

 

безъ

 

ней

 

также

 

невозможна.

Поэтому,

 

чтобы

 

предупреждать

 

болѣзнь

(извѣсгио,

 

что

 

болѣзни

 

легче

 

предупре*':

ждать,

 

чѣмъ

 

лечить)

 

и

 

содействовать

 

-

уврвпленію

 

здоровья

 

и

 

долговѣчности,

мы

 

должны

 

ознакомиться

 

не

 

только

 

съ

внутренними

 

условіями

 

жизни,

 

т.

 

е.,

 

съ

процессами,

 

совершающимися

 

въ

 

самомъ

организмѣ, .

 

но

 

и

 

съ

 

тѣми

 

вліяніями,

 

ка-

кими

 

дѣйствуетъ

 

на

 

нашъ

 

организмъ

ркружающій

 

міръ,

 

т.

 

е.,

 

мы

 

должны

знать

 

и-всѣ

 

внѣшнія

 

условія,

 

способству-
ющія

 

обмѣну

 

матеріи,

 

каковы:

 

пища,

воздухъ,

 

вода,

 

свѣтъ,

 

теплота

 

и

 

элек-

тричество

 

.

Недостаточное

 

вліяніе

 

какого

 

либо

 

изъ

этихъ

 

внѣшнихъ

 

условій

 

не

 

выгодно

 

от-

(*)

 

См.

 

отправление

 

органовв,

 

какъ проявление

жизни

 

и

 

необходимость

 

возобновлена

 

тканей

животнаго

 

организма.
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сажается

 

па

 

благосостояніи

 

животнаго
организма,

 

выражаясь

 

потерею

 

вѣса

 

тѣ-

ла

 

я

 

ослаблеиіемъ

 

его

 

дѣятельностей,

 

а

при

 

прогресспвномъ

 

уменьшепіи

 

прихода

внѣшняго

 

вещества

 

въ

 

тѣло,

 

прогрессив-
но

 

расходуются

 

и

 

уменьпіаются

 

въ

 

немъ
силы —оно

 

прогрессивно

 

разрушается

 

п,

наконецъ,

 

умираетъ,

 

гиіетъиистлѣваетъ.

Точно

 

такое

 

же

 

важное

 

вліяніе

 

внѣшнія

условія

 

оказываютъ

 

и

 

на

 

остальную

 

ор-
ганическую

 

жизнь,

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-
ніяхъ.

 

Достаточво

 

малѣйшаго

 

повыше-

нія

 

или

 

поншкешя

 

температуры,

 

избыт-
ка

 

или

 

недостатка

 

влажности,

 

недостат-
ка

 

въвоздухѣ

 

или

 

солнечномъ

 

свѣтѣ,—

говорить

 

Джонъ

 

Гершель, —чтобы

 

все

это

 

замѣтно

 

повліяло

 

на

 

организмы

 

пли

даже

 

совсѣмъ

 

погубило

 

ихъ.

Такъ

 

какъ

 

дѣятельность,

 

присущая

веществу,

 

доказывается

 

не

 

только

 

двшке-

иіемъ,

 

которое

 

выражается

 

взаимнымъ

притяжепіемъ

 

и

 

отталкиваніемъ

 

отдален-

ныхъ

 

или

 

смежныхъ

 

между

 

собою

 

массъ,

но

 

также

 

и

 

тѣіми

 

перемѣнамп

 

и

 

превра-

щеніями,.

 

которыя

 

происходятъ

 

въ

 

до-

ступныхъ

 

для

 

насъ

 

качествахъ

 

различ-

ныхъ

 

веществъ

 

при

 

ихъ

 

взапмо-дѣйствіи

и

 

смѣшеніи

 

между

 

собою;

 

то

 

всѣ

 

усло-

вія,

 

могущія

 

имѣть

 

вліяпіе

 

па

 

этп

 

пере-

мѣвы,— обусловливать,

 

видоизмѣнять

 

или

■останавливать

 

ихъ, —имѣютъ

 

свойства
дѣятелей.

 

Вслѣдствіс

 

того

 

пища,

 

воздухъ

вода,'-

 

евѣтъ,

 

теплота

 

и

 

электричество

называются

 

физическими

 

дѣятелями,

 

ибо
'Они

 

обусловлпваютъ

 

совершающіяся

 

въ"
организмѣ

 

всѣ

 

вышепомявутыя

 

движепія,
перемѣвы

 

и

 

нревращенія.
Но

 

одни

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

пища,

 

воз-

духъ

 

и

 

вода, —такъ

 

какъ

 

дѣпетвуютъ

 

на

организмъ

 

матсріальпо,

 

вещественно —

свопмн

 

частицами,

 

—именуются

 

матері-
альныяи

 

дѣятелямп;

 

другіе

 

же,

 

какъ

свѣтъ,

 

теплота

 

в

 

электрвчество, —такъ

какъ

 

дѣйствуготъ

 

на

 

организмъ

 

не

 

мате-

риально,

 

не

 

вещественао — своею

 

силою, —

называются

 

динамическими

 

дѣяте.іямп.

Послѣдпіе,

 

потому

 

что

 

о

 

существованін

 

и

дѣйствін

 

нхъ

 

мы

 

зпаемъ

 

изъ

 

окружаю-

щихъ

 

насъ

 

явленій,

 

іізеѣстпы

 

также

подъ

 

названіемъ

 

внѣшшіхъ

 

фнзическихъ
силъ

 

и

 

жпзпешшхъ

 

стнмуловъ,

 

потому

что

 

отъ

 

ихъ

 

дѣйствія

 

завис'ятъ

 

ашзііеп-
ныя

 

явленія.
Матергалъные

 

дѣятели.

 

Мы

 

видѣли,

что

 

iiSM'BBenie

 

тканей

 

организма

 

есть

необходимое

 

условіе

 

его

 

жизненной

 

дѣ-

ятельностн

 

и

 

что, —дабы

 

поддеркшвалась

жизнь, — за

 

истощеніемъ

 

или

 

разрушені-
смъ

 

органа,

 

послѣ

 

всякаго

 

отиравленія
его,

 

безусловно

 

необходимо

 

наступ.тепіе
возстановленія

 

и

 

возобиовленія

 

его

 

ма-

теріи.

 

Источпикъ

 

же

 

этого

 

вознагражде-

нія

 

потерь

 

есть

 

пища

 

со

 

включеніемъ
воды

 

и

 

воздуха— нища,

 

которая

 

въ

 

тѣлѣ

имѣетъ

 

собственно

 

двоякую

 

цѣль—по-

полнять

 

убыли

 

организма

 

образоваиіемъ
и

 

возстановленіемъ

 

тканей

 

и

 

развивать

въ

 

немъ

 

живыя

 

силы

 

пропзведеніемъ
теплоты:

 

дышать,

 

пить

 

и

 

ѣсть — вотъ

 

пе-

обходимыя

 

условія

 

жизни,

 

говорить

 

Дрэ-
перъ.

 

Исключенія

 

изъ

 

этого

 

общаго

 

пра-

вила

 

во

 

всемъ

 

царствѣ

 

яшвотномъ

 

дол-

жны

 

быть

 

скорѣе

 

кажущіяся,

 

чѣмъ

 

дѣй-

ствительпыя.

 

Если

 

даже

 

нѣкоторыя

 

на-

сѣкомыя

 

обходятся,

 

по

 

видимому,

 

безъ
воды,

 

а

 

иныя

 

породы

 

рнбъ

 

вовсе

 

не

принимаютъ

 

твердой

 

пищи,

 

то

 

эти

 

ано-

маліи

 

исчезаютъ,

 

если

 

мы

 

взглянемъ

 

на

нихъ

 

съ

 

настоящей

 

точки

 

зрѣнія.

 

Въ
оргавиамахъ,

 

достигшихъ

 

высшей

 

сте-

пени

 

развитія,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

че-

ловѣческомъ,

 

одни

 

и

 

тѣже

 

неминуемый

послѣдствія

 

сопровождаютъ

 

задержапіе
дыханія

 

на

 

нѣсколько

 

минуть,

 

воздер-

жаніе

 

отъ

 

воды

 

на

 

нѣсколько

 

часовъ,

пли —отъ

 

пищи

 

на

 

несколько

 

дней.
Пища,

 

которая

 

покрываете

 

потери

и

 

возстановляетъ

 

вещества.

 

Пищу,

 

по

выводамъ

 

ІІраута,

 

составляясь

 

четыре

класса

 

пптательпыхъ

 

веществъ:

    

а)

 

азо-

тистыя

 

вещества,

   

каковы

 

:

    

животный

 

и

 

і

растительный

 

бѣлокъ,

 

который

 

находится

въ

 

крови,

    

въ

 

сок

 

t

 

мяса

 

и

 

всѣхъ

 

внут- 1
ренвостей,

    

въ

 

яичвомь

 

бѣлкѣ,

 

въ

 

сокѣ

растеній

 

и

 

въ

 

хлѣбныхъ

 

зернахъ;

 

волок-

нистое

    

вещество,

   

-называемое

 

въ

 

аш-

вотвомъ

 

царствѣ

 

фибривомъ,

    

а

 

въ

 

рас-

тительпомъ

    

клеберомъ,

    

которое

   

нахо-

дится

 

въ

 

крови

 

и

 

мясѣ

 

(сантонинъ)

 

пвъ

сѣменахъ

 

хлѣбныхъ

 

растеній

    

подъ

   

са-

мой

 

шелухой

 

(пшеница,

    

рожь,

   

ячмень,

овесъ,

 

просо,

   

рпсъ

 

и

 

гречиха);

    

сырное

вещество,

    

называемое

    

въ

    

жпвотиомъ

царствѣ

 

казеиномъ,

  

а

 

въ

 

растительном!,

легумпномъ,

 

которое

 

находится

 

въ

 

моло-

ке

 

(сыръ)

    

и

  

крови

    

(глобулицъ)

    

и

 

въ

стручковыхъ

 

плодахъ

 

(горохъ,

   

чечевица,

бобъ);

    

клей,

 

называемый

 

въ

 

яшвотномъ

царств';

   

студеныо,

    

а

 

въ

 

растительномъ

клейковиной,

 

который

 

находится

 

въ

 

хря-

щах!,

 

костяхъ,

 

сухоашльяхъ

 

п

 

перепон-

кахъ

 

и

 

въ.

 

соедпненіи

    

съ

 

клеберомъ

 

въ

хлѣбныхъ

 

зернахъ.

    

Хпмическія

  

состав-

пыя

 

части

   

азотистых'*

    

веществъ

   

суть:

углеродъ,

   

водородъ,

    

вислородъ,

    

азотъ,

сѣра,

 

фосфоръ,

 

яіе.іѣзо,

    

поташъ,

    

сода,

известь

 

п

 

пр.

 

б)

 

Жярныя

 

вещества,

  

ка-

ковы:

 

въ

 

яшвотномъ

 

царствѣ

 

сало,

    

всЬ
масла,

 

яичный

 

желтокъ,

    

рыбій

 

яшръ

 

и

костный

    

мозгь,

    

а

 

въ

 

растительномъ —

прованское,

 

маковое,

  

миндальное,

   

коно-

пляное

   

и

 

прочія

 

жирная

   

растительный

масла:

    

и)

    

углеводы,

 

каковы;

 

молочный
сахаръ,

 

медь

 

и

 

.молочная

 

кислота

 

въ

 

яш-

вотномъ

 

царств L,

    

а

  

въ

 

царствѣ

 

расти-

тельномъ

 

—

 

крахмаль

 

картофеля,

    

хлѣб-

ныхь

 

сѣменъ,

 

стручковыхъ

 

плодовъ,

   

ис-

дандйкаго

 

моха,

   

саго,

   

арорута,

  

тапіока

и

 

пр.;

 

сахаръ

 

тросниковыи —-въ

 

сахар-

номъ

 

тросникь,

 

кленѣ,

 

свекловицѣ

 

и

 

мор-

кови,

 

и

 

виноградный—во

 

мпогихъ

 

пло-

дахъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

вииоградѣ

 

и

яблокахъ

 

;

 

пектипъ

 

илп

 

растительная

студень

 

въ

 

сокѣ

 

мяспстыхъ

 

плодовъ;

бассоринъ

 

или

 

слизь

 

въ

 

салеп-

номъ

 

и

 

проскурнячномъ

 

корнѣ,

 

льня-

номъ

 

сѣмепи,

 

исландскомъ

 

мохѣ

 

и

 

виш-

невомъ

 

клеѣ;

 

камедь

 

въ

 

гумми-арабикѣ,

молочная

 

кислота

 

въ

 

кислой

 

капустѣ

 

ж

въ

 

кислыхь

 

огурцахъ

 

п

 

алкоголь

 

или

спиртъ,

 

образующійся

 

послѣ

 

броженія
изъ

 

винограднаго

 

сахара.

 

Химическія
составныя

 

части

 

угле-водородовъ

 

и

 

угле-

водовъ

 

суть:

 

углеродъ

 

и

 

водородъ.

 

Такъ
какъ

 

тѣ

 

п

 

другія

 

вещества,

 

при

 

своемъ

окисленіп

 

въ

 

оргаввзмѣ,

 

развиваютъ

теплоту,

 

то

 

они

 

составляютъ

 

тепло-об-
разовательную

 

пищу,

 

г)

 

Соли,

 

паприм.,

хлористый

 

натръ,

 

фосфорно-кислая

 

из-

весть

 

и

 

пр.

 

Всѣ

 

эти

 

вещества

 

четырехъ

классовъ

 

для

 

совершенпаго

 

нитанія

 

ор-

ганизма

 

должпы

 

входить

 

въ

 

пего

 

вмѣстѣ,

a

 

ne

 

порознь, —вмѣстѣ

 

вакъ

 

оргапиче-

скія

 

(?кивотныя

 

и

 

растптельныя),

 

такъ

 

и

неорганнческія.
Каяуіый

 

изъ

 

этихъ

 

четырехъ

 

классовъ

I

 

пптательпыхъ

 

веществъ

 

имѣетъ

 

для

 

эко-

номіи

 

яшвотнаго

 

организма

 

особенное
физіологическое

 

значеніе.

 

Азотистыя

 

ве-

щества,

 

по

 

содераанію

 

въ

 

себѣ

 

азота,

составляютъ

 

ткане —образовательную

 

пи-

щу,

 

т.

 

е.

 

они

 

питаютъ

 

и

 

даютъ

 

проис-

хоаіденіе

 

всѣмъ

 

тканямъ,

 

отъ

 

которыхъ

зависитъ

 

механическая

 

и

 

духовная

 

сила,

и

 

тѣмъ

 

не

 

только

 

поддерживаютъ

 

яшзнь

п

 

спасаютъ

 

здоровье

 

отъ

 

разрушенія,

 

но

и

 

увеличиваютъ

 

силу

 

организма.

Вирочемъ,

 

пѣкоторыя

 

вещества

 

хотя

и

 

нзобилуютъ

 

азотомъ,

 

по

 

все-таки

 

не

имѣють

 

ткане —образоватольнаго

 

свой-
ства

 

п

 

принадлежать

 

исключительно

 

къ

тепло-образовательнымъ

 

веществамъ,

 

на-

прнмѣръ

 

студень.

 

Поэтому

 

употреблеіііе
студеші,

 

какъ

 

шггательнаго

 

вещества,

въ

 

бо.іышцахъ—подъ

 

видомъ

 

желе,

 

су-

повъ

 

и

 

прочее, —не

 

приносить

 

ояшдаемой
пользы,

 

такъ

 

какъ

 

студень

 

окисляется

въ

 

организмѣ

 

очень

 

быстро

 

и

 

продукты

ея

 

пзмѣненія

 

выдѣляются

 

почками

 

я

легкими.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

свойство

 

пи-

щи

 

зависать

 

не

 

всегда

 

отъ

 

свойства

 

со-

ставныхъ

 

ея

 

э.іемеггаовъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

осо-

бениаго

 

состоянія,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

на-

ходятся.

 

Ткане-образовательныя

 

вещества

могутъ

 

имѣть

 

одинаковый

 

химическій

 

со-

ставь,

 

но

 

различную

 

степень

 

питатель-

ной

 

силы.

 

Тоягз

 

замѣчапіе

 

относится

 

и

къ

 

различнымъ

 

впдамъ

 

тепло-образова-
тельной

 

пищи.

 

Вообще-же

 

азотистая

 

пи-

ща

 

сохраняетъ

 

тканеобразовате.іьную
силу

 

только

 

при

 

благопріятствующихъ
условіяхъ

 

къ

 

поступленію

 

ея

 

элементов*
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і 6 -й.

въ

 

тѣло,

 

когда,

 

напр.,

 

процессы

 

пищева-

ренія,

 

дыханія

 

и

 

выдѣленія

 

находятся

въ

 

надлежащемъ

 

между

 

собою

 

соотноше-

ніи,

 

при

 

чемъ

 

принятая

 

азотистая

 

нища

переваривается,

 

всасывается

 

и

 

надлежа-

ще

 

примѣняется

 

въ

 

питапію.

 

Если-же
пищеварительная

 

сила

 

желудва

 

и

 

вишекъ

слаба

 

п

 

пищевареніе

 

не

 

совершенно,

 

или

тшщевареніе

 

совершенно,

 

да

 

въ

 

врови

существуетъ

 

тавой

 

избытокъ

 

азотистыхъ

веществъ,

 

что

 

они

 

больше

 

не

 

могутъ

усвоиваться

 

тканями,

 

или

 

же,

 

наконецъ,

они

 

и

 

примѣняются

 

тванями,

 

да

 

разла-

тающіе

 

процессы

 

недостаточны

 

и

 

оттого

не

 

совершенно

 

окисленные

 

продукты

 

рас-

тгадепія

 

накопляются

 

въ

 

органпзмѣ, —въ

такихъ

 

случаяхъ

 

уподобленіе

 

азотистой
пищи

 

уменьшается

 

и

 

наступаетъ

 

упадокъ

силъ

 

организма;

 

при

 

совершенномъ

 

же

прекращенщ

 

потребленія

 

ея,

 

унадокъ

-этотъ

 

совершается

 

очень

 

быстро,

 

при

чемъ

 

преяіде,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

исто-

щается

 

мышечная

 

система

 

(произвольная
и

 

не

 

произвольная,

 

включая

 

и

 

сердце),
позднѣе

 

ослабѣваютъ

 

и

 

душевныя

 

силы.

Подобный

 

нсходъ,

 

при

 

недостаткѣ

 

азо-

тистыхъ

 

веществъ,

 

до

 

некоторой

 

степе-

ни,

 

отсрочивается

 

усиленнымъ

 

употреб-
леніемъ

 

жировь

 

и

 

крахмаловъ,

 

или

 

по-

средствомъ

 

совершеннаго

 

покоя.

 

Въ

 

томъ

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

замедляется

 

и

 

ограни-

чивается

 

расиаденіе

 

азотистыхъ

 

тканей;
ибо

 

жиры

 

и

 

крахмалы

 

поглощаютъ

 

ки-

слородъ

 

и

 

тѣмъ

 

спасаютъ

 

отъ

 

разруше-

"нія

 

послѣднія,

 

а

 

покой

 

уменьшаетъ

 

по-

глощеніе

 

впслорода

 

и

 

тѣмь

 

доставляетъ

азотистымъ

 

тванямь

 

тѣже

 

самыя

 

физіо-
логическія

 

выгоды.

 

Тавъ

 

что,

 

при

 

недо-

статка

 

азотистыхъ

 

веществъ,

 

строеніе
тѣда

 

можетъ

 

быть

 

сохрапено

 

въ

 

здоро-

вомъ

 

состояніи

 

гораздо

 

долѣе

 

при

 

усло-

віи

 

большаго

 

принятія

 

безазотпстыхь

 

ве-

тцествъ

 

и

 

покоя,

 

чѣмъ

 

безъ

 

этого

 

усло-

вія.

 

Но

 

въ

 

усиленномъ

 

употребленіи

 

жи-

ровь

 

и

 

крахлаловъ

 

усматривается

 

воз-

можность

 

только

 

замедлять

 

потерю

 

азо-

тистыхъ

 

веществъ,

 

для

 

усилеяія

 

же

 

над-

лежащаго

 

уподобленія

 

послѣднихъ

 

глав-

ной

 

условіе

 

составляете

 

увеличенное

 

при-

лятіе

 

кислорода,

 

посредствомъ

 

упражне-

ния,

 

которое

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

спо-

собствуете

 

увеличенному

 

поглощепію

 

ки-

слорода,

 

выдѣленію

 

утлерода

 

и

 

усворе-

нію

 

вровеобращенія.

 

Кислородъ

 

состав-

ляетъ

 

одинъ

 

изьтрехъ

 

факторовъ,

 

учас-

твующихъ

 

въ

 

питаніи,

 

что

 

Парксъ

 

опре-

дѣляетъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

«въ

 

пи-

таніи

 

участвуютъ

 

три

 

фактора:

 

твань,

которая

 

притягиваете

 

альбумиватъ

 

(азо-
тистое

 

вещество);

 

самъ

 

альбумипать,

 

при-

носимый

 

въ

 

ткани

 

кровью,

 

и

 

вислородъ,

который,

 

удаляя

 

подержанный

 

матері-
алъ,

 

дълаете

 

ткань

 

способною

 

обновлять-
ся

 

притяженіемъ

   

большаго

   

количества

питателънаго

 

матеріяла».

 

Азотистыя

 

ве-

щества,

 

кромѣ

 

пятанія,

 

способствуютъ
также

 

развитію

 

яшвотной

 

теплоты

 

по-

средствомъ

 

своего

 

окисленія

 

въ

 

организ-

мѣ,

 

и

 

потому

 

эти

 

вещества

 

не

 

могутъ

быть

 

абсолютно

 

отдѣлены

 

отъ

 

тепло-об-
разовательныхъ

 

веществъ;

 

но

 

не

 

долж-

но

 

забывать,

 

что

 

размѣры

 

окислепія

 

ихъ

не

 

велики,

 

такъ

 

что

 

если

 

давать

 

въ

 

пи-

щу

 

одни

 

азотистыя

 

вещества,

 

то

 

требу-
ется

 

ихъ

 

гораздо

 

большее

 

количество

 

для

произведенія

 

животной

 

теплоты.

 

Но

 

это-

му-то

 

азотистой

 

пищи

 

дано

 

наименова-

ніе

 

питательной

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

дыха-

тельной,

 

которую

 

составляютъ

 

углеводо-

роды

 

и

 

углеводы.

 

Впрочемъ,

 

углеводоро-

ды

 

(ясирныя

 

и

 

маслянистыя

 

вещества),
подобно

 

азотистымъ,

 

служатъ

 

для

 

обра-
зованія

 

ткавей

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

pas-

виваютъ

 

теплоту.

 

Они

 

существенно

 

не-

обходимы

 

для

 

образования

 

мышечной

 

и

нервной

 

тканей,

 

особенно

 

послѣдней,

 

и,

подобно

 

азотистымъ

 

веществамъ,

 

произ-

водятъ

 

механическую

 

силу.

 

Поэтому,
чтобы

 

увеличить

 

эту

 

иослѣднюю,

 

коли-

чество

 

жировь

 

должно

 

быть

 

увеличено,

подобно

 

азотистымъ

 

веществамъ.

 

Вотъ
почему

 

и

 

углеводороды

 

не

 

есть

 

абсолют-
но

 

дыхательная

 

пища.

 

Но

 

перевариваніе
и

 

всасываніе

 

ихъ

 

не

 

такъ

 

трудно,

 

какъ

азотистыхъ

 

веществъ,

 

и

 

выведеніе

 

ихъ

 

изъ

тѣла

 

легче,

 

потому

 

что

 

если

 

они

 

неуда-

ляются

 

изъ

 

тѣла

 

образованіемъ

 

угольной
кислоты,

 

то

 

накопляются

 

въ

 

немъ

 

и

 

об-
разуютъ

 

занасъ

 

для

 

будущаго

 

употреб-
ленія.

 

Относительная

 

пропорция

 

жира

въ

 

азотистымъ

 

веществамъ

 

въ

 

наилуч-

шей

 

діэтѣ

 

(т.

 

е.

 

такой,

 

которая

 

наилег-

че

 

переваривается

 

и

 

вътоже

 

время

 

про-

изводить

 

наибольшую

 

механическую

 

си-

лу),

 

содержится

 

какъ

 

1

 

къ

 

2

 

или

 

1і/і
къ

 

2.
Что

 

касается

 

углеводовъ,

 

врахмаловъ

и

 

сахаровъ,

 

то

 

они

 

исключительно

 

слу-

жатъ

 

для

 

развитія

 

теплоты

 

въ

 

тѣлѣ,

 

и

потому

 

составляютъ

 

абсолютно

 

дыхатель-

ную

 

пищу.

 

Они

 

легче,

 

чѣмъ

 

азотистыя

вещества

 

и

 

жиры,

 

разрушаются

 

кисло-

родомь,

 

и

 

потому

 

защищаютъ

 

эти

 

со-

ставныя

 

части

 

пищи

 

отъ

 

слишвомъ

 

быс-
траго

 

распаденія.

 

По

 

мнѣнію

 

Людвига,
крахмалы

 

въ

 

чаловѣческомъ

 

тѣлѣ

 

обра,-
зуютъ

 

яшръ.

 

Отиошеніе

 

ихъ

 

къ

 

азоти-

стымъ

 

веществамъ

 

въ

 

наилучшей

 

діэтѣ

бываете

 

какъ

 

2і/а

 

или

 

Зі/г

 

къ

 

1.
Соли

 

тавже

 

существенно

 

необходимы
тѣлу,

 

какъ

 

и

 

азотистыя

 

вещества.

 

Из-
весть

 

въ

 

видѣ

 

фосфата,

 

главнымъ

 

обра-
зомъ,

 

присуща

 

всѣмъ

 

животнымъ

 

тка-

нямъ;

 

безъ

 

этой

 

соли

 

не

 

можетъ

 

рости

никакая

 

клѣтка.

 

Кромѣ

 

того,

 

для

 

роста

и

 

возрождения

 

костей

 

на

 

столько

 

же

 

су-

щественно

 

нужна

 

фосфорнокислая

 

из-

весть,

 

на

 

сколько

 

необходима

  

въ

 

этомъ

случаѣ

 

фосфорнокислая

 

магнезія.

 

Кали

 

и

натръ

 

въ

 

формѣ

 

фосфатовъ

 

ихлоридовъ,

принимаютъ

 

такое

 

же

 

важное

 

участіе

въ

 

молекулярныхъ

 

токахъ;

 

они

 

не

 

столь-

ко

 

прикрѣплены

 

къ

 

тканямъ,

 

какъ

 

соли

магнезіи

 

и

 

извести.

 

Составляя

 

части

почти

 

всѣхъ

 

тканей,

 

они

 

незамѣщаются

Одна

 

другою.

 

Изъ

 

ннхъ

 

вали

 

есть

 

не-

премѣпная

 

составная

 

часть

 

форменныхъ
ткавей,

 

каковы

 

кровяныя

 

клѣтки

 

и

 

мы-

шечное

 

волокно,

 

меяіду

 

тѣмъ

 

кавъ

 

натръ

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

содержится

 

въ

ашдкостяхъ,

 

орошающихъ

 

или

 

овружаю-

щихъ

 

твани.

 

Хлоръ

 

и

 

фосфорная

 

висло-

та

 

составляютъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

жи-

вотной

 

экономіи:

 

первый,

 

легко

 

освобож-
даясь

 

изъ

 

соединенія,

 

даетъ

 

очень

 

силь-

ную

 

хлористо-водородную

 

кислоту,

 

спо-

собную

 

растворять

 

азотистыя

 

вещества

въ

 

желудвѣ,

 

a

 

послѣдняя

 

соединяется

въ

 

большихъ

 

пропорціяхъ

 

съ

 

известью

и

 

магнезіею.

 

Угольная

 

вислота

 

вводится

въ

 

организмъ

 

извнѣ

 

и

 

образуется

 

въ

немъ.

 

Желѣзо

 

находится

 

почти

 

во

 

вся-

кой

 

ткани

 

и

 

во

 

всякой

 

пищѣ.

 

Сѣра

 

и

фосфоръ

 

входятъ

 

преимущественно

 

вме-
сте

 

съ

 

азотистыми

 

веществами.

 

Хлоръ
принимается

 

со

 

всякою

 

пищею

 

иотдѣль-

но —въ

 

видѣ

 

хлористаго

 

натра.

Нѣкоторыя

 

соли,

 

особенно

 

тЬ,

 

кото-

рый

 

образуютъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

углекислыя

 

со-

ли,

 

каковы:

 

молочно-вислыя,

 

лимонно-

кпслыя,

 

винно-каменно-кислыя

 

и

 

уксусно-

кислая,

 

необходимы

 

для

 

поддержанія
правильности

 

молекулярныхъ

 

токовъ.

 

На-
примѣръ,

 

кому

 

неизвестно

 

то

 

состояніе
дурнаго

 

питанія

 

тѣла,

 

которое

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

его

 

развитія

 

называется

цыягою,

 

и

 

пе

 

есть-ли

 

оно

 

неизбѣяшое

слѣдствіе

 

недостатка

 

углевислыхъ

 

солеи

вьпищи?

 

Воть

 

почему

 

существуетъ

 

обще-
принятое

 

правило

 

діэтетики —доставлять

цынготнымъ

 

больнымъ

 

съ

 

большою

 

за-

ботливостью

 

такія

 

свѣягія

 

расгенія,

 

въ

которыхъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

содер-

жатся

 

эти

 

соли,

 

наприм.

 

рѣдька,

 

капу-

ста,

 

салатъ,

 

хрѣнъ,

 

чеснокъ,

 

лукъ

 

и

 

проч.

..звѣстно,

 

что,

 

при

 

затрудненіи

 

како-

го

 

либо

 

отправленія

 

агелудва,

 

не

 

только

все

 

пищевареніе,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

ж

все

 

питаніе

 

въ

 

тоже

 

время

 

останавли-

вается,

 

ибо

 

въ

 

тавомъ

 

случаѣ

 

кровь

 

не

моягетъ

 

принимать

 

изъ

 

пищи

 

питатель-

ныхъ

 

началъ

 

и

 

передавать

 

ихъ

 

тванямъ

тѣла.

 

Отчего

 

принятіе

 

трудноваримой
пищи

 

сопровождается

 

почти

 

всегда

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вредными

 

послѣдствія-

ми

 

для

 

пищеварительныхъ

 

отправленій

 

и

для

 

самаго

 

процесса

 

ппщеваренія,

 

а,

 

при

употреблеаіи

 

такой

 

пищи,

 

обращается
вниманіе

 

на

 

легвоваримость

 

и

 

на

 

спо-

собь

 

куховваго

 

приготовленія

 

ея.

 

Но
легковаримость

 

пищи

 

зависитъ

 

оть

 

объе-
ма,

 

сцѣпленія

 

и

 

разнообразія

 

ея;

 

по

 

это-
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чему

 

при

 

кровонусканіи

 

всворѣ

 

послѣ

ѣды

 

кровь,

 

вытекающая

 

нзь

 

вены,

 

пред-

ставляется

 

бѣловатою,"

 

гноевидною,

 

что

дѣйствуегъ

 

поражающимъ

 

образомъ

 

на

больныхъ

 

и

 

окружающихъ.

У

 

женщинъ

 

въ

 

крови

 

больше

 

жира',
нежели

 

у

 

мужчинъ.

 

Изъ

 

минеральныхъ

веществъ

 

въ

 

вроки

 

содержатся

 

:

 

хлоръ,

сѣрная

 

кислота,

 

фосфорная

 

кислота,

калій,

 

натрій,

 

кислородъ,

 

фосфорнокис-
лая

 

извѣсть,

 

'фосфорная

 

магнезія,

 

за

 

ис-

влюченіемъ

 

желѣза, —-главной

 

составной
части

 

врасныхъ

 

шариковъ.

 

Фосфорнокис-
лый

 

натръ

 

сообщаете

 

пласмѣ

 

способность
содержать

 

въ

 

растворенвомъ

 

видѣ

 

углевис-

лоту

 

и

 

направляете

 

ее

 

къ

 

легкимъ.

 

И,

 

стало

быть,

 

имѣетъ

 

отношеніе

 

къ

 

процессу

дыханія.

 

Фосфорнокислая

 

извѣсть

 

нита-

таетъ

 

костную

 

ткань,

 

и

 

содержится

 

въ

раствореішомъ

 

видѣ

 

фосфорнокислымъ
натромъ.

Количество

 

крови

 

въ

 

кровеобращеніи
полагаютъ

 

различно.

 

Большая

 

часть

 

пи-

сателей

 

считаете

 

до

 

і/із

 

вѣса

 

всего

 

тѣ-

ла

 

у

 

взрослыхъ,

 

а

 

у

 

новорожденныхъ

 

до

l/l9.
Вообще

 

пласма

 

предназначена

 

для

общаго

 

питанія

 

тѣла;

 

бѣлковинѣ

 

ея

 

обя-
заны

 

свопііъ

 

ростомъ

 

кровяные

 

шарики

и

 

изъ

 

ней

 

возникаетъ

 

фибрпнъ,

 

доста-

вляющей

 

вещества

 

для

 

возобновленія

 

и

возстановленія

 

мышечной

 

ткани;

 

изъ

жирныхъ

 

веществъ

 

также

 

возникаетъ

фибрипъ,

 

но,

 

кромѣтого,

 

они

 

образуютъ
ядра

 

шариковъ

 

и,

 

подвергаясь

 

окисленію,
содѣйствуютъ

 

поддержанію

 

высокой

 

тем-

пературы

 

тѣла.

 

Относительно

 

же

 

отпра-

вленія

 

шариковъ

 

надо

 

замѣтить,

 

что,

кромѣ

 

проводимости

 

ими

 

кислорода

 

во

всъмъ

 

частямь

 

тѣла,

 

они

 

содѣйствуютъ

развитію

 

мышечиыхъ

 

волоконь

 

и

 

нерв-

наго

 

вещества.

Замѣчательно,

 

что

 

кровь,

 

не

 

смотря

на

 

свою

 

слояшость

 

и

 

на

 

способность

 

къ

различнымъ

 

измѣневіямь,

 

которымъ

 

она

легко

 

можетъ

 

подвергнуться,

 

вслѣдствіе

вьеденія

 

въ

 

нее,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

но-

выхъ

 

веществъ,

 

а

 

съ

 

другой-

 

веществъ

уже

 

потреблен ныхь,

 

сохраняете

 

свои

постоянныя

 

свойства,

 

необходимыя

 

для

нормальнаго

 

состоявія

 

организма.

Мы

 

можемъ

 

вообще

 

сказать,

 

что

кровь,

 

обращаясь

 

по

 

тѣлу,

 

въ

 

каждый
данный

 

моментъ,

 

бываете

 

трехъ

 

родовъ:

кровь

 

для

 

настоящаго

 

употребления,

 

какъ

бы

 

сегодняшняя;

 

кровь,

 

потерявшая

 

это

свойство,

 

кавъ-бы

 

вчерашняя;

 

кровь

 

для

будущаго

 

употребленія,

 

какъ-бы

 

завтраш-

няя.

Теперь

 

легко

 

понять,

 

что

 

нормальное

состояніе

 

крови

 

и

 

здоровое

 

питаніе

 

на-

ходятся

 

въ

 

тѣсной

 

между

 

собою

 

зависи-

мости:

 

кровь

 

должна

 

быть

 

здорова

 

для

того,

 

чтобы

 

питаніе

 

было

 

нормально,

   

а

питаніе

 

должно

 

быть

 

нормально

 

для

 

то-

го,

 

чтобы

 

кровь

 

была

 

здорова.

Вслѣдствіе

 

этого

 

становится

 

понят-

нымъ

 

афоризмъ:

 

«каждая

 

часть

 

тѣла,

 

от-

восительво

 

своего

 

питанія,

 

относятся

ко

 

всему

 

тѣлу,.

 

какъ

 

органъ

 

отдѣленія».

Потому

 

что

 

если

 

какая

 

нибудь

 

часть

 

не-

извлеваетъ

 

изъ

 

крови

 

вещества,

 

удобныя
для

 

асстіиляціи,

 

уподобленія

 

составу

вашего

 

тѣла,

 

или

 

возвращаете

 

не

 

тѣ

вещества,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

продув-

томъ

 

ея

 

измѣненій,

 

то

 

это

 

вліяетъ

 

на

кровь

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

и

 

на

 

нѣво-

торое

 

время,

 

a

 

измѣнившаяся

 

вровь

 

мо-

жетъ

 

измѣнить

 

и

 

разстроить

 

питаніе
другихъ

 

частей

 

или

 

органовъ.

Симпатія

 

и

 

проводники

 

оной
Изъ

 

свазанпаго

 

видно,

    

что

   

если

 

бо-
лѣзненное

 

состояпіе

 

одной

 

части

   

отра-

жается

 

на

 

другой,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

уда-

ленной,

    

или

 

даже

 

на

 

всемъ

 

организмѣ,

то

 

это

 

происходить

 

посредствомъ

 

врови.

Такое

 

соотношевіе

 

или

 

связь

 

между

 

раз-

личными

 

органами

 

или

 

системами

 

организ-

ма,

 

по

 

воторой

 

состояпіе

 

одной

 

изъ

 

системь

организма

 

вліяетъ

 

на

 

другую

 

или

 

на

 

всѣ

 

ос-

тальныя,

 

выражается

 

словомъ

 

„симпатія"
Следовательно,

 

кровь,

 

будучи

 

единствен-

вымъ

    

источвикомъ

 

питанія,

 

есть

 

также

проводаивъ

 

симпатіи.

    

На

 

основаніи

 

та-

кого

 

отношенія

 

между

 

кровью

    

и

  

пита-

ніемъ

 

нѣвоторыя

 

болѣзни,

   

невидимому,

чисто

 

мѣстныя,

 

наприм.,

 

различнаго

 

ро-

да

 

сыпи,

 

зависятъ

   

отъ

 

общаго

 

растрой-
ства

 

организма.

 

Также

 

различные

 

болѣз-

ненные

 

наросты,

    

вавъ

   

наприм.

    

ракъ,

считаются

  

(Симонъ)

    

новыми

    

органами

отдѣлеяія,

    

заимствующими

    

для

  

своего

питанія

 

вещества

 

изъ

 

врови-

    

Но

 

у

 

бо-
лѣе

 

сложвыхъ

 

жавотныхъ

    

и

    

человѣка

вровь

    

не

   

составляете

    

едииственнаго

проводника

      

симпатіи,

 

—

 

нервпая

     

си-

стема

    

у

    

нихъ

    

принимаеть

    

на

   

себя
такое-же

 

посредничество.

 

Она

 

также

 

слу-

жить

   

для

 

установленія

 

прямаго

 

соотно-

шения

 

между

 

различными,

 

даже

 

отдален-

ными,

 

органами.

 

При

 

ея

 

посредствѣ

 

раз-

нообразныя

 

душевный

   

состоянія

 

могутъ

отражаться

   

на

 

физичесвихъ

 

отправлені-
яхъ.

   

Так-»,

 

отъ

 

стыда

 

или

 

гнѣва

 

у

 

насъ

враснѣютъ

 

щеви,

 

отъ

 

страха

 

бледнѣютъ

 

и

появляется

  

потъ

  

на

 

поверхности

  

кожи.

Впрочемъ

 

нервная

 

система,

 

будучи

 

лровод-

никомъ

 

симпатіи,

 

играетъ

 

весьма

 

важную

роль

 

и

 

въ

 

питапіи,

 

ибо

 

есть

 

факты,

 

что

питаніе

 

одной

 

какой

 

либо

 

части

 

можетъ

быть

 

въ

 

значительной

 

степени

 

изиѣвено,

нарушено

   

и

   

даже

 

совсѣмъ

 

остановлено

причинами,

   

дѣйствуіощими

    

черезъ

  

по-

средство

 

нервной

 

системы.

    

Напримѣръ:

отъ

    

раздражеаія

   

нзвѣстныхъ

    

нервовъ

объемъ

 

кровеносныхъ

 

сосудовъ

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

желѣзахъ

 

увеличивается,

 

отчего

происходить

 

вънихъ

 

усиленный

 

притокъ

крови

 

и

 

болѣе

 

обильное

 

отдѣленіе.

 

Од-
накожъ,

 

вакое-бы

 

прямое

 

соотношеніе
меяіду

 

различными

 

органами

 

ни

 

обусло-
вливалось

 

нервною

 

системою,

 

она

 

оказы-

ваете

 

только

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

различный

измѣненія

 

въ

 

питаніи,

 

но

 

не

 

составляете

необходимаго

 

условія

 

питанія;

 

потому

что

 

существенный

 

актъ

 

этого

 

процесса

(за

 

исключеніемъ

 

условій,

 

болѣе

 

или:

менѣе

 

содѣйствующихъ

 

ему,

 

вавъ

 

напр.

притокъ

 

врови),

 

не

 

находится

 

въ

 

прямой
или

 

непосредственной

 

зависимости

 

отъ

нервной

 

системы.

 

Доказательствомъ

 

сего

служатъ

 

опыты

 

Бернара

 

надъ

 

перерѣз-

вою

 

симпатическаго

 

нерва,

 

при

 

чемъ

питаніе

 

частей

 

вовсе

 

не

 

пзмѣнялось

 

и

такое

 

не

 

нормальное

 

положеніе,

 

безъ

 

за-

мѣтваго

 

вліянія

 

на

 

ихъпитаніе,

 

продол-

жалось

 

йо

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ.

 

Кромѣ

этого

 

опыта,

 

непосредственная

 

зависи-

мость

 

питанія

 

отъ

 

нервной

 

системы

 

опро-

вергается

 

осязательными

 

фактами.

 

Из-
вѣстно,

 

что

 

питаніе

 

свойственно

 

какъ

нростѣйщимъ

 

животнымь,

 

такъ

 

и

 

расте-

ніямъ,

 

у

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣйшихъ

слѣдовъ

 

нервной

 

системы.

 

Извѣстио

 

так-

же,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нагдихъ

 

тканей,
какъ

 

напр.

 

хрящи,

 

вовсе

 

лишены

 

нервовъ,

между

 

тѣмъ

 

'

 

какъ

 

они

 

разрушаются

 

и

возставляются,

 

они

 

растуть,

 

развиваются

измѣняются,

 

однимь

 

словомъ —питаются,

подобно

 

другимъ

 

тканямъ,

 

одареннымъ

нервами.

 

Наконець,

 

мызнаемъ,

 

что

 

пер-

вая

 

и

 

самая

 

важная

 

фаза

 

въ

 

развитіи
зародыша

 

происходить

 

еще

 

до

 

появденія
нервной

 

системы.

Блаюпріятныя

   

для

 

питанія

   

обстоя-

 

,

телъства.

Если,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

молекулярная

смерть

 

'или

 

постепенное разрушеніе

 

мель-

чайшихь

 

частицъ

 

нашего

 

тѣла

 

есть

 

не-

обходимое

 

условіе

 

жизнедѣятельности,

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

каждое

 

отправлепіе
влечетъ

 

за

 

собою

 

потерю

 

тканей;

 

то,

 

съ

другой

 

стороны,

 

вознагражденіе

 

потери

въ

 

организмѣ

 

есть

 

необходимое

 

условіе
его

 

отдыха.

Хотя

 

возможно

 

возстановленіе

 

тканей
организма

 

и

 

во

 

время

 

его

 

дѣятельности,

ко

 

въ

 

это

 

время

 

количество

 

потерь

 

пре-

вышаете

 

возстановленіе

 

ихъ.

 

Слѣдова-

тельно,

 

для

 

полиаго

 

вознаграждения

 

по-

теряннаго

 

въ

 

органивмѣ

 

(безъ

 

чего

 

су-

ществешшя

 

условія

 

жизни

 

не

 

могутъ

поддерживаться),

 

необходимы

 

періоды

 

от-

носительнаго

 

бездѣйствія,

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

по.інаго

 

покоя

 

всего

 

организма

 

или

той

 

его

 

части,

 

которая

 

терпите

 

потерю

 

отъ

усталости

 

и

 

нулгдается

 

въ

 

возобновленіи.
Какъ

 

потеря

 

обусловливаетъ

 

возобновле-
ние,

 

такъ

 

дѣятельность,

 

производящая
потерю,

 

обусловливаетъ

 

покой,

 

-"-

 

пері-
одъ

 

возстановленія.

  

Напр.

 

мы

 

долго

 

ра-
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ботали

 

рукой,

 

въ

 

мьшцахъ

 

ея

 

развилось

чувство

 

усталости,

 

зависящее

 

отъ

 

недо-

статка

 

раввовѣсія

 

меіі.ду

 

вотерою

 

ивоз-

становленіемъ.

 

Мы

 

даемъ

 

отдохнуть

 

ус-

талой

 

рукѣ

 

болѣе

 

долгій

 

или

 

вороткій
промеліутокъ

 

времени, —и

 

чувствуемъ

 

въ

ней

 

снова

 

присутствіе

 

силы,

 

вслѣдствіе

вознагражденія

 

потери,

 

вовремя

 

отдыха.

Такъ

 

что

 

мояшо

 

сказать,

 

жизнь

 

предста-

вляете

 

два

 

существенныхъ

 

явленія:

 

упо-

добжніе

 

и

 

отправление;

 

уподобленіе

 

есть

источникъ

 

силы,

 

отправленіе — ея

 

расхо-

дованіе.

 

И

 

такъ,

 

за

 

движеніемъ

 

долженъ,

слѣдовать

 

покой, —періодъ

 

возстановле-

нія;

 

послѣ

 

сего

 

органы

 

или

 

ткани

 

снова

способны

 

къ

 

дѣятельности,

 

за

 

которой,
въ

 

свою

 

очередь,

 

опять

 

должевъ

 

следо-
вать

 

покой.
Различныя

 

обстоятельства

 

различно

онредѣляютъ

 

необходимое

 

количество

 

по-

коя,

 

но

 

главными

 

условіями

 

опредѣленія

количества

 

покоя

 

можетъ

 

служить:

Во

 

первыхъ,

 

количество

 

предшество-

вавшей

 

работы.

 

Чѣмъ

 

большее

 

количе-

ство

 

предшествовавшей

 

потери,

 

твмъ

большее

 

количество

 

покоя

 

требуется

 

для

возстановлонія,

 

и

 

на

 

обороте.
Во

 

вторыхъ,

 

состояніе

 

здоровья

 

орга-

низма.

 

Здоровый

 

и

 

крѣпкій

 

организмъ,

который

 

сохраняете

 

полную

 

гармонію
между

 

возобновленіемъ

 

и

 

истощеніемъ
тѣла,

 

устаетъ

 

не

 

скоро

 

и

 

отдыхаете

 

бы-
стро.

 

Напротивь,

 

больной

 

и

 

слабый

 

че-

ловѣкъ

 

устаетъ

 

скоро

 

и

 

отдыхаете

 

очень

медленно.

Въ

 

третьихъ,

 

привычка

 

къ

 

извѣстной

работѣ,

 

т.

 

е.

 

частый

 

и

 

постоянный

 

обо-
роте' между, процессами

 

пстощенія

 

иво-

зобновленія.

 

Отъ

 

непривычпой

 

работы
мы

 

быстро

 

устаемъ

 

и,

 

послѣ

 

непродол-

жительнаго

 

труда,

 

нуагдаемся

 

въ

 

про-,

должительномъ

 

отдыхѣ.

 

Напротивъ,

 

чѣмъ

болѣе

 

привыкаемъ

 

мы

 

къ

 

топ

 

или

 

дру-

гой

 

работѣ,

 

тѣмъ

 

медленпѣе

 

устаемъ

 

н.

нуждаемся

 

въ

 

мевѣе

 

продолжительномъ

отдыхѣ,

 

послѣ

 

продожительнаго

 

труда.

Это

 

относится

 

и

 

къ

 

общей

 

деятельности
тѣла

 

и

 

въ

 

частнымъ

 

отправленіямъ

 

тѣхъ

или

 

другихь

 

его

 

органовъ,

 

мускуловъ

 

и

нервовъ.

 

Напр.

 

изучавший

 

игру

 

на

 

роя-

ли

 

чувствуетъ

 

въ

 

первое

 

время,

 

послѣ

нѣсколькихъ

 

минуть

 

завятія,

 

продолжи-

тельную

 

усталость

 

въ

 

рукахъ,

 

въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

пальцахъ;

 

а

 

потомъ

 

онъ

играетъ

 

цѣлые

 

часы,

 

незамѣчая

 

устало-

сти,

 

и

 

если

 

устаетъ

 

наконецъ,

 

то

 

вѣ-

сколькихъ

 

минуть

 

отдыха

 

достаточно

ему,

 

чтобы

 

возстановить

 

силы

 

своихъ

пальцевь.

 

Привычка

 

'расширяете

 

всѣ

силы

 

человѣка.

 

Впрочемь

 

въ

 

природѣ

есть

 

факты,

 

которые

 

невидимому,

 

недо-

казываютъ

 

необходимости

 

поперемѣн-

ныхъ

 

періодовъ

 

дѣятельности

 

и

 

отдыха.

Тавъ

 

всѣ

 

отправленія,

    

относящаяся

  

къ

системѣ

 

органической

 

жизни,

 

повидимому,

совершаются'

 

безъ

 

отдыха.

 

Движенія
сердца,

 

дыхательнаго

 

аппарата

 

и

 

пище-

варительнаго

 

канала,

 

—

 

всѣ

 

эти

 

функціи
происходят

 

вавъ

 

во

 

время

 

сна,

 

тавъ

 

и

во

 

время

 

бдѣнія.

 

Но

 

эти

 

двиагеиія

 

рит-

мическія,.

 

которыя

 

состоять

 

въ

 

послѣдо-

вательныхъ

 

и

 

правильныхъ

 

мышечныхъ

сокращеніяхъ;

 

въкоторыхъ

 

каждый

 

про-

межутокъ

 

есть

 

періодъ

 

покоя,

 

И

 

хотя

мы

 

говоримъ,

 

наприм.

 

что

 

сердце,

 

лег-

кія

 

и

 

пищеварительный

 

каналъ

 

находят-

ся

 

постоянно

 

въ

 

двиясеніи,

 

но

 

въ

 

сущ-

ности

 

эти

 

движенія

 

не

 

лроисходятъ

 

по-

стоянно,

 

а

 

съ

 

перерывами.

 

Кандая

 

часть

этихъ

 

органовъ

 

подвергается

 

попере-

мѣнному

 

сжиманію

 

и

 

расширенію.

 

Кро-
мѣ

 

того,

 

вѣроятно,

 

что

 

въ

 

данный

 

мо-

мента

 

дѣйствуютъ

 

только

 

нѣкоторыя

 

во-

локна

 

каждой

 

части,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

другія

 

въ

 

это

 

время

 

остаются

 

въ

 

покоѣ.

Следовательно,

 

возобновленіе

 

силы

 

одно-

го

 

органа

 

можетъ

 

совершаться

 

и

 

вовре-

мя

 

дѣятельности

 

другаго.

 

Истина

 

эта

подтверждается

 

фактами

 

и

 

въ

 

нашей

обыденной

 

жизни.

 

Такъ

 

напр.,

 

при

 

пе-

реноскѣ

 

тяжести,

 

человѣкъ

 

инстиктивно

перемѣвяетъ

 

руки

 

или

 

плеча,

 

или

 

при

продолжитс.іьноыъ

 

стояніи

 

на

 

одномъ

мѣстѣ

 

опъ

 

опирается

 

болѣе

 

то

 

на

 

одну,

то

 

на

 

другую

 

ногу,

 

и,

 

смотря

 

но

 

при-

вычкѣ

 

къ

 

переносу

 

тяжести

 

или

 

къстоя-

пію

 

и

 

быстротѣ

 

возобновленія

 

силъ,

 

для

него

 

возможно

 

болѣѳ

 

нли

 

менѣе

 

долгое

и

 

постоянное

 

дѣйствіе

 

одного

 

и

 

того-же

члена.

Процессъ

 

мышленія

 

подчиненъ

 

тому

же

 

физіологическому

 

закону,

 

какъ

 

и

 

про-

цессъ

 

произвольяаго

 

движенія.

 

Если

 

мы

будемъ

 

долгое

 

время

 

дѣлать

 

одно

 

и

 

то-

же

 

движеіііе,

 

то

 

чрезвычайно

 

утомимъ

мышцы:

 

точно

 

также

 

утомляется

 

и

 

мозгъ

при

 

продолжительной

 

и

 

однообразной

 

ра-

ботѣ.

 

Очень

 

отвлеченвыя

 

умствевныя

 

за-

нятія,

 

продолягительпыя

 

и > часто

 

повто-

ряемыя,

 

разслабляють

 

мозгъ.

 

.По

 

этому,

при

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

необходимо

 

пере-

мѣнять

 

ихъ

 

нервную

 

деятельность,

 

—и

тѣмъ

 

чаще,

 

чѣмь

 

мевѣе

 

развиты

 

силы

организма.

 

И

 

действительно,

 

всякая,

слишкомъ

 

долгая

 

и

 

постоянная

 

дѣятельг

ность

 

въ

 

одномъ

 

направленіи

 

губитель-
но

 

дѣйствуютъ

 

на

 

8

 

или

 

9 —лѣтняго

 

ре-

бенка.

 

Такого

 

рода

 

дѣятельность,

 

насиль-

ственно

 

устремляя

 

всю

 

силу

 

обновляю-
ющаго

 

процесса

 

къ

 

одному

 

органу

 

и

 

от-

влекая

 

ее

 

отъ

 

другихъ,

 

требующихъ

 

ро-

ста,

 

.развитія

 

и

 

силы,

 

дѣлаетъ

 

ребенка
больнымъ

 

физически

 

и

 

нравственно.

 

Ибо,
при

 

недостатки

 

плгегая

 

умственно —тру-

дящагося

 

оіігапизма,

 

развивается

 

худоба,
блѣдность,

 

малокровіе,

 

различныя

 

хрони-

ческія

 

болѣзни

 

мозга

 

и

 

всего

 

организма.

Впрочемь,

   

и

 

избытокъ

 

питанія

 

стѣсня-

етъ

 

мозгъ,

 

а

 

для

 

правильнаго

 

теченія
умственныхъ

 

занятій

 

и

 

легкаго

 

воспрія-
тія

 

идей,

 

ими

 

доставляемыхъ,

 

необходи-
ма

 

совершенная

 

матеріальвая

 

свобода
оргава

 

психической

 

дѣятельностп.

 

Рав-
нять

 

образомъ,

 

для

 

него

 

необходима

 

и

духовная

 

свобода,

 

т.

 

е.

 

онъ

 

не

 

долженъ-

быть

 

стѣсняемъ

 

никакими

 

движеніями
духа:

 

страхомъ,

 

печалью,

 

тоской,

 

любо-

вью,

 

завистью.

 

Все

 

это

 

стѣсняетъ

 

пра-

вильное

 

проявление

 

операцій

 

ума,

 

вле-

чете

 

остановку

 

въ

 

выработкѣ

 

и

 

усвое-

ніи

 

идей, — разстропваетъ

 

умственную

сферу,

 

а

 

частенько— и

 

здоровье

 

человѣ-

ка.

 

Вотъ

 

почему

 

нужно,

 

благодарить

 

со-

временное

 

воспиташе

 

за

 

уничтоженіе
всякихъ

 

грубыхъ

 

побуднтельвыхъ

 

мѣръ

къ

 

ученію

 

и

 

системы

 

тѣлеснаго

 

наказа-

вія.

 

При

 

перенѣнной

 

дѣятельностп

 

и

совершенной

 

свободѣ

 

мозга,

 

ребенОкъ
можетъ

 

дѣлать

 

много

 

и

 

безъ

 

всякаго

вреда

 

для

 

его

 

здоровья.

 

И

 

такъ,

 

ум-

ственныя

 

занятія

 

ребенка

 

непремѣшо

должны

 

передаваться

 

съ

 

другими

 

легки-

ми

 

занятіями

 

и

 

физическимъ

 

движеніемъ
п

 

должны

 

быть

 

свободны.

 

Надобно,

 

что-

бы

 

ребенокъ

 

ходила,

 

сидѣлъ,

 

.

 

прыгалъ,

бѣгалъ,

 

рѣзвился-бы

 

цѣлыи

 

день,

 

н

 

что-

бы

 

его

 

умственныя

 

занятія

 

въ

 

началѣ

небыли

 

слишкомъ

 

продолжительны,

 

по

мало

 

по

 

малу

 

увеличивались

 

бы,

 

и

 

только

постепенная

 

привычка

 

расширяла

 

бы
промеагутовъ

 

времени

 

его

 

запятій.

 

При
этбмъ

 

вапряжевіи

 

ума

 

всегда

 

должны

быть

 

соразмѣрны

 

со

 

степенью

 

умствен-

ныхъ

 

способностей.

 

Такая

 

умственная

работа,

 

служа

 

здоровою

 

духовною

 

пищей
для

 

мозга,

 

укрѣпляетъ

 

п

 

правильно

 

раз-

виваете

 

его,

 

изощраетъ

 

вообра;кеніе

 

и

всѣ

 

способности

 

ума.

    

;

Сонь.

Но

 

какъ-бы

 

нн

 

привыкъ

 

человѣкъ

 

въ

дѣятельностп,

 

какъ-бы

 

опъ

 

не

 

пегіемѣ-

нялъ

 

ее,

 

наконецъ,

 

въ-

 

теченіе

 

бодрство-
ванія

 

настаете

 

минута,

 

когда

 

потеря

его

 

организма

 

до

 

того

 

превышаете

 

при-

быль

 

и

 

равповѣсіе

 

меягду

 

приходомъ

 

и

расходомъ

 

до

 

того

 

нарушается,

 

что

 

онъ

не

 

только

 

ве

 

можетъ

 

работать,

 

ходить,

стоять

 

или

 

заниматься

 

чѣмъ-бы

 

то

 

ни

было,

 

но

 

не

 

можетъ

 

даліе

 

глядѣть,

 

слу-

шать,

 

не

 

мояіетъ

 

даяіе

 

пассивно

 

воспри-

нимать

 

никакихъ

 

внѣшнихъ

 

впечатлѣній;

словомъ,

 

когда

 

деятельность

 

его

 

мозга

должна,

 

наконецъ,

 

прекратиться

 

отъ

утомленія,

 

ставь

 

неспособною

 

къ

 

работѣ,

и

 

когда

 

жизненный

 

отправленія

 

должны

придти

 

въ

 

состояніе

 

покоя — когда

 

дол-

женъ

 

онъ

 

уснуть,

 

дабы

 

освѣжить

 

свой
мозгъ

 

нолнымъ

 

и

 

совершеннымъ

 

отды-

хомъ

 

организма,

 

обновить

 

его

 

иитаніемъ
и

 

чрезъ

 

то

 

возстановить

 

его

 

энергію.
Хотя

 

и

 

растенія,

 

во

 

время

 

ночи,

    

пока-



je

 

éhf"

     

.
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зываютъ

 

нѣкоторыя,

 

похожія

 

на

 

сонъ

измѣненія, — они

 

свертываютъ

 

или

 

раз-

вертываютъ

 

свои

 

листья,

 

чашечки

 

сво-

ихъ

 

цвѣтовъ,

 

но—это

 

вліяніе

 

ночи,

отсутствие

 

свѣта,

 

периодичности

 

органи-

чесвихъ

 

процессовъ,

 

а

 

не

 

сна.

 

По

 

этому,

сонь

 

есть

 

исключительная

 

принадлеж-

ность

 

животной

 

природы,

 

сопровождаю-

щая

 

возобновляющій

 

процессъ.

 

Безъ

 

соз-

нания, —говорить

 

Еарусъ, — не

 

можетъ

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

настоящемъ

 

бодрствова-
ніи;

 

a

 

слѣдовательно

 

существа,

 

неимѣю-

щія

 

сознанія, —говорить

 

Ми.ілеръ,

 

—

 

не

могутъ

 

пмѣть

 

и

 

настоящаго

 

сна.

 

Дазве
и

 

у

 

животныхъ,

 

по

 

ученію

 

этого

 

зпаме-

нйтаго

 

физіолога,

 

сонъ

 

есть

 

явленіе,

 

ис-

ключительно

 

принадлежащее

 

животной
жизни,

 

вся

 

же

 

органическая

 

(раститель-
ная)

 

жизнь,

 

т.

 

е,

 

пптаніе,

 

со

 

всѣмп

 

не-

произвольными

 

двпженіями,

 

его

 

сопро-

вождающими,

 

у

 

яшвотныхъ

 

продолаіаетъ

совершаться

 

тихо

 

и

 

спокойно,

 

не

 

прини-

мая

 

никакого

 

участія

 

въ

 

снѣ.

Нѣкоторые

 

на

 

томъ

 

основаиін,

 

что

предоставленіемъ

 

иоочередиаго

 

отдыха

то

 

тому,

 

то

 

другому

 

органу

 

тѣла,

 

моа;-

но

 

поочередно

 

возобновлять

 

ихъ

 

силы,

думали

 

отрицать

 

у

 

животнаго

 

организма

безусловную

 

необходимость

 

сна,

 

какъ

 

об-
щаго

 

отдыха.

 

Они,

 

считая

 

сонь

 

за

 

при-

вычку,

 

хотѣли

 

отвыкнуть

 

отъ

 

такой

 

дур-

ной

 

приіычки.

 

но

 

попытки

 

ихъ

 

не

 

уда-

лись.

 

Опыте

 

показываете,

 

что

 

можно

привыкнуть

 

спать

 

очень

 

мало,

 

но.

 

ço-

всѣмъ

 

безъ

 

сна

 

обходиться

 

невозможно,

что

 

хотя

 

на

 

несколько

 

минуть

 

долженъ

отдаться

 

человѣкъ

 

тому

 

полному

 

отдыху,

который

 

дается

 

только

 

сномъ,

 

чтобы
быть

 

способнымъ

 

для

 

новой

 

жизненной

дѣательеости,

 

н

 

что

 

минутная

 

дремота

сокращаете

 

потеры

 

нервной

 

системы

 

и

освъжаетъ

 

челевѣка.

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

про-

должительный

 

отдыхъ

 

безъ

 

сна.

 

По

 

это':
му

 

справедливо

 

говорить

 

французская
пословица:

 

«кто

 

спитъ — тотъ

 

обѣдаетъ»,

потому

 

что,

 

съ

 

сокращеніемъ

 

потери

нервной

 

системы

 

во

 

время

 

сна,

 

умень-

шается

 

и

 

необходимость

 

въ

 

пищѣ.

 

Меж-
ду

 

тѣмъ

 

какъ

 

мы

 

часто

 

просиживаемъ

ночи

 

и

 

нетолько

 

за

 

умственной

 

работой,
во

 

вь

 

волненіи —ночи,

 

когда,

 

по

 

указа-

нію

 

Промысла,

 

все

 

покоится

 

вь

 

невоз-

мутимой

 

тишинѣ,

 

илоашмся

 

спать

 

тогда,

когда

 

просыпается

 

вся

 

природа,

 

обно-
вленная

 

силами

 

—

 

превращаемъ

 

ночь

 

въ

день.

 

Неуяіелп-же

 

это

 

можетъ

 

быть

 

безъ
разстройства

 

для

 

нашего

 

здоровья?

 

Все
мірозданіе

 

нсполняетъ

 

свои

 

операціи

 

съ

величайшею

 

точностію,

 

ne

 

позволяя

 

себѣ

ни

 

замедленія,

 

ни

 

ускоренія

 

ни

 

на

 

одно

мгновеніе,

 

такъ

 

что

 

за

 

цѣлыя

 

Столѣтія

впередь

 

можно

 

предсказать

 

съ

 

удиви-

тельною

 

точностію

 

проявленія

 

тѣхъ

 

опе-

рацій:

 

'

 

какъ

 

же

 

можно

 

думать,

   

чтобы

наши,самыярѣзкія,уклоненіяотъзаконовъ

природы

 

проходили

 

безнаказанно

 

и

 

безъ
вреда

 

для

 

нашего

 

здоровья?

 

Нѣтъ,

 

быть
не

 

можетъ

 

этого!

 

Если

 

ранняя

 

старость

есть

 

общее

 

слѣдствіе

 

безіюрядочной
жизни,

 

то

 

ничто

 

не

 

ускоряете

 

такъ

 

на-

ступленія

 

старости,

 

какъ

 

безсонный
образъ

 

жизни.

 

Старость

 

является

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

именно

 

«домашнимъ

 

татемъ»,

 

какъ

Шекспиръ

 

пазвалъ

 

ее.

 

И

 

такъ,

 

необ-
ходимость

 

сна

 

для

 

ашвотпаго

 

организма

очевидна.

 

Всѣ

 

животныя

 

снять.

 

И

 

хо-

тя

 

причины

 

необходимости

 

его

 

еще

 

не

вполнѣ

 

объясневы

 

физіологами,

 

одвако

же

 

мояшо

 

предполагать

 

двѣ

 

физіологи-
ческпхъ

 

причины

 

этого

 

явленія.
Во

 

первыхъ,

 

тавъ

 

какъ

 

растительный
процессъ

 

вполнѣ

 

и

 

безпрепятственно

 

со-

вершается

 

только

 

въ

 

продо.іженіе

 

сна,

то

 

сонъ,

 

какъ

 

и

 

отдыхъ,

 

способствуете
процессу

 

обповленія

 

силъ, — еозстановле-

нія

 

тканей

 

изъ

 

массы

 

крови.

 

Такъ

 

мы

вндимъ,

 

что

 

ведостатокъ

 

сна

 

разстрои-

ваетъ

 

пищевареніе

 

и,

 

замедляя

 

такимъ

образомъ

 

процессъ

 

возобновлепія,

 

разру-

шаете

 

силы

 

организма.

 

И

 

чѣмъ

 

сильнее
растительный

 

процессъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ор-

ганизмъ

 

нуждается

 

въ

 

снѣ.

 

Въ

 

раннемъ

возрасти,

 

напрпмѣръ,

 

когда

 

раститель-

ный

 

процессъ

 

разомъ

 

достигаете

 

двухъ

цѣлей —роста

 

и

 

возобновленія

 

и

 

когда,

слѣдовательно,

 

овъ

 

должевъ

 

дѣйствовать

съ

 

возможно

 

меньшей

 

потерей

 

организ-

ма,

 

сонъ

 

гораздо

 

продожительнѣе,

 

чѣмъ

въ

 

зрѣломь

 

возрастѣ;

 

а

 

въ

 

первые

 

8-мъ
дней,

 

по

 

рожденіи,

 

когда

 

ростъ

 

дитяти

прибываете

 

на

 

і/іг,

 

a

 

вѣсъ

 

на

 

і/і часть,

все

 

время

 

обращается

 

на

 

сонъ

 

и

 

корм-

леніе.
Вслѣдствіе

 

того,

 

дитя

 

чрезъ

 

шесть

 

или

семь

 

мѣсяцевъ

 

достигло-бы

 

обыкновен-
ной

 

человъческоп

 

(^личины,

 

ест

 

бы

 

сонь

оставался

 

непзмѣшго

 

продолжительным

 

ь;

но

 

по

 

прошествін

 

S

 

дней,

 

у

 

дитяти

проявляется

 

психическое

 

развитіе,

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

истощающее

 

тѣло,

 

а

ростъ

 

и

 

сонъ

 

постоянно

 

уменьшаются:

такъ

 

что,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

дитя

 

под-

ростаеть,

 

постепенно

 

увеличивается

 

и

періодъ

 

бодрствованія,

 

но

 

все-таки

 

онъ

не

 

вродолжается

 

цѣлый

 

день,

 

а

 

преры-

вается

 

сномъ.

 

Даже

 

трехъ

 

или

 

четырех-

лѣтніп

 

ребенокъ

 

спитъ

 

больше

 

одного

раза

 

въ

 

день.

 

Кромѣ

 

того,

 

мы

 

замѣча-

емъ,

 

что

 

дѣти

 

больныя

 

спятъ

 

болѣе

обыкповеннаго,

 

иногда

 

поцѣлымъднямъ,

и

 

болѣзнь

 

ихъ

 

проходить

 

во

 

снѣ,

 

при

чемъ

 

организмъ

 

самъ

 

борется

 

съ

 

болѣз-

нію, —природа

 

сама

 

вознаграждаете

 

по-

теряпныя

 

силы.

 

Мы

 

замѣчаемъ

 

таю:е,

что

 

люди,

 

подверженные

 

спячкѣ,

 

тол-

стѣютъ

 

и

 

что

 

черезъ

 

сонъ

 

нерѣдко

 

рѣ-

шается

 

участь

 

б.ольнаго,

 

совершаетсяпе-

реломъ,

   

кризисъ

 

многихъ

 

болъзней,

    

т.

е.

 

быстро

 

наступающее

 

—

 

въ

 

несколько

часовъ —улучшеніе,

 

когда

 

болѣзнь

 

уже

достигла

 

высокой

 

степени

 

развнтія.

 

Осо-
бенно

 

въ

 

д)шевныхъ

 

болѣзняхъ,

 

завися

 

-

щихъ

 

отъ

 

нарушеннаго

 

нптанія

 

мозга,

глубокій

 

и

 

долговременный

 

сонъ

 

(20 —

24

 

ч.)

 

составляетъ

 

спасительное

 

рѣше-

ніе —judicium.
Во

 

вторыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

люди,

 

привык-

шіе

 

проводить

 

безсонпыя

 

ночи

 

въ

 

заня-

тіяхь,

 

чувствуютъ,

 

какъ

 

они

 

мало

 

но

малу

 

теряютъ

 

власть

 

надъ

 

впечатдѣнія-

ми,

 

памятью

 

и

 

впображеніемъ,

 

а

 

минута

дремоты

 

снова

 

возвращаете

 

имъ

 

эту

власть;

 

то

 

мояшо

 

предполагать,

 

что

 

толь-

ко

 

во

 

время

 

сна

 

происходить

 

возобно-
влен

 

іе

 

тканей

 

центральныхъ

 

органовъ

нервной

 

системы,

 

посредствомъ

 

которыхъ

дѣйствуетъ

 

паше

 

сознаніе

 

и

 

наша

 

воля;

ибо

 

въ

 

это

 

время

 

умъ

 

не

 

вполнѣ

 

совер-

шаете

 

свои

 

отнравленія,

 

а

 

произвольное

движете

 

почти

 

со

 

всѣмъ

 

прекращается —

и

 

человѣкъ

 

перестаете

 

управлять

 

своими

ощущеніями

 

и

 

движеніями.

 

Такое

 

пред-

положеніе

 

оправдывается

 

и

 

ученіемъ
Миллера,

 

который

 

говорить,

 

что

 

«мозгъ,

деятельность

 

котораго

 

необходима

 

для

духовной

 

жизни,

 

повинуется

 

общимъ

 

за-

конамъ

 

всѣхъ

 

органическихъ

 

явленій,

 

т.

е.

 

что

 

проявленіе

 

жизни

 

производить

 

въ

немъ

 

матеріальпця

 

измѣпѣнія».

 

Но

 

какъ

бы

 

ни

 

очевидна

 

была

 

необходимость

 

сна

для

 

животнаго

 

организма,

 

однакояіе,

 

и

излишній

 

сонъ

 

вредно

 

действуете

 

на

здоровье

 

человѣка —излишніц

 

сонъ

 

уси-

ливаете

 

растительный

 

п,

 

оцессъ

 

и

 

дѣла-

етъ

 

человека

 

вялымъ,

 

мало

 

впечатли-

тельнымъ,

 

тупымь,

 

лѣнивымъ,

 

увеличи-

ваете

 

объемь

 

его

 

тѣла, —словомъ, ■

 

дѣла-

етъ

 

его

 

болѣе

 

растеніемь.

 

Воть

 

почему

воспитаніе.

 

заботясь

 

о

 

іармоиическомъ

Î

 

ра.ііштіи

 

человеческие

 

организма,

 

доля;-

иа

 

управлять

 

и

 

спомь.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

бы-
ла

 

напряжена

 

деятельность

 

мозга

 

въсо-

стояпіи

 

бодрственномь

 

умственвою

 

рабо-
тою,

 

душеввыми

 

впечатлевіями,

 

особен-
но

 

заботою,

 

тѣмъ

 

спокопиъе

 

долженъ

быть

 

сонъ,

 

тѣмъ

 

глубяіе

 

и

 

продоляш-

тельнѣе.

 

Вообще,

 

взрослому

 

человеку
нужно

 

среднимъ

 

числомъ

 

8

 

часовъ

 

сна,

a

 

слѣдовательно

 

сонъ

 

занимаете

 

і/з

 

че-

ловѣческой

 

жизни.

 

Впрочемь,

 

въ

 

дѣт-

скомъ

 

возрастѣ

 

требуется

 

спа

 

отъ

 

10

 

до

16

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

 

женщинамъ

 

нужно

больше, сна,

 

чѣмъ

 

мужчипамъ,

 

равно

какъ

 

людямъ

 

сл-абымъ,

 

больнымъ,

 

мало-

кровнымъ,

 

сангвиникамъ

 

и

 

холерикамъ.

Въ

 

старости

 

должно

 

беречь

 

свой

 

орга-

низмъ

 

сволько

 

можно

 

больше,

 

потому

что

 

вознагражденіе

 

потери

 

организма

совершается

 

съ

 

трудомъ;

 

эта

 

эпоха,

 

во-

обще

 

сходная

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ
съ

 

дѣтствомъ,

 

подобно

 

ему

 

требуетъ

 

ча-

стаго

   

и

 

продолжительнаго

   

сна.

    

Тавъ
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какъ

 

сонъ

 

только

 

тогда

 

уврѣпляетъ

 

и
освѣжаетъ

 

мозговую,

 

нервную

 

и

 

мускуль-

ную

 

системы,

 

когда

 

онъ

 

продолжается

достаточное

 

время,

 

глубовъ

 

и

 

неиреры-
венъ,

 

то

 

надобно

 

стараться,

 

чтобы

 

соиъ

имѣлъ

 

всѣ

 

эти

 

свойства.

 

А

 

для

 

того

 

не-
обходимо,

 

чтобы

 

спальня

 

была

 

тихая,
отдѣльная,

 

темная

 

и

 

умѣренпо

 

теплая—
съ

 

температурою

 

+

 

12"

 

Реом.

 

и

 

чтобы
въ

 

ней

 

воздухъ

 

быль

 

чистый

 

и

 

сухой,

 

а
отходя

 

ко

 

сну

 

избѣгать

 

всяваго

 

воз-
буяіденія

 

и

 

душевнаго

 

волненія.

 

Также
надобно

 

стараться,

 

чтобы

 

сонъ

 

быль
своевременный,

 

т.

 

е.

 

надо

 

рапо

 

вставать

и

 

рапо

 

ложиться, —по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за
чась

 

или

 

за

 

два

 

часа

 

до

 

полуночи.

 

Это
также

 

одно

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

свойствъ
сна,

 

періодически

 

пріостанавливающаго
и

 

уменьшающаго

 

истощеніе

 

организма
жизненною

 

дѣятельностію,

 

отражающего

свое

 

благотворное

 

вліяніе

 

во

 

всѣхъ

 

на-
шихъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

составляющаго

 

твер-

дое

 

основаніе

 

цзѣтущаго

 

здоровья

 

и

 

про-

до.іяштельной

 

жизни.

 

Такое

 

благотвор-
ное

 

вліяніе

 

своевременнаго

 

сна,

 

помнѣ-

нію

 

Гуфе.іанда,

 

зависитъ

 

отъ

 

наступле-

нія

 

въ

 

концѣ

 

катдаго

 

24-часоваго

 

пе-

риода

 

той

 

физіологической

 

перемѣны

 

ор-

ганизма

 

или

 

кризиса,

 

іюсредствомъ

 

ко-

тораго

 

достигающее

 

въ

 

это

 

время

 

высо-

кой

 

степени

 

истоще

 

ііе

 

пли

 

разрушеніе
тканей

 

вознаграждается

 

и

 

измененное
состояніе

 

органическихъ

 

процессовъ

 

воз-

обновляется

 

и

 

уравновѣшивается.

 

Явле-
нія

 

этого

 

кризиса,— говорить

 

Гуфеландъ,
состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

организмѣ

 

поя-

вляется

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

общей

 

лихорадки,

 

ко-

торую

 

многіеошущаютъвечеромъи

 

которая

каісъ

 

всякая

 

простая

 

лихорадка,

 

причи-

няете

 

утомленіе,

 

наклонность

 

къ

 

сну

 

и

ощущаемую

 

нами

 

каждую

 

ночь

 

критиче-

скую

 

испарину,

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

си.іь-

нѵю

 

'и

 

благопріятную

 

для

 

изверженія
всѣхъ

 

веществъ

 

безполезныхъ

 

или

 

вред-

ныХъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

тѣло

 

или

 

образо-
вавшихся

 

вь

 

немъ

 

въ

 

теченіи

 

дня.

 

Этотъ
постоянный

 

кризисъ, —продолжаете

 

онъ,

•— необходимъ

 

для

 

сохраненія

 

человека
и

 

совершается

 

именно

 

въ

 

полночь,

 

ког-

да

 

лихорадка

 

достигаете

 

болѣе

 

сильной
степени.

 

Вслѣдбтвіе

 

того,

 

кто

 

'ложится
спать

 

передъ

 

разсвѣгомъ,

 

тотъ

 

кромѣ

того,

 

что

 

не

 

пользуется

 

благодѣтельнымъ

свомъ,

 

ибо

 

кризисъ

 

въ'

 

немъ

 

не

 

бываете
полнымъ

 

и

 

тело

 

его

 

никогда

 

совершен-

но

 

не

 

очищается,

 

но

 

и

 

теряете

 

утро —

удобнѣйшее

 

для

 

занятій- время.

Кто

 

ложится

 

и

 

встаетъ

 

рано,

 

тотъ

дѣ.тается

 

здоровымъ

 

и

 

мудрымъ:

 

утромъ,

по

 

пробужденіи,

 

опъ

 

чувствуете

 

себя
какъ

 

бы

 

помолодѣвшимъ,

 

бываетъ

 

даже

выше

 

ростомъ

 

и

 

члены

 

его

 

больше

 

име-
ют*

 

мягкости,

 

гибкости

 

и

 

силы,

 

а

 

духъ

обнаруживаетъ

 

въ

 

себѣ

   

болѣе

  

энергіи,

болѣе

 

владеете

 

данными

 

ему

 

природной
силами

 

и

 

бываетъ

 

богатымъ

 

источни-

комъ

 

новыхъ

 

произведеаій

 

ума,

 

ясвыхъ

понятій

 

и

 

высокихъ

 

мыслей,

 

одвимъ

словомъ —въ

 

это

 

время

 

онъ

 

болѣе

 

юно-

ша.

 

Нанротивъ,

 

кто

 

гіривыкъ

 

работать
по

 

ночамъ,

 

тотъ

 

забываете,

 

что

 

сухость,

жестокость

 

и

 

изиуреяіе

 

і

 

тѣла

 

наступаю-

щія

 

вечеромъ,

 

составляютъ

 

признаки

старости

 

и

 

что,

 

следовательно,

 

онъ

 

об-
ременяете

 

себя

 

занятіямя

 

вечеромъ,

 

въ

возрасте

 

изнуревія

 

и

 

старости.

 

По

 

это-

му

 

можно

 

смотреть

 

на

 

каждый

 

день,

какъ

 

на

 

изображеніе

 

въ

 

миніатюре

 

всей
нашей

 

жизни:

 

утро

 

представляете

 

юность,

полдень —зрелый

 

возрастъ,

 

а

 

вечерь

 

ста-

рость.

Такимъ

 

образомъ

   

мы

 

снимъ

    

именно

ночью

 

ие

 

по

 

привычке

 

или

 

по

 

впешпимъ
физическимъ

 

условіямъ,

 

что-де

  

при

 

свѣ-

тв

 

намъ

 

удобнее

 

исполнять

   

наши

   

обя-
занности,

   

но

 

по

 

внутреннему

 

состоянію
нашего

    

организма,

    

по

 

которому

    

сонъ

требуется

    

для

 

вознагражденія

    

дневной
убыли

 

въ

 

тканяхъ

 

тѣла.

   

ВслЬдствіе

 

то-

го,

 

и

 

продолжительность

    

сна

    

зависитъ

отъ

    

внутреннихъ

    

условій

    

организма,

именно

 

отъ

 

количества

    

потери

 

въ

 

немъ

и

 

отъ

 

быстроты

 

вознагражденія

 

ея.

 

Такъ,
зимой

   

мы

 

спимъ

    

долее

 

и

 

-обыкновенно
крѣпче,

 

чемъ

 

д'Ьтомъ,

 

потому

 

что

 

ибез-
престанная

 

трата

 

организма

    

зимой

  

бы-
ваетъ

 

больше.

    

Такъ

   

какъ

 

расходъ

 

ор-

ганизма

 

отъ

 

холода

 

увеличивается,

 

а отъ

тепла —сокращается,

    

ибо

    

въ

   

тепломъ

воздухе

 

мы

 

менее

 

поглощаемь

  

увелячи-

вающаго

 

убыли

 

кислорода;

   

то,

 

для

 

пол-

наго

 

и

 

скораго

 

возетановленія

   

равнове-
сія

 

меасду

 

приходомъ

 

и

 

расходомъ

 

орга-

низма,

 

во

 

время

 

сна,

    

намъ

   

нужно

 

бы-
ваетъ

 

большее

 

количество

 

теплоты,

 

чѣмъ

обыкновенно.

    

По

 

этому

   

чтобы

  

сберечь
теплоту,

 

которая

 

производится

    

нервной
системой

 

и

 

которая,

 

во

 

время

 

спа,

 

умень-

шается

 

всдедствіе

 

прекращенія

 

действія
мускуловъ,

 

мы

 

инстинктивно

 

закрываемъ

голову,

 

такъ

 

чтобы

 

воздухъ,

   

соприкаса-

ясь

 

съ

 

покрываломъ,

 

нагревался

   

преж-

де,

 

чЬмъ

 

войдете

 

въ

 

дыхательные

    

орга-

ны:

    

воть

 

почему

 

сонъ

 

въ

 

холодной

 

ат-

мосфере

 

не

 

бываетъ

   

возстановляющій

 

и

осв'Ьжающш,

   

хотя

  

онъ

 

и

 

долЬе

 

продол-

жается,

 

чемъ

 

въ

 

теплой

 

атмосфере.

 

Да-
же

 

на

 

продолжительность

    

сна

 

оказыва-

ете

 

вліяпіе

 

качество

 

пищи:

   

питательная

и

 

легковаримая

 

нища

 

сворее

 

пополняете

убыль

 

въ

 

нервной

 

системе,

    

почему

 

она

не

 

раеполагаеть

 

насъ

  

къ

 

продолжитель-

ному

 

сну:

 

воть

 

по

 

іему

 

тв,

 

которые

 

уію-

требляють

 

грубую

 

и

 

неудоіоііаріімую

 

пи-

щу,

 

не

 

должны

 

удивляться,

 

если

 

они,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

часто

 

и

 

долго

  

снять,

постоянно

 

дремлютъ.

 

Сверхъ

 

того,

 

энер-

гия

 

отнравленія

 

пищеварительныхъ

 

орга-

новъ,

 

быстрота

 

и

 

сила

 

всасыванія

 

пита-

телышхъ

 

веществъ,

 

скорость

 

обращенія
врови

 

ускорян&щая

 

движевіе

 

последнихъ,
и

 

пр.,

 

опредѣляютъ

 

необходимую

 

про-

доляштельность

 

сна.

 

Чѣмъ

 

быстрее

 

и.

скорее

 

совершается

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

процесеовъ,

 

тѣмъ

 

скорее

 

пополняются

траты

 

организма

 

и

 

тёмъ

 

меньше

 

сна

нужно

 

организму,

 

и

 

на

 

оборота.
Когда

   

вь

 

даінное

    

время

   

пополненіе
потерь

 

въ

 

организме

    

совершилось,

    

то

мы

 

переходимъ

   

изъ

    

сна

 

къ

 

состоянію-
бодрствованія,

 

чіуветва

 

наши

 

постепенно

пробуждаются:

 

еначала

 

осязаніе,

 

потомъ

слухъ,

  

обоняніе,

   

зреніе —въ

    

порядкѣ,

обратномъ

 

тому,

   

вакимъ

 

они

 

исчезаютъ

при

 

засыпаніи.

 

Въ

 

теченіи

 

этого

 

проме-

жутка,

 

особенно

 

къ

 

утру,

 

(

 

когда

 

возвра-

щаются

 

обычныя

 

отправления

 

мозга,

 

по-

являются

 

сновиаіьнія,

 

которая

 

болѣе

 

спо-

собны

 

быть

 

вѣрными

    

действительности.
Такія

 

сновпдѣнія

 

имеютъ

 

иногда

 

свою

 

соб-
ственную

 

логику.

 

Такъ

 

Дреаерь

 

говорить,

что

    

при

    

подобный,

    

ойстоятсльствахъ
Кольдриджъ

 

сйчинилъ

 

своего

 

«Кублай —

Фана»

   

и

 

что

    

французская

    

математикъ

Кондорсе

 

осущеетвилъ

    

вѣвоторыя

    

изъ

своихъ

  

сочиленій.

   

Вообще,

    

еновиденія
составляютъ

 

область

 

сильнаго

 

преувели-

чиванія;

 

во

 

сне

 

мы

 

легко

 

даемъ

 

обшир-
ныя

 

размеры

 

какому

 

нибудь

 

отдельному
и

 

даже

 

незначительному

  

обстоятельству,
такъ

 

что

 

оно

 

занимаете

 

собою

 

насъ

 

це-
лую

 

ночь;

    

но,

   

по

 

большей

 

части,

    

умъ

нашь

 

не

 

удерживаега

    

яснага

   

воспоми-

нанія

 

о

 

сновиденіяхь,

 

хотя

 

бы

 

они

 

пред-

ставлялись

    

намъ

 

еъ

 

чрезвычайной

    

си-

лой.

 

Всякое

 

сновидѣніе,

    

ковово

 

бы

 

оно

ни

 

было —неясное

    

или

 

сильно

    

врЬзан-
шееся

 

въ

 

память

 

ложное

   

или

    

справед-

ливое,

    

логическое

    

само

   

по

  

себѣ

    

или

смешное

    

и

 

полное

    

противореча,

    

вы-

зывается

    

въ

 

насъ

  

впечатленіями

  

пред-

метовъ,

 

которые

   

на

 

яву

  

мы

 

видели

 

или

слышали

  

и

 

слѣды

   

которыхъ

   

остаются

еще

 

па

 

чувствующихъ

 

отдѣлахъ

 

мозга.

Въ

 

связи

 

съ

 

сновиденіями

 

находится

сомнабулизмъ

 

или

 

хожденіе

 

во

 

снѣ,

составляюЩій

 

вь

 

сущности

 

тотъ

 

же

 

фе-
номенъ

 

сновид'Ьнія,

 

только

 

перешедшаго
въ

 

действіе.

 

Сомнамбулизмъ

 

имѣетъ

 

не-
сколько

 

стеценей —отъ

 

простаго

 

разгово-

ра

 

или

 

крива

 

во

 

сне

 

до

 

настоящаго

 

со-

вершенія

 

трудныхъ

 

и

 

даже

 

опасныхъ

де.іъ.

 

Младенецъ

 

плачетъ

 

во

 

сне,

 

но

его

 

можно

 

успокоить,

 

не

 

пробуждая

 

отъ

сна —простынь

 

напоминаніемъ

 

хорошо

знавомаго

 

звука,

 

голоса

 

матери.

 

Дѣти
говорятъ

 

во

 

сне

 

и

 

иногда

 

даютъ

 

въ

 

этомъ

состояніи

 

несколько

 

разумныхъ

 

ответовъ
на

 

предложенные

 

вопросы.

 

Въ

 

детсвомъ
возрасте

 

сомнамбулизмъ

 

чаще

 

всего

 

вы-

ражается

 

темъ,

 

что

 

они

 

встаютъ

 

съ

 

по-

стели

 

и

 

ходятъ

 

по

 

цѣлому

 

дому

 

или

 

да-



П

 

16-й. МИНСКІЯ

 

ЕПАРХІМЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. 125

ну,

 

и

 

кухонное

 

искуство

 

должно

 

бы

 

бы-
ло

 

заботиться

 

особенно

 

о

 

раздроблевіи,
размягченіи

 

или

 

уменьшеніи

 

сцепленія
питательныхъ

 

веществъ

 

и

 

о

 

разнообразіи
пищи,

 

а

 

не

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пряностями

придавать

 

ей

 

вкусъ,

 

для

 

возбужденія
ложнаго

 

аппетита

 

и

 

успливаиія

 

безъ

 

на-
добности

 

пищеварительной

 

деятельности.
А

 

между

 

тЬмъ

 

поваренное

 

искуство

 

до

того

 

неисключительно

 

въ

 

употребленіи
разнообразнѣйшихъ

 

приправь,

 

что

 

эти

последвія

 

составляютъ

 

особый

 

классъ

пищевыхъ

 

матеріаловъ.

 

Правда,

 

пряно-

сти,

 

какъ

 

приправы

 

нищи,

 

многія

 

труд-

поваримыя

 

вещества

 

дедають

 

более

 

спо-

собными

 

къ

 

уподобленію,

 

такъ

 

что

 

въ

этомъ

 

случае

 

опъ

 

оказываютъ

 

благотвор-
ное

 

вліявіе

 

на

 

пищевареніе;

 

но

 

ивъвтомъ

случае

 

только

 

тогда,

 

когда

 

разумно

 

упо-

требляготъ

 

пхъ.

 

Известно,

 

что

 

пряности

слишкомъ

 

скоро

 

возбуждаютъ

 

пищевари-

тельную

 

силу

 

и,

 

придавая

 

остроту

 

пище,
располагаю™

 

насъ

 

къ

 

неумеренности,

 

а

чрезъ

 

продолжительное

 

употребленіе

 

оне
делаются

 

для

 

насъ

 

неотъемлемою

 

по-

требностью — оне

 

приковываютъ

 

насъ

 

кь

себе.

 

По

 

этому-то

 

въ

 

первую

 

половину

жизни,

 

когда

 

пищеваревіе

 

наше

 

и

 

безъ
того

 

совершается

 

обыкновенно

 

хорошо

 

и

скоро,

 

мы

 

мало

 

мояіемъ

 

позволять

 

себе
пряности.

 

Ихъ

 

мояшо

 

употреблять

 

и

 

въ

молодомъ

 

возрасте

 

шизпи,

 

но

 

въ

 

самомъ

маломі*

 

количестве—

 

только

 

Для

 

|того,
чтобы

 

доставить

 

ввусъ

 

пище.

 

Но —чемъ
старше

 

делаемся

 

мы

 

и,

 

следовательно,
чемъ

 

слабее

 

становится

 

деятельность
нашего

 

желудка,

 

темь

 

бол-іе

 

намъ

 

поз-

волительны

 

прян

 

ости — даже

 

для

 

возбуж-
девія

 

эвергіп

 

желудка

 

и

 

поддерживания
правильнаго

 

пищеваренія.

 

Но

 

итутеоне
должны

 

быть

 

по

 

возможности

 

легкія,

 

да-

бы

 

въ

 

припятіи

 

пищи

 

не

 

впадать

 

въ

 

из-

лишество

 

и

 

'не

 

требовать

 

отъ

 

желудка

двойной

 

или

 

тройной

 

пищеварительной
силы.

По

 

этому-то

 

вухонныя

 

приправы,

 

какъ

лишевныя

 

собственно

 

питательнаго

   

на-

чала,

 

несущественны

  

и

 

должны

 

состав-

лять

  

только

  

вспомогательныя

    

лищовыя

средства.

 

Ихъ

 

можно

 

'примешивать

 

преи-

мущественно

 

къ

 

такимъ

 

кушаньямъ,

 

ко-

торыя

 

неспособны

 

растворяться

  

и

 

прео-

і

 

бразоваться

 

въ

 

вещества

 

крови

 

собствен-
I

 

ною

   

деятельностію

    

пищеварительныхъ

s

 

органовъ

 

и

 

которыя,

    

напрягая

  

чрезвы-

I

 

чайно

 

деятельность

 

последних*,

 

раздра-

і

 

жаоітъ

 

ихъ

 

и

 

отделяются

 

обратно;

    

или

[

 

же

 

ихъ

 

прибавлять

 

въ

 

такимъ

   

яствамъ,

|

 

которыя

 

хотя

 

и

 

растворяются

 

и

 

превра-

 

пищевареніемъ,

   

но

 

съ

 

трудомъ

и

 

вь

 

течевіи

   

бол'Ье

   

продолжительнаго

|

 

времени.

   

Первыя

 

изъ

 

такихъ

 

веществъ

|

 

называются

 

несваримыми,

 

а

 

вторыя —труд-

новаримыми.

  

Но

 

само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

употреблепіе

 

тЬхъ

 

и

 

другихъ

 

сопря-

жено

 

съ

 

вредомъ

 

для

 

здоровья

 

пищева-

рительныхъ

 

органовъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

той

 

невыгод'Ь,

 

которая

 

проистекаете

 

обык-
новенно

 

отъ

 

смѣпшванія

 

ихъ

 

съ

 

разны-

ми

 

раздражительными

 

приправами,

 

осо-

бенно

 

если

 

тавія

 

яства

 

веизредка,

 

а

ежедневно

 

употребляются.

 

Естественнымъ
последствіемъ

 

этого

 

есть

 

длинвый

 

рядъ

мучительныхъ

 

страд*аній

 

пищеваритель-

ныхъ

 

органовъ.

Эти

 

страданія

 

нередво

 

начинаются,

къ

 

сожалепію,

 

уже

 

съпервыхъ

 

годовъ

 

—

даже

 

съ

 

первыхъ

 

месяцевъ

 

детства,
вследствіе

 

ложной

 

любви

 

матерей

 

и

 

ня-

некъ

 

и

 

вследствіе

 

ихъ

 

незнанія

 

потреб-
ностей

 

молодаго

 

тела

 

и

 

певеденія

 

того,

что

 

дѣтсвій

 

желудокъ

 

въ

 

состояніи

 

пе-

реносить.

 

Многія

 

матери

 

кормятъ

 

детей
всемъ

 

въ

 

такомъ

 

возрасте,

 

когда

 

един-

ственную

 

пищу

 

ихъ

 

должно

 

составлять

молоко.

 

Чаще

 

всего

 

оне

 

лакомятъ

 

ихъ

нирогами,

 

сдобными

 

печеньями

 

и

 

разны-

ми

 

сластями

 

изъ

 

кондиторскпхъ

 

лавокъ.

Но,

 

оть

 

употребленія

 

ихъ,

 

въ

 

скоромъ

времени,

 

появляются

 

вредпыя

 

послѣдствія.

Нежные

 

и

 

слабые

 

пищеварительные

 

ор-

ганы

 

ихъ, .будучи

 

не

 

въ

 

состояиіи

 

пере-

носить

 

такую

 

тяжелую

 

пищу,

 

приходятъ

въ

 

раздраженіе,

 

ослабевают!,

 

делаются
больными

 

и

 

неспособными

 

доставлять

 

те-
лу

 

питательныхъ

 

веществъ,

 

которыя

столь

 

необходимы

 

для

 

его

 

роста.

 

Тело
дитяти

 

худеете

 

и

 

приходить

 

въ

 

разсла-

бленіе,

 

и

 

само

 

дитя

 

делается

 

неповорот-

ливымъ

 

и

 

вялымъ,

 

а

 

харавтеръ

 

его

 

до

того

 

угрюмымъ

 

и

 

скучнымъ,

 

что

 

охота

у

 

него

 

въ

 

веселымъ

 

детсвимъ

 

играмъ

исчезаетъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

дети

 

обыкно-
венно

 

страдаютъ

 

отсутствіемъ

 

аппетита

и

 

не

 

принимають

 

никакой

 

здоровой

 

пи-

тательной

 

и

 

естественной

 

нищи—вслед-
ствіе

 

болезни;

 

но

 

чѣмъ

 

более

 

дитя

 

от-

казывается

 

отъ

 

неь,

 

тѣмъ

 

бол'Ье

 

матери

стараются 'ублажать

 

его

 

лакомствами

 

или

трудноваримыми

 

веществами:

 

каждое

 

же-

ланіе

 

его

 

удовлетворяется,

 

ему

 

позволя-

ютъ

 

есть

 

и

 

пить

 

все,

 

что

 

только

 

оно

находить

 

для

 

себя

 

пріятнымъ — и

 

отъ

того

 

зло

 

еще

 

более

 

усиливается.

Такимъ

 

образомъ,

 

превратною

 

любовью
своею

 

матери

 

отравляютъ

 

жизнь

 

своего

любимца

 

и

 

доводятъ

 

его

 

до

 

гроба —свое

единственное

 

детище,

 

составлявшее

 

всю

ихъ

 

радость

 

и

 

утѣшеніе

 

подъ

 

старость.

Такъ

 

отравляютъ

 

здоровье

 

и

 

жизнь

детей

 

въ

 

знатныхъ

 

и

 

зажиточныхъ

 

со-

словіяхъ.

 

Но —д'Ьти

 

и

 

б'ѣдныхъ

 

людей
не

 

лишены

 

другой

 

опасности.

 

Грубый
вислый

 

хлѣбъ,

 

огородныя

 

овощи

 

въ

 

ше-

лухе,

 

картофель

 

и

 

т.

 

д.

 

вредятъ

 

дитяти

столько-же.

 

Слабая

 

и

 

даже

 

разстроеная

пищеварительная

 

деятельность,

 

бледность
лица,

 

исхуданіе,

 

вялость

 

и

 

неповоротли-

вость

 

тела,

 

отсутствіе

 

живости

 

духа,

 

на-

дутость

 

живота,

 

отверденіе

 

брюшныхъ
жедезъ —вотъ

 

обыкновенныя

 

последствія,
сн'Ьдаюиця

 

детское

 

здоровье,

 

уноселяпъ.

Но

 

то,

 

что

 

сказано

 

зд'Ьсь

 

о

 

первыхъ

дбтекихъ

 

годахъ,

 

можетъ

 

быть

 

приме-
нено

 

и

 

ко

 

всей

 

последующей

 

жизни

 

че-

ловека,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

взрослые

 

люди

 

сами

 

бываютъ

 

виною

 

сво-

его

 

несчастія.
Дія

 

богатыхъ

 

больной

 

желудокъ

 

есть

бичъ:

 

онъ

 

препятствуете,

 

онъ

 

мешаете
наслажденіямь

 

ихъ,

 

онъ

 

отравляете

 

бо-
гатство

 

-ихъ

 

и

 

они

 

сь

 

смешною

 

жад-

ностью

 

бросаются

 

на

 

всякій

 

секреть,'
который

 

предлагаете

 

имъ

 

какой-нибудь
шарлатань

 

для

 

продолясенія

 

яшзни,

 

меж-

ду

 

т'Ьмъ

 

какъ

 

для

 

этого

 

есть

 

одно

 

толь-

ко

 

средство,

 

и

 

оно

 

состоите

 

въ

 

томъ

именно,

 

чтобы

 

не

 

сокращать

 

ее.

 

А

 

ни-

что

 

более

 

не

 

сокращаете

 

жизнь,

 

какъ

разстройство

 

пищевраительной

 

деятель-
ности

 

едою

 

и

 

питьемъ.

 

Ковдиторскія
печенья

 

и

 

кушанья,

 

приготовляемыя

 

съ

разными

 

острыми

 

и

 

раздражающими

 

при-

правами,

 

въ

 

продолженіи

 

100

 

лете,— по

замечанію

 

практиков* — врачей, — отправ-

ляюсь

 

более

 

людей

 

на

 

кладбище,

 

неяіе-

ли

 

самая

 

опустошительная

 

эпидемическая

болезнь

 

и

 

вровопролитн'Ьйшая

 

война.
Они

 

медленно

 

и

 

ио

 

одиночке

 

требуютъ
свои

 

жертвы,

 

но

 

постигаютъ

 

пхъ

 

темъ
вернее,

 

потому

 

что

 

скрнваютъ

 

смерть

подъ

 

вывескою

 

радости

 

и

 

удовольствія.
'

 

Да,

 

желудокъ

 

есть

 

средоточіе

 

жизни,

важнѣйшіЗ

 

органъ

 

нашего

 

тела.

 

Это
большая

 

химическая

 

лабораторія,

 

въ

 

ко-

торой

 

приготовляются

 

все

 

вещества,

 

не-

обходимыя

 

телу

 

для

 

роста

 

и

 

сохраненія
его!

 

Это

 

очагъ,

 

выковывающій

 

то

 

веще-

ство,

 

изъ

 

котораго

 

устроивается

 

костя-

ной

 

составь

 

нашего

 

твааі

 

Это

 

котедъ,

въ

 

которомъ

 

варится

 

матеріалъ

 

для

 

на-

шихъ

 

мускуловь,

 

костей

 

и

 

кожи

 

и

 

для

веществъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составь

 

нашихъ

нервовъ

 

и

 

мозга!

 

Это

 

печь,

 

которая

снабжаетъ

 

все

 

наше

 

тело

 

продолжитель-

ною

 

теплою!

 

Такъ

 

что,

 

безъ

 

здороваго

желудва,

 

здоровое

 

состояніе

 

тела

 

не-

возможно.

Между

 

темъ,

 

однавояіъ,

 

ни

 

одинъ

 

ор-

ганъ

 

человеческаго

 

тбла

 

не

 

подвергает-

ся

 

такимъ

 

мученьямъ

 

и

 

злоупотреблені-
ямъ,

 

кавъ

 

желудовъ:

 

ни

 

одному

 

не

 

при-

ходится

 

переносить

 

столько

 

отъ

 

челове-
ческих*

 

страстей

 

и

 

желаній,

 

ни

 

на

 

одинъ

не

 

обращают*

 

столь

 

малаго

 

вниманія,
ни

 

съ

 

однимъ

 

не

 

обходятся

 

такъбезпеч-
но

 

и

 

не

 

осторожно.

Когда

 

поврежден*

 

палецъ,

 

то'

 

за

 

нимь

ухаживалотъ

 

съ

 

большою

 

заботливостью,
завязываютъ

 

его

 

въ

 

тряпочку

 

и

 

не

 

при-

нуждають

 

ни

 

къ

 

какой

 

работе,

 

ни

 

къ

какому

 

напряженію

 

(да

 

еслиб*

 

человек*
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1'6-Й;

и

 

лишился

 

пальцевъ,

 

или

 

даже

 

целой
руки —онъ

 

может*

 

еще

 

оставаться

 

здо-

ровымъ

 

въ

 

телесномъ

 

и

 

духовномъ

 

от-

ношеніи

 

и

 

пользоваться

 

полными

 

сила-

ми);

 

но

 

для

 

здоровья,

 

своего

 

желудка,

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

отказать

 

себе

 

въ

кавой

 

нибудь

 

пище,

 

воторая

 

пріятно
раздражаете

 

языкъ

 

его.

 

Дамы,

 

наприм.,

нисколько

 

не

 

почитаютъ

 

себе

 

тягостью

отказаться

 

отъ

 

солнечнаго

 

сіянія,

 

столь

благодЬтельпаго

 

для

 

ихъ

 

тела,

 

и

 

•

 

отъ

св'Ьжаго

 

воздуха,

 

столь

 

необходимаго
для

 

здоровья

 

ихъ,

 

и

 

все

 

это —для

 

того

только,

 

чтобъ

 

не

 

повредить

 

нежному

 

и

воображаемо — прекрасному

 

цвету

 

своего

лица

 

и

 

своихъ

 

рукъ;

 

по

 

этому

 

оне

 

про-

водятъ

 

по

 

целым*

 

днямъ

 

и

 

неделямъвъ
нечистомъ

 

и

 

не

 

здоровомъ

 

вомнатномъ

воздухе.

 

Но

 

если,

 

для

 

здоровья

 

своего

желудка

 

и

 

изъ

 

желанія

 

блага

 

всему

 

сво-

ему

 

т'блу,

 

приходится

 

имъ

 

отказываться

отъ

 

лакомаго

 

куска

 

пирожнаго

 

или

 

не-

утолять

 

несколькими

 

минутами

 

долі-е
жажды

 

своей

 

после

 

танцевь,

 

то

 

он'Ь
не

 

въ

 

силахъ

 

этого

 

сд-Ьлать,

 

хотя

 

и

 

хо-

рошо

 

уверены

 

во

 

вреде,

 

который

 

можетъ

произойти

 

отъ

 

этого.

 

Накоиець,

 

когда

желудокъ

 

испорченъ

 

и

 

находится

 

въ

 

бо-
л'Бзпенномъ

 

разстройств'Ь, — ему

 

не

 

ока-

зываютъ

 

ни

 

малейшей

 

пощады,

 

объ

 

немъ

нисколько

 

не

 

заботятся

 

и

 

ему

 

предлага-

юсь

 

кушанья

 

и

 

напитки,

 

которыхъ

 

да-

же

 

здоровый

 

желудокъ

 

не

 

ыогъ

 

бы-. вы-

нести.

Жалуясь

 

на

 

слабость

 

аіелудка,

 

пеот-

казываютъ,

 

однакожъ,

 

языку

 

ни

 

въ

 

ка-

крмъ

 

паслаяідевіи —пыотъ

 

иедятъ

 

обык-
н.овепно

 

безъ

 

малейшаго

 

снисхождевія
къ

 

страждующему

 

органу.

 

А

 

возмояшо

ли

 

после

 

этого

 

удивляться,

 

если

 

пе

одинъ

 

оргапъ

 

въ

 

человечесвомъ

 

т'ілѣ

 

не

подвергается

 

столь

 

всеобщимъ

 

и

 

много-

'

 

числепнымъ

 

болезнямь,

 

какъ

 

желудокъ,

особенно

 

въ

 

высших*

 

и

 

богатых*

 

сос.ю-

віяхъ?

 

Ибо

 

ихь

 

кухня

 

стремится

 

въ

 

то-

му

 

только,

 

чтобъ

 

доставлять

 

пріятвое
щекотаніе

 

пхъ

 

языку

 

и

 

небу:

 

.

 

самыя

противоположныя

 

и

 

трудно

 

—

 

варимыя

кушанья

 

употребляются

 

ими

 

одни

 

за

другими

 

и

 

вместе,

 

безъ

 

всякаго

 

вппма-

нія

 

къ.

 

здоровью.

 

И

 

замечательно,

 

что

это

 

делается

 

у

 

нихъ

 

обыкновенно

 

подъ

сурдиною

 

псвусныхъ

 

поваровъ,

 

которые,

для

 

поддержапія

 

чести

 

своей

 

и

 

въ

 

от-

вращепіе

 

пепріяности

 

нести,

 

изготовлен:

вое

 

кушанье

 

назад*

 

въ

 

кухню,

 

подаюсь

блюда

 

въ

 

таком*

 

порядке,

 

чтобы

 

после-

дующее

 

меяиу

 

ними

 

вновь

 

возбуждало
аппетит*,

 

расчитывая

 

при

 

томъ

 

на

 

глаза

'гіхъ,

 

кого

 

они

 

кормятъ.

 

При

 

такихъ

обстоятельствахъ,

 

поваръ

 

сперва

 

стара-

ется

 

прельстить

 

гастронома

 

зама-нчивымъ,

искусно

 

приготовленнымъ

 

новымъ

 

блю-
дом*,

 

на

 

которое

 

гастроном*

 

сперва

 

по-

глядывает*

 

украдкою

 

и

 

любуется

 

имъ,

но

 

потомь

 

вскоре

 

начинаетъ

 

у

 

него,

какъ

 

говорится

 

обыкновенно,

 

течь

 

слюн-

ка—тогда

 

хоть

 

бы

 

позади

 

его

 

стояла

олицетворенная

 

подагра,

 

о!

 

тогда

 

онъ

 

ве

можетъ

 

противиться

 

искушенію,

 

и—еще

разъ

 

отваживается

 

на

 

приступ*.

 

Такимъ
образомъ,

 

бедный

 

желудокъ,

 

которому

въ

 

такой

 

крайней

 

опасности

 

служить

стражемъ

 

лишь

 

языкъ,

 

вь

 

сожаленію,
поддающейся

 

подкупу,

 

начиняется

 

боль-
іпимъ

 

количеством*

 

пищи,

 

для

 

перева-

рпванія

 

которой

 

требуется

 

нередко

 

двой-
ная

 

или

 

даже

 

тройная

 

сила, —пищи,

 

ко-

торая

 

содержите

 

въ

 

себе

 

раздражающія
и

 

разгорячаюгдія

 

вещества

 

и

 

составля-

ете

 

самую

 

странную

 

смесь

 

кислаго

 

и

сладкаго,

 

горькаго

 

и

 

остраго,

 

соленаго

 

п

жирнаго.

 

Рекомендуются

 

тысячи

 

средств*

противъ

 

слабости

 

и

 

болезней

 

желудка,

но

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

скорее

 

вред-

ны.

 

Въ

 

состояніи

 

ли

 

они

 

всё

 

помочь,

когда

 

w

 

подкрепляются,

 

со

 

стороны

 

са-

мыхъ

 

больных*,

 

точнымъ

 

познаніемъ
какъ

 

о

 

боли

 

и

 

свойствахъ

 

-желудка,

 

такъ

и

 

о

 

том*,

 

какой

 

образъ

 

жизни

 

должно

вести,

 

„чтобы

 

предупреждать

 

бо.гЬзнп,

 

и

что

 

должно

 

д'Ьлать,

 

чтобъ

 

устранять

 

ихъ?
Многіе

 

заблуждаются,

 

думая,

 

что

 

это

д'Ьло

 

врача;

 

но

 

врачъ

 

не

 

можетъ

творить

 

чудесъ,

 

и

 

все

 

старанія

 

его

 

оста-

нутся

 

напрасными,

 

когда

 

не

 

будутъ

 

под-

крепляться

 

твврдою

 

волею

 

п

 

благора-
зумною

 

жизнію

 

самаго

 

больнаго.

 

"^ачъ
не

 

въ

 

состояиіи

 

предохранять

 

люден

 

отъ

болезней,

 

когда

 

они

 

сами

 

этого

 

не

 

де-
лают*.

(Окоичаніе

 

лекціи

 

будетъ).

4-е

 

АПРѢ.ІЯ

 

1871

 

ГОДА,

   

ВЪ

  

СЕ.ТЬ
СТАНЬКОВѢ,

 

МИНСК

 

АГО

 

УѢЗДА.

Празникъ

 

4

 

апреля

 

къ

 

селе

 

Станько-
ве,

 

кажется,

 

вышелъ

 

изъ

 

ряда

 

обыкно-
вевныхъ

 

сельских*

 

праздніпмвъ,

 

и

 

по-

тому

 

памъ

 

желательно

 

сказать

 

о

 

немъ

несколько

 

словь.

Во

 

вторнивъ

 

30

 

марта,

 

местный

 

про-

тоіерей

 

о.

 

Петръ

 

Трусковскій,

 

по

 

ок'>я-

чапіп

 

Боагествеяной

 

литургіи,

 

обьажілъ
прихожанам*,

 

находившимся

 

въ

 

церкви,

предюяшть

 

своим*

 

собратінмъ

 

прибыть
в*

 

наступающее

 

воскресенье

 

въ

 

церковь

помолится

 

Богу

 

за

 

спасеніе

 

жизнп

 

Го-
сударя

 

Императора.
Въ

 

воскрясенье,

 

еще

 

до

 

восхода

 

солн-

ца,

 

со

 

всех*

 

сторон ь

 

начали

 

стекаться

русскіе

 

мужички,

 

сігвша

 

другъ

 

предъ

другом*

 

скорее

 

прибыть

 

туда,

 

гдѣ

 

бу-
дете

 

приноситься

 

безвроваая

 

агзртва

 

за

Батюшку —Царя.

 

Съ

 

неописанной)

 

радо-

стію

 

и

 

съ

 

молитвою

 

на

 

устахъ

 

а

 

ста-

рые

 

и

 

малые

 

прибыли

 

въ

 

церковь,

   

что-

бы

 

вознести

 

молитву

 

къ

 

престолу

 

Все-
вышняго

 

за

 

спасеніе

 

жизни

 

Государя"
освободавшаго

 

ихъ

 

изъ

 

подъ

 

власти

 

па,

новь.

По

 

окончаніи

 

утрени

 

о.

 

протоіерей
предложиль

 

крестьянам*

 

зайти

 

въ

 

вос-

кресную

 

школу

 

побеседовать,

 

и

 

прихо-

жане,

 

охотно

 

исполняя

 

желаніе

 

своего

пастыря,

 

наполнили

 

местное

 

народное

училище.

 

При

 

входе

 

о.

 

протоіерея

 

въ

училище

 

мальчики,'

 

въ

 

количестве

 

более
200

 

человевъ,

 

пропели

 

молитву

 

«Царю
небесный»;

 

за

 

твмъ

 

местный

 

діакон*
Шарковскій

 

внятно

 

проговорил*

 

молит-

вы,

 

a

 

станьковскій

 

наставник*

 

Л.

 

Гру-
ша

 

прочель

 

прекрасную

 

и

 

очень

 

понят-

ную

 

статью

 

«о

 

согласіи

 

въ

 

семействе»,
пзъ

 

журнала

 

«Странникъ».

 

По

 

прочте-

ніи

 

статьи

 

о.

 

протоіерей

 

произнесъ.

 

ря-

довое

 

свое

 

поученіе

 

о

 

явленіи

 

Іисуса
Христа

 

An.

 

Ѳоме.

 

По

 

окончаніи

 

поуче-

ния

 

я,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

прочелъ

 

«житіе
и

 

страданіе

 

Великомученицы

 

Екатери-
ны»,

 

изъ

 

четьи

 

минеи.

 

Вследъ

 

за

 

симь,

о.

 

протоіерей

 

началъ

 

поучать

 

народ*

краткому

 

катпхизису.

 

Занятіе

 

въ

 

школе
окончились

 

пеніемъ

 

«достойно

 

есть»

 

(*).
По

 

выходе

 

из*

 

училища

 

народ*,

 

въ

ояшданіи

 

Богослужснія,

 

занявъ

 

собою
церковный

 

погосте,

 

училищный

 

дворъ

 

и

улицу

 

съ

 

площадкой,

 

и

 

поделившись

 

на

группы,

 

разсуягдалъ

 

о

 

дне

 

4

 

апреля
1866

 

г.;

 

до

 

насъ

 

долетали

 

слова,

 

вь

 

ко-

торыхъ

 

вырааіалось

 

глубокое

 

чувство

 

и

состраданіе

 

при

 

мысли

 

о

 

покушеши

 

зло-

дея

 

на

 

жизнь

 

Государя.

 

Благовеста

 

къ

литургііі

 

прекратплъ

 

говоръ,

 

заставилъ

православных*

 

обнажить

 

свои

 

головы

 

и

положить

 

на

 

себе

 

крестное

 

зпамепіе.
Всѣ

 

направились

 

въ

 

церковь,

 

но

 

къ

 

со-

жаленію

 

большая

 

часть

 

должна

 

была
оставаться

 

вне

 

храма:

 

тацъ

 

велико

 

бы-
ло

 

стеченіе

 

народа.

(*)

 

Живя

 

среди

 

крестьян*,

 

я

 

не

 

разъ

убеждался,

 

что

 

труды

 

воскресной

 

шко-

лы

 

не

 

пропадаютъ

 

даромъ;

 

не

 

одинъ

 

и

не

 

два

 

рава

 

я

 

былъ

 

свид'Ьтелемъ,

 

какъ

какое

 

либо

 

лицо,

 

воротась

 

изъ

 

воскрес-;

ной

 

школы,

 

передавало

 

слышанное,

 

и

семья

 

охотно

 

всегда

 

слушала

 

таковыя

разсказн.

 

И

 

радуете

 

пась,

 

что

 

обмена
трудовъ

 

восвресно-праздничной

 

школы,

брошениыя

 

на

 

хорошую

 

почву,

 

прино-

сят'*

 

обильный

 

плодъ.

Четвертый

 

годъ

 

у

 

насъ

 

существует*

воскресная

 

школа,

 

и

 

если

 

сущдмчтііе'.
ея

 

предлится,

 

то

 

каждый

 

нрчхожшячь

нашего

 

прихода

 

будетъ

 

знать

 

многое

 

'и

многое,

 

а

 

это,

 

по

 

нашему

 

мпѣиію,

 

бу-
дете

 

лучшим*

 

вознаграждешемъ

 

за

 

и>

утомимыя

 

труды

 

нашего

 

многоуважаема-

го

 

пастыря.
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Началась

 

диіургія, —раздалось

 

доволь-

но

 

стройное

 

пѣніе

   

группы

    

мадьчивовъ

двухъ

 

пародцыхъ

 

училищъ,

 

станьковска-

го

 

и

 

кукшевпчсьаго.

   

Въ

 

обычное

 

время

о.

   

протоіерей

     

произнесъ

       

поучекіе.
По

    

совершеніи

   

.

 

литургіи,

     

и

     

послѣ

начала

 

благодарственнаго

 

Господу

  

Богу
|

 

модебствія,

 

все

 

собраніе

 

молящихся,

   

въ

I

 

преднесейіи

 

св.

 

креста,

    

хоругвей

 

и

 

р'у-
I

 

коносныхъ

 

иконъ,

    

прп

 

пѣніи

    

«да

 

вос-

,

 

креепетъ

 

Богъ»

 

направилось

  

крестнымъ

ходомъ

   

къ

 

кресту,

    

поставленному

   

иа

мѣетѣ

 

престола

 

бывшей

 

деревянной

 

Нет-
|

 

ропавловской

 

церкви;

 

отъ

 

сюда,

    

но

 

со-

Івершеніи

 

молебна

 

Спасителю,

   

зашли

 

въ

:мѣетное

 

волостное

 

вравленіе,

    

и,

 

отслу-

іживъ

 

там»

 

благодарственное

 

молебствіе,
^направились

 

івъ

 

народное

 

училище,

    

гдѣ

предъ

 

иконою

 

Александра

 

Невскаго,

   

со-

оруженною

 

въ

 

память

 

событія

 

; 4

 

апрѣля,

совершенъ

 

былъ

  

молебенъ

    

Александру
Невскому.

    

По

 

возвращеніи

  

въ

 

церковь

■

 

окончен»

 

былъ

 

молебенъ,

    

начатый

 

цри

выходѣ

   

крестваго

   

хода.

    

Богослуженіе
кончилось,

 

но

 

народъ

 

не

 

торопился

   

вы-

ходить

 

изъ

 

церкви,

 

онъ

 

продолжалъ

  

мо-

литься

 

за

 

Царя

 

Освободителя.
По

   

выходѣ

    

изъ

    

церкви

    

волостной
старшина

    

прпгласилъ

    

о.

  

протоіерея

 

и

весь

   

народъ

   

въ

 

волостное

    

правленіе.
Здѣсь

 

о.

 

протоіерей

 

поднимая

 

тостъ

 

за

 

Го-
сударя

   

Ивдерадорд,

    

обратился

 

къ

 

Его
портрету

 

и

 

произнесъ:

    

«Государь!

 

пять

«лѣтъ

  

тому

 

вазадъ,

 

въ

 

сей

 

самый,

 

дедь,

♦злодѣй

    

дерзнулъ

    

было

   

поднять

 

свою

«недостойную

   

руку,

    

посягая

 

на

 

жизнь

«Твою,

 

но

 

Всевышпііі,

 

вотораго

   

молятъ

«о

 

здравіи

   

Твоемъ

    

милліоны

 

народовъ,

«даслалъ

  

.чедовѣка— Осипа

   

Ивановича
«Комясарова— разорвать

 

умыселъ

 

врага.

«Будемъ

 

молить. Его,

 

Отда

 

Неба

 

и

 

Зѳм-

«ли,^

 

и

 

будемъ

 

просить,

 

да

 

пошлетъ

 

Онъ

«Тебѣ

 

■

 

многіе

 

и

 

многіе

   

лѣта

 

владычест-

«вЬванія

  

Твоего

 

надъ

 

нами,

    

и

 

да

 

про-

«длитѣ

 

Онъ

 

Твои

 

дни

 

до

 

глубокой

    

ста-

рости».

    

Потомъ

    

обратясь

    

къ

 

народу,

сказалъ:

    

«за

 

здравье

 

Нашего

 

Монарха,'
«КЬторый,

 

дароваль

    

вамъ

    

свободу;

    

да

«хранить

   

Его

 

Господь

 

Богъ

 

и

 

да

 

Цар-
«ствуетъ

 

Онъ

 

и

 

Его

 

Августѣйшій

   

домъ

«надъ

   

нами

 

на

 

многія

   

лѣта»!

    

«Ура»1

аослѣдовало

 

единодушное;

 

грамкое

   

ура

5

 

затѣмъ

 

народный

 

гимнъ

   

«Боже

 

Царя
;рани»

 

былъ

 

пропѣгв

   

мальчиками

   

три

ша,— по

 

окончаніи

   

коего

 

«ура»

 

снова

шдалось

 

и

 

долго

 

не

 

умолкало.

 

Пооконча-
[Щ

 

мпоголѣтій

 

ученики

 

пропѣди

 

«БожеІІА-
яхрани»

 

«Отче

 

нашъ

 

всѣхъ

 

благъ

 

пода-

ель»,

 

и

 

«Ахъ

 

ты

 

воля»;

  

въ

 

заключеніе

ровозглашены

  

были

 

мнсголѣтія:

 

Осипу

Івановичу

    

Комисарову— Костромскому,
реосвященнѣйшему

 

Александру,

 

Еписко-
,

 

Минскому

 

и

 

Бобруйскому,

  

Главному
ачальнику

 

Сѣверо-западнаго

 

края,

 

По-

печителю

 

Виленскаго

 

учебнаго

 

округа,

начальнику

 

.Минской

 

губервін

 

и

 

Дирек^
тору

 

Народныхъ

 

Училищъ.
По

 

выходѣ

 

изъ

 

волостнаго

 

правленія,
мальчики,,

 

вслѣдствіе

 

настойчивой

 

прось-

бы

 

крестьянъ,

 

находившихся

 

близь

 

прав-

леиія

 

пропѣли

 

нѣсволько

 

пѣсень,

 

духов-

наго

 

и

 

евѣтскаго

 

содеріжанія

 

и

 

въ

 

за-

ключение

 

—

 

«Боже

 

Царя

 

храни».

 

За
симъ

 

о.

 

протоіерей

 

предложилъ

 

пѣвчимъ

на

 

свой

 

счетъ

 

чай

 

и

 

закуску.

 

Пѣніе

 

не

умолкало

 

до

 

солнечнаго

 

заката.

 

Нако-
нецъ,

 

пропевъ

 

«Боже

 

Царя

 

храни»

 

и

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,

 

маль-

чики

 

были

 

отпущены,

 

а

 

за

 

ними

 

неохот-

но

 

разошелся

 

и

 

народъ

 

благословляя

 

ны-

нѣшнее

 

время.

Наставникъ

 

Еукшевичскаго
Народнаго

 

Училища
Михаилъ

 

Лаврусѳвита.

Разныя

   

іізвѣстія,

О

 

прѳобразованіи

 

секинарій.

 

Со

 

вто-

рой

 

половины

 

1872

 

года

 

имѣютъ

 

быть

преобразованы

 

по

 

новшмъ

 

штатамъ

 

се-

минаріи:

 

Полоцкая,

 

Литовская,

 

Олонец-
кая,

 

Тифлисская,

 

Екатеринославская,

 

По-
дольская,

 

Орловская

 

и

 

Волынская.

Испдвѣдьфранцузовъ.

 

ВъПрав.

 

Обо-
зрѣніи

 

помѣщено

 

извлеченіе

 

изъ

 

журна-

ла

 

L'Eglise

 

libre,

    

отъ

 

7

 

октябвя,

 

слѣ-

дующаго

 

содержания:

   

«Мы,

 

французскій
народъ,

    

на

  

котораго

   

Господь

    

излилъ

свои

 

богатые

 

дары,

 

и

 

«нравственную

 

без-

печность

 

котораго

 

Оцъ

 

переносилъ

 

столь

долгое

 

время,

    

мы,

 

наконецъ,

 

истощили

Его

 

терпѣніе

   

и

 

теперь

 

пали

 

подъ

 

уда-

рами

   

Его

 

отеческаго

   

жезла.

    

Господи,
мы

 

признаемъ,

 

что

 

судъ

 

Твоіпіраведенъ!
Какъ

   

нн

 

ужасно

   

иаказаніе,

    

которымъ

Ты

 

поражаешь

 

насъ,

    

оно

   

совершенно

заслуженно.

 

Мы

 

были

 

горды

 

и

 

тщеслав-

ны.

 

Мы

 

хвалились

 

своимъ

 

первенсгвомъ

въ

 

мірѣ

    

и

   

относились

 

съ

 

нрезрѣніемъ

къ

 

другимъ

 

народамъ,

 

считая

 

своею

 

обя-І

занностію

 

учить

 

ихъ

 

всему

   

и

  

нерѣша- 1
ясь

 

что-либо. отъ, нихъ

 

заимствовать.

 

По
иристрастію

 

къ

 

суетной

 

олавѣ,

    

и,

   

еще

болѣе,

   

по

 

любви

 

къ

 

той

 

роковой

 

славѣ,

которая

 

снискивается^

 

войною,

 

мы

 

жадно

стремились

 

къ

 

ней.

 

Мечтая

 

о

 

своей

 

не-

побѣдимости,

 

мы

 

были

 

надменны

 

и

 

воз-

буждали

 

вражду,

 

всегда

 

готовые

 

извлечь

мечъ

 

изъ

 

своихъ

 

ноженъ

 

и

 

считая

 

какъ

бы

 

за

 

ничто

    

проливаемую

 

кровь,

    

если

это

 

не

 

была

 

наша

 

кровь.

    

Вотъ

 

почему

Ты

 

смнрплъ

 

насъ

 

дооелѣ

 

неслыханными

пораженіями.

    

Дрмія,

  

которою

 

мы

 

такъ

гордились,

    

истаяла,

    

какъ

 

воскъ

 

предъ

лицемъ

 

огня.

 

Орудія

 

разрушенія,

 

на

 

ко-

торыя

 

мы

 

уповали,

   

исторгнуты

 

изъ

 

на-

шихъ

 

рукъ

 

нашими

 

врагами.

 

Наши

 

крѣ-

пости

   

во

 

власти

   

чужеземца,

    

который

безжалостно

 

попираетъ

 

ногами

   

и

   

опу-

стошаетъ

 

почву

 

нашихъ

 

отцевъ.

   

Праве-
денъ

 

Ты,

 

Господи,

 

и

 

наша

 

гордость

 

за-

служила

 

это

 

униженіе!

    

Мы

 

были

 

себя-

любивы

 

и

 

приверясены

 

къ

 

чувственным»

удовольствіямъ.

    

Мучимые

   

жаждою

  

на-

слажденій,

 

мы

 

искали

 

богатствъ,

 

безраз-

лично

  

къ

 

средствамъ

  

пріобрѣтенія

 

ихъ.

Мы

 

любили

 

роскошь,

 

удовольствія

 

стола,

воздавали

   

почести

   

деньгамъ,

    

хорошо,

или

 

худо

 

пріобрѣтеннымъ.

   

Въ

 

богатомъ
состояніи

 

мы

 

не

 

имѣлп

 

состраданія

    

къ

бѣдствующимъ;

 

въ

 

бѣдномъ

 

мы

 

мучились

ревностью

 

и

 

завистію

 

къ

 

богатымъ,

   

ко-

торыхь

 

называли

 

счастливыми.

   

И

 

такъ,

Ты

 

возсталъ,

    

Господи!

    

Ты

   

потребила
наши

 

богатства,

 

огорчилъ

 

наши

 

удоволь-

ствія;

 

вместо

 

пиршествъ

 

и

 

праздниковъ,

Ты

 

навелъ

 

ужасъ

 

п

 

слезы;

 

Ты

 

заставить

насъ

 

покрыть

 

пепломь

   

эти

 

изнѣженныя

тѣла,

 

длякоторыхъ

 

душа

 

сдѣлалась

 

какъ

бы

 

невольницею.

 

Тыправеденъ,

 

Господи,
и

 

наше

 

себялюбіе

 

заслужило

    

это

 

нака-

заніе!

    

Наша

 

нравственность

    

была

 

ис-

порчена,

 

мы

 

были

 

распущенны,

 

надмен-

ны

 

и

 

вѣроломны.

    

Мы

 

считали

   

совѣсть

и

 

истину

    

старинными

   

предразсудками,

презирая

 

все,

 

что

 

есть

 

чпстаго

 

и

 

свята-

го

 

между

 

людьми.

    

Жепщина,

   

бракъ

  

и

его

 

священныя

 

обязанности,

 

съ

 

другими

супружескими

 

добродѣтелями,

  

сдѣлались

для

 

насъ

 

предметомь

 

посмѣщища.

 

Нашъ

театръ

 

и

 

наша

 

литература

 

были

 

школою

безнравственности.

 

Легкомысліемъ

 

наше-

го

 

характера,

    

измельчаніемъ

    

вкусовъ,

постыдными

   

модами,

    

сладострастными

пѣснями,

    

мы

 

обезчестпли

    

и

 

опозорили

наше

 

время

    

и

   

нашъ

 

вѣкъ.

    

Во

 

всѣхъ

слояхъ

   

общества

   

процвѣталъ

    

поровъ,

постыдно

 

обнаруживаясь

 

во

 

очію

 

всѣхъ,

Въ

 

такихъ

 

дѣлахъ,

 

которыя

 

ж

 

не

 

позво-

лено

 

даже

 

именовать.

 

Теперь

 

Ты

 

возго-

рѣлъ

    

гнѣвомъ

    

своимъ

    

и

 

излилъ

 

огнь

I

 

на

    

новый

   

содомъ

   

и

   

гоморру.

      

Ты
праведенъ

   

Господи,

   

и

  

наши

   

престу-

пленія.

 

заслужили

 

это

 

цаказаніе!

 

Ми

 

бы-

ли

 

невѣрующими

 

и

 

нечестивыми,

 

ми

 

бы-
ли

 

лицемерами

 

и

 

еуевѣрными,

 

'нѣвоторие-г

оставались

    

совершенно

    

безъ

    

религіи,
другіе

 

только

    

съ

 

пустою

 

формою

 

оной.

.Мы

 

смѣялись

  

надъ

 

Евангеліемъ,

    

кото-

раго

 

не

 

знали,

 

а

 

если

 

и

 

знали,

 

то

 

учи-

ли

 

другихъ

 

не

 

вѣровать

 

въ

 

него.

   

Руко-
водимые

   

постыднымъ

    

корыотолюбіемъ,
мы

 

покровительствовали

 

и

 

защищали

 

внѣ

своего

 

отечества

   

такія

  

заблужденія

   

и

дѣла,

 

въ

 

которыя

 

не

 

вѣровали

 

сами,

  

съ

цѣлью,

    

подъ

 

покровомъ

 

невѣжества

   

и

жестокосердія,

 

упрочить

 

наше

 

господство

и

   

обезпечить

    

наши

    

злопріобрѣтенныя

стяжанія.

   

Вместо

 

истиннаго

   

служенія
Тебѣ,

   

мы

   

святотатственно

   

призывали
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16-й.

Твое

 

Имя,

 

какъ-бы

 

прося

 

отъ

 

Тебя

 

за-

щиты

 

въ

 

нашихъ

 

порокахъ

 

и

 

въ

 

охра-

непіи

 

нашяхъ

 

иптересовъ.

 

Вотъ,

 

почему

Ты

 

оставплъ

 

пасъ, —предавш.і

 

въ

 

руки

жестокаго

 

и

 

лицемѣрнаго

 

властелина,

который

 

расточилъ

 

наши

 

богатства,

 

про

лилъ

 

кровь

 

нашихъ

 

сыіювъ,

 

предалъ

 

въ

позорный

 

плѣнъ

 

нашихъ

 

доблестныхъ
мужей

 

и

 

обезчестялъ

 

наше

 

имя

 

между

народами.

 

Ты

 

праведенъ,

 

Господи,

 

и

 

су-

ды

 

Твои

 

праведны!

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

уда-

ры,

 

которыми

 

Ты

 

поразилъ

 

насъ,

 

бѣд-

ственное

 

состояніе,

 

до

 

котораго

 

довелъ

насъ,

 

до

 

селѣ

 

еще

 

не

 

открыли

 

намъ

глазъ

 

на

 

наши

 

грѣхи,

 

послужившіе

 

при-

чиною

 

нашей

 

гибели.

 

Мы

 

раздражены,

но

 

не

 

каемся.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ

 

обви-
няетъ

 

своего

 

ближвяго,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

обвипять

 

самаго

 

себя,

 

и

 

какъ

 

буд-
то

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

повинные,

 

мы

 

роп-

щемъ

 

противъ

 

Тебя.

 

Свободи

 

насъ,

 

Го
споди,

 

отъ

 

этого

 

ослѣпленія

 

!

 

Къ

 

уничи-

женію,

 

которое

 

навлекли

 

на

 

нась

 

враги,

присоедипи

 

спасительное

 

самоуничиже-

ніе

 

предъ

 

Тобою

 

нашихъ

 

сердецъ.

 

Очи-
стивши

 

насъ

 

въ

 

горнилѣ

 

этихъ

 

страш-

выхъ

 

бѣдствій,

 

освободи

 

насъ

 

отъ

 

чуже-

земца,

 

низпосли

 

миръ

 

нашему

 

отечеству,

дабы

 

возродившись

 

послѣ

 

этихъ

 

нскуше-

ній,

 

послѣ

 

ударовъ

 

Твоего

 

непреложваго

Правосудія,

 

оно

 

могло

 

явиться

 

предъ

всѣми

 

свидѣтелемъ

 

Твоей

 

благости.

 

Что-
бы

 

получить

 

наши

 

потеранныя

 

владѣнія,

миръ

 

и

 

благосостояніе,

 

мы

 

не

 

предс'та-
вляемъ

 

Тебѣ

 

нп

 

дымящіяся

 

развалины

нашихъ

 

городов»,

 

ни

 

опустошеніе

 

на-

шихъ

 

полей,

   

ни

 

кровь

 

нашихъ

 

убитыхъ
братьевъ .....

 

Прощеніе

 

и

 

миръ,

 

Господи,
въ

 

имени

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

    

и

 

въ

Его

 

крови,

 

изліянной

 

за

 

спасеніе

 

міра».

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

книжной

лавкѣ,

 

на

 

Никольской

 

у.шцѣ,

 

продастся

ввога

 

«Отчет»

 

о

 

мѣрахъ,

 

принятых»

 

Іеру-
салимскнмъ

 

Комитетом»

 

для

 

улучшввія

 

бы-

та

 

поклонников»

 

въ

 

Палесгинѣ»

 

съ

 

пла-

нами

 

и

 

рисунками,

  

по

 

25

 

кон.

 

за

 

ѳкзеа

ДЛЯ

 

НАРОДВЫХЪ

   

ШКОЛЪ.

    

НЕОБХО-
ДИМЫЙ

 

ПОСОБІЯ

 

ПРИ

 

ПРЕПОДАВАНІИ
ЗАКОНА

 

БОЖІЯ:

1)

   

О

 

праздникзхъ

 

н

 

постахъ

 

Православ-
ной

 

Церкви.

 

Для

 

вародныхъ

 

шволъ

 

и

 

пш-

назій.

 

Сосгавнлъ

 

нротоіерей

 

Николай

 

Ду-
митрашко.

 

Полтава.

 

Изданіѳ

 

второе.

 

Стра-
ниц»

 

80.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

15

 

коп.

2)

   

Перевод»

 

повседневных»

 

молвтвъ

 

на

русскій

 

языкъ.

 

Изданіѳ

 

четвертое.

 

Цбна
6

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Можно

 

получать

 

въ

 

ПОЛТАВѢ

 

у

 

Зако-
ноучителя

 

Губернской

 

Гпмназіи.

Выписывающіѳ

 

этихъ

 

книгъ

 

не

 

иѳнѣ ѳ

какъ

 

на

 

10

 

рублей,

 

пользуются

 

уступкою

20

 

процентовъ

 

съ

 

цѣны.

Новое

 

четвертое

 

изящное

  

нзданіе:

H

 

I

 

Е

 

В

 

'Ъ,
ЕГО

 

СВЯТЫНЯ,

 

ДРЕВНОСТИ,

 

ДОСТО-

ПАМЯТНОСТИ
и

свѣдѣнія,

 

необходимый

 

для

 

его

 

почптателой

и

 

путешественников».

Сочиненіе

 

H.

 

M.

  

Сементовекаво."

Книга

 

украшена

 

55

 

политипажами,

 

соб-

ственно

 

для

 

этого

 

пзда.нія

 

гравированными

заграницею,

 

съ

 

ФотограФІй,

 

и

 

плаиаии

 

вѳ-

щеръ

 

и

 

планом»

 

г.

 

Кіева.

ПОЛИТИПАЖИ

 

ИЗОБРАЖАЮТЪ:

 

Кре-
щатинскШ

 

памятника.

 

Памятник»

 

св.

 

В.іа-
диміра.

 

Десятинная

 

церковь.

 

Гривна

 

Яро-
слава.

 

Древняя

 

золотая

 

сорьга.

 

Другая

 

серь-

га.

 

Злато-верхомихаііловскій

 

монастырь.

Сѣиь

 

в

 

гробница,

 

ві.

 

коей

 

почивают»

 

мо-

щи

 

великомученицы

 

Варвары.

 

Церковь

 

Ан-

дрея

 

Первозванваго.

 

Софійскій

 

соборъ.

 

Гроб-
ница

 

В.

 

К.

 

Ярослава.

 

Мозаика

 

СоФійскаго
собора

 

1035

 

г.

 

Богоматерь

 

на

 

нерушимой
стѣнѣ.

 

Прядущая

 

Богоматерь.

 

Архаигѳл»

Гавріплъ.

 

Фрески:

 

Богоматерь

 

у

 

кла-

дязл.

 

Св.

 

Николай.

 

Пр.

 

Іона.

 

Пр.

 

Мерку-
рій,

 

воанъ.

 

Пр.

 

Даміанъ,

 

столпникъ.

 

Пр.
СтѳФанъ,

   

діаконъ.

     

Пр.

 

Пѳлагея.

    

Пора-

женіѳ

 

мѳдвѣдя.

 

Пораікеніѳ

 

ве

 

пра.

 

Пораже-
ние

 

чудовища.

 

Человѣкъ,

 

несущій

 

масть

вѳпра.

 

Музыканты,

 

плясуны

 

и

 

кудесники.

Turpi,

 

поширающіВ

 

змія

 

чудовища.

 

Соколъ,
нападающій

 

па

 

зайца.

 

Лось

 

съ

 

отрублен-

ною

 

ногой.

 

Скрипачъ.

 

Иринпнскій

 

памят-

никъ.

 

Развалины

 

златых»

 

врат».

 

Асколь-
дова

 

могила.

 

Самая

 

древняя

 

церковь

 

въ

 

Ш-

евѣ

 

и

 

Росс'ш —Сиасъ

 

на

 

Берестовѣ.

 

Даль-

нія

 

пещиры.

 

Ближнія

 

пещеры.

 

Внутрен-
ность

 

пещерѵ.

 

Гробница

 

пр.

 

Аигонія.

 

Гробъ
«р.

 

Нестора

 

лѣтописца.

 

Пр.

 

Іоаннъ

 

много-

страдатѳльный.

 

Крестъ

 

XI

 

вѣка

 

Марка

 

гро-

бокопателя.

 

Пещерская

 

трапеза

 

св.

 

отцовъ.

Внутренность

 

пещеры

 

XI

 

вѣка,

 

открытой

въ

 

1853

 

г.

 

Гробь

 

Ивана

 

пещерника.

 

Ве-

ликая

 

церковь

 

лавры.

 

Чудотворная

 

икона

Успенія

 

Богоматеры

 

(первая

 

святыня

 

кіѳво-

печерской

 

Лавры).

 

Святыя

 

врата

 

Лавры

 

и

Троицкая

 

церковь.

 

Впдъ

 

Лавры

 

а

 

ея

 

коло-

кольни.

 

Домъ

 

митрополита

 

в

 

лаврская

 

го-

стпннпца.

 

Выдобпцкій

 

монастырь.

 

Виды

Подола:

 

Церковь

 

Успенія,

 

Контрактовый
домъ,

 

Братскій

 

монастырь

 

и

 

Духовная

 

Ака-
демія.

 

Гостпнный

 

двор».

 

Дума.

 

Цер.

 

Ни-
колая

 

Добраго.

 

Цер.

 

Покрова

 

Богородицы.
Флоровскій

 

монастырь

 

и

 

церковь

 

Казанской
Богоматери.

 

Замковая

 

гора

 

(Кпселевка).
Олсгова

 

могила

 

или

 

Щекаваца.

 

ЦвЬной

 

мостъ.

Въ

 

этом»

 

сочпиеніа

 

особо

 

подробно

 

оаи>-

саны

 

кіевскія

 

пещеры,

 

съ

 

жизнеописаніемь

почивающихъ

 

въ

 

тшъ

 

угодниковъ,

 

вся

 

во-

обще

 

святыня

 

и

 

древности

 

Кіева,

 

и

 

со-

общены

 

всѣ

 

нужный

 

a

 

замвчагелыіыя

 

свѣ-

дѣнія

 

для

 

ноклонниковъ

 

и

 

путешественников!,

Книга

 

напечатана

 

въ

 

большую

 

8

 

долю

листа,

 

убористымъ

 

ішвымъ

 

шриФтомь

 

и

 

вы-

ключает»

 

болѣе

 

20

 

листовъ.

Цвна

 

за

 

экземнлпръ — 2

 

руб.,

 

въ

 

ша-

гревевомъ

 

пореилеіѣ

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

 

За

 

пе-

ресылку:

 

прилагается

 

25

 

коп.

 

Книгопро-
давцам*

 

уступки

 

20

 

проц.

Съ

 

требоваиіемъ

 

обращаться

 

въ

 

КІЕВЪ,
въ

 

Контору

 

тииографіи

 

Сементовскаго.

3.

Редакторы:

 

Свящ.

 

Ѳ.

 

Миткевичъ.
Николай

 

Акоронко.
Печатано

 

въ

 

Минской

 

Губерн-
ской

 

Типографіи.
Дозволено

 

цензурою.

Цензор»

 

Архимандрит»

 

Анастасій.
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же

 

выходятъ

 

на

 

открытый

 

воздухъ,

 

не

выходя

 

изъ

 

состоянія

 

сна.

 

У

 

взрослых»
лунатизмъ

 

сопровождается

 

дѣйствіями,

которыя

 

соединяются

 

иногда

 

съ

 

значи-

тельною

 

опасностію

 

для

 

самаго

 

лупати-

ва.

 

Хотя

 

глаза

 

лунатика

 

бывают»

 

от-
крыты,

 

но

 

онъ

 

ничего

 

не

 

видит»

 

и

 

даже,

если

 

поставить

 

перед»

 

ним»

 

яркій
свѣтъ, —радужная

 

оболочка

 

глаза

 

его

не

 

сжимается.

 

Однакожъ,

 

онъ

 

двигается

как»

 

бы,

 

съ

 

одной

 

сторона,

 

въ

 

полномъ

сознаніи

 

того

 

дѣла,

 

что

 

дѣлаетъ,

 

но

 

съ
другой— можно

 

подумать,

 

что

 

онъ

 

одер-
жимъ

 

самым»

 

необъяснимым»

 

безуміемъ:
онъ

 

ходить

 

по

 

крышѣ

 

дома,

 

сидитъ

 

на

дымовой

 

трубѣ

 

и

 

безопасно

 

проходить

по

 

таким»

 

мѣстамъ,

 

■

 

гдѣ

 

ему

 

было

 

бы
невозможно

 

рѣшиться

 

пройти

 

не

 

во

 

сиѣ,

даже

 

при

 

самом»

 

смѣлом»

 

характерѣ.

Сила

 

или

 

глубина

 

лунатическаго

 

сна

имѣетъ

 

различные

 

оттѣнки,

 

смотря

 

пото-

му,

 

легко

 

или

 

трудно

 

разбудить

 

лунати-

ка:

 

иногда

 

достаточно

 

только

 

заговорить

съ

 

нимъ,

 

иногда

 

же

 

должно

 

сильно

 

по-

трясти

 

его,

 

чтобы

 

разбудить.

 

Но

 

не

должно

 

пробуждать

 

его,

 

когда

 

онъ

 

со-
вершаетъ

 

опасныя

 

.дѣйствія,

 

когда

 

на-

примѣръ

 

онъ

 

ходить

 

по

 

крышѣ,

 

сидитъ

яа

 

дымовой

 

трубѣ,

 

стоить

 

на

 

срубѣ

 

ко-

лодца

 

и

 

т.

 

п.,

 

потому

 

что

 

въэтомъ

 

слу-

чаѣ,

 

при

 

внезапномъ

 

пробужденіи,

 

те-

ряетъ

 

мышечное

 

равновѣсіе

 

и

 

подвер-

гается

 

смертельному

 

падевію.
Говоря

   

о

  

сяовидѣніяхъ

  

и

  

сомнамбу-
лизмѣ,

 

должно

 

упомянуть

 

объ

 

ощущеніи
внезапнаго

 

паденія

 

съ

  

лѣстницы,

  

когда

мы

 

только

 

что

 

засыпаемъ:

 

унѣкоторыхъ

это

 

случается

 

почти

 

каждую

  

ночь.

    

Яв-
леніе,

   

противуположное

    

приведенному,

когда

 

мы

 

бываемъ

 

неспособны

 

сдвинуться

і

 

съ

 

мѣста,

 

будучи

   

какъ

 

будто

    

бы

 

при-

давлены

     

какаю-нибудь

    

огромною

    

тя-

жестью,

   

называется

     

кошемаромь.

    

Во
I

 

время

 

этого

 

припадка,

 

чувствуется

 

гиетъ

!

 

въ

 

груди,

    

трудность,

    

даже

   

невозмож-

ность

 

двигаться

 

и

 

говорить.

 

Онъ

  

сопро-

Івождается

    

страшнымъ

    

сновидѣніемъ

 

и

I

 

кончается

 

стремленіемъ

    

или

 

избавиться
|отъ

 

-страшнаго

    

призрака,

 

или

  

спастись

бѣгствомъ

 

или

 

заговорить.

 

При

 

пробуж-
деніи,

 

страдалец»

 

трепещетъ

 

отъ

 

ужаса

.—дыханіе

 

у

 

него

    

ускоряется

  

и

 

сердце

Вильно

 

бьется.

 

У

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

этотъ

Ьрипадокъ

 

случается

 

и

 

днемъ,

 

когда

 

они

находятся

 

въ

 

состояніи

 

полнаго

 

бодрство-
|анія

 

и

 

совершенно

   

сознаютъ

   

то,

 

что

происходить.

 

Это

 

то

   

состояніе,

 

которое

J»

 

простонародіи

 

извѣстно

  

подъ

 

назва-

Жемъ

 

крикушъ.

 

Подобный

 

случай

 

коше-

йара

 

нынѣ

   

наблюдается

  

въ

 

Минскомъ
«оенномъ

 

госпиталѣ.

 

Но

 

вообще, —днемъ

Яли

 

ночью

  

случается

    

кашемаръ, —онъ

жегда

 

производить

 

въ

 

человѣвѣ

 

чувство

Жвыразимаго

   

страха.

   

Иногда

 

мы

 

чув-

ствуем»

 

приближеніе

 

припадка

 

вопіе-

мара,

 

когда

 

находимся

 

въ

 

переходномъ

состоянии

 

между

 

сномъ

 

и

 

бодрство-
ваніемъ.

                                     

■

Причину

 

кошемара

 

составляетъ

 

нару-

шеніе

 

порядка

 

дыхательнаго

 

отправленія,
которое

 

состоит»

 

въ

 

том»,

 

что

 

дыхатель-

ные

 

трубки

 

не

 

могутъ

 

освободиться,

 

съ

своею

 

обычною

 

легкостію,

 

отъ

 

угольной
кислоты

 

и

 

другихъ

 

содержащихся

 

въ

нихъ,

 

не

 

нужныхъ

 

дыхательныхъ

 

про-

дуктовъ,

 

и

 

которое,

 

препятствуя

 

окисле-

ние

 

крови

 

и

 

мѣшая

 

обращенію

 

ея

 

чрезъ

легкія,

 

такъ

 

что

 

сердце,

 

при

 

самом»

усиленном»

 

біеніи

 

не

 

может»

 

проложить

свободный

 

проходъ

 

крови,

 

производить

вліяніе

 

на

 

мозгъ.

 

Этотъ

 

безпорядокъ

 

въ

дыхательномъ

 

отправленіп

 

причиняетъ

стѣсненіе

 

желудка

 

послѣ

 

изобильнаго
ужина,

 

водяная

 

болѣзнь

 

въ

 

груди,

 

а

 

по

нѣкоторымъ— привычка

 

спать

 

на

 

сшгаѣ.

НЕКРОЛОГЪ

99-ти

 

лѣтней

    

монахини

 

вольнянскаго

монастыря.

28-го

 

Февраля,

 

сего

 

года

 

скончалась

въ

 

вольнянскомъ

 

мопастырѣ,

 

на

 

99

 

году

жизни,

 

одна

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

монахинь

онаго,

 

Екатерина

 

Крониковская.

 

Благо-
словенная

 

Богом»

 

жизнь

 

покойной,

 

ис-

полненная

 

рѣдкаго

 

долголѣтія,

 

достойна
того,

 

чтобы

 

сообщить

 

о

 

ней,

 

хотя

 

крат-

кая,

 

болѣе

 

замѣчательныя,

 

свѣдѣнія.

 

По-
койная

 

Екатерина

 

родилась

 

въ

 

г.

 

Мозы-
рѣ

 

отъ

 

родителей

 

не

 

высоваго

 

званія,
но

 

высокаго

 

благочестія.

 

Отец»

 

ея,

 

мо-

зырскій

 

мѣианинъ,

 

состоявши

 

на

 

долж-

ности

 

церковпаго

 

старосты

 

при

 

одной

изъ

 

мозырскихъ

 

церквей,

 

своею

 

честно-

стію,

 

нравдивостію

 

и

 

разсудительностііи
іірюбрѣль

 

себі,

 

любое»

 

и

 

уважише

 

не

только

 

своихъ

 

собрапй

 

по

 

зьанио,

 

но

 

й
мозырскаго

 

духовенства,

 

знавшаго

 

его

добрыя

 

качества

 

и

 

высоко

 

цѣнившаго

оныя.

 

Послѣднее

 

обстоятельство

 

по-

служило

 

между

 

прочимъ

 

поводом»

 

къ

тому,

 

что

 

дочь

 

его

 

Екатерина

 

на

 

20

 

г.

жизни

 

содѣлалась

 

супругою

 

одного

 

изъ

достойнѣйпгахъ

 

и

 

замѣчательнѣйшихъ

пастырей

 

своего

 

времени

 

о.

 

Михаила
Крониковскаго,

 

который,

 

какъ

 

разевазы-

вала

 

покойная,

 

за

 

свою

 

твердость

 

въ

православной

 

вѣрѣ

 

претерпѣлъ

 

отъ

 

вра-

гов»

 

православія, —гоненіе

 

и

 

наконец»

заключаніе

 

въ

 

тюрьмѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

святи-

телемъ

 

Виктором»

 

Садковскимъ.

 

О.

 

Ми-
хаил»

 

скончался

 

въ

 

1814

 

году,

 

оставив»

жену,

 

дочь

 

и

 

двух»

 

сыновей.

 

Старшш
сынъ

 

Михаилъ

 

скончался

 

въ

 

сапѣ

 

про-

тоіерея

 

рѣчицкаго

 

собора

 

въ

 

1855

 

г.

Дочь

 

была

 

въ

 

замужествѣ

 

за

 

священни-

комъ

 

Самойдовичемъ,

   

a

 

младшій

   

сынъ

Ѳеодоръ,

 

бывшій

 

учителем»

 

Плвцкой
гимназіи,

 

а

 

потомь

 

мировымъ

 

посредпи-

комъ

 

мозырскаго

 

уѣздѣ,

 

живетъ

 

и

 

по

настоящее

 

время

 

въ

 

г.

 

Мозырѣ.

 

Покой-
ная

 

Екатерина

 

совремепи

 

своего

 

вдов-

ства

 

прожила

 

18

 

лѣтъ

 

при

 

своемъ

 

зя-

тѣ,

 

потомъ,

 

послѣ

 

смерти

 

дочери,

 

въ

 

1832
году,

 

поступила

 

въ

 

монашество

 

и

 

опре-

дѣлена

 

въ

 

слуцкій

 

женскій

 

монастырь,

за

 

упраздненіемъ

 

котораго

 

была

 

переве-

дена

 

въ

 

монастырь

 

Мядз.олскій,

 

а

 

по

закрытіи

 

сего

 

послѣдняго

 

въ

 

вольняп-

скій,

 

въ

 

котором»

 

прожила

 

10

 

лѣтъ

 

и

скончалась,

 

достигнув»

 

глубокой

 

ста-

рости.

 

Покойная

 

Екатерина

 

была

 

жизни

всегда

 

строго

 

религіозной

 

и

 

высоконрав-

ственной.

 

Усердіе

 

ея

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

любовь

 

къ

 

молитвѣ

 

были

 

у

 

нея

 

безпри-
мѣрно

 

рѣдви.

 

Доколѣ

 

служили

 

ей

 

силы

тѣлесныя,

 

она

 

неопустительно

 

бывала
въ

 

церкви

 

при

 

всяком»

 

богослуженіи

 

и,

пришедши

 

въ

 

Храмъ

 

Божій,

 

еще

 

задол-

го

 

пред»

 

началом»

 

богослуженія, —ста-

новилась

 

обыкновенно

 

на

 

колѣни

 

и,

 

съ

воздѣтыми

 

горѣ

 

руками,

 

громко,

 

раздѣль-

но,

 

старческим»

 

прерывающимся

 

голо-

сом»

 

читала

 

молитвы.

 

До

 

конца

 

своей
жизни

 

она,

 

несмотря

 

на

 

слабость

 

сво-

ихъ

 

силъ,

 

была

 

великою

 

постницею,

 

а

въ

 

первую

 

седмицу

 

св.

 

четыредесятницы

и

 

во

 

всю

 

седмицу

 

страстную

 

ограничи-

валась

 

однимъ

 

сухояденіемъ.

 

Въ

 

образѣ

жизни^

 

отличалась

 

всегда

 

простотою,

умѣренностію

 

и

 

воздержапіемъ;

 

любовь,
смиреніе

 

и

 

незлобіе

 

составляли

 

отличи-

тельныя

 

качества

 

ея

 

христіанской

 

души

въ

 

отношеніи

 

въ

 

людямъ.

 

Особенно

 

же

вииманія

 

заслуживаетъ

 

любовь

 

почившей
къ

 

высокому

 

дѣлу

 

христіанскаго

 

мило-

сердія

 

посѣщать

 

больных»

 

и

 

служить

имъ

 

вь

 

болѣзни.

 

Многіс

 

изъ

 

старыхъ

жителей

 

г.

 

Слуцка,— гдѣ

 

покойная

 

предъ

и

 

ішслѣ

 

поступлешя

 

своего

 

вь

 

монаше-

ство,

 

была

 

еще

 

въпе.н.он

 

крѣпости

 

сво-

ихъ

 

силъ,

 

быть

 

может»

 

помнятъ

 

и

 

до

нынѣ,

 

съ

 

какимъ

 

высокимъ

 

самоотвер-

женіемъ,

 

съ

 

какою

 

любовію

 

и

 

христіан-
скимъ

 

терпѣніемъ,

 

покойная

 

служила

 

и

пребывала

 

при

 

одрѣ

 

больных»

 

и

 

умираю-

щих»,

 

за

 

что

 

и

 

сама

 

удостоилась

 

отъ

Господа

 

мирной

 

и

 

покойной

 

старости,

въ

 

вольнянскомъ

 

монастырѣ, —гдѣ

 

въ

послѣднее

 

время

 

своей

 

жизни,

 

въ

 

прѳ-

долженіе

 

почти

 

4-хъ

 

лѣтъ,

 

безвыходно
пребывая

 

въ

 

своей

 

келліи,

 

пользовалась

всевозможнымъ

 

вниманіемъ,

 

попеченіемъ
и

 

присмотромъ

 

со

 

стороны

 

монастыря.

Смерть

 

покойной

 

послѣдовала

 

отъ

 

стар-

ческой

 

немочи.

 

Предчувствуя

 

свою

 

кон-

чину,

 

опа

 

пригласила

 

меня

 

28

 

февраля,
предъ

 

начатіемъ

 

Божественной

 

Литургіи,
для

 

напутствованія

 

ея

 

святыми

 

таин-

ствами.

 

ІІрибывъ

 

въ

 

ея

 

келлію,

 

я

 

на-

шелъ

 

ее

 

въ

 

совершенно

   

бодромъ

 

и

 

ве-
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ЕПАРХІЛЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМ.ОСТИ. Ж--

 

15-й.

селом»

 

состоянш

 

духа

 

сидящею

 

въ

 

по-

стелѣ

 

и

 

читающею

 

50

 

псалом».

 

Предъ
началом»

 

исповѣди

 

она

 

сказала.-

 

«много

•

 

раз»

 

я

 

въ

 

своей

 

жіізни

 

исповѣдывалась

и

 

пріобщалась

   

святыхь

 

Христовых»

 

та-

"

 

инь;

 

благодарю

 

Бога,

    

что

 

Онъ,

   

Мило-
*

 

сердный

 

Отецъ,

 

не

 

лпшаетъ

 

меня

 

сего

высокаго

 

дара

 

и

 

въ

 

послѣдніи

 

день

 

моей
жпзпп

 

на

 

землѣ».

 

Затѣмъ

 

послѣдѳвала

исповѣдь

 

ея

 

соединенная

    

съ

 

глубокимъ
"

 

совру шепіемь

 

и

 

чистосердечным»

 

разка-

яиіемъ.

 

Причастившисьсвятыхъ

 

ТаииъТѢ-

ла

 

и

 

Крови

 

Господней, — покойная

 

долго

 

бе-
сѣдовала

 

съ

 

пришедшими

 

яавѣстить'

 

ее

двумя

 

;

 

монахинями

 

Елпсаветою

 

іі

 

Порфн-
ріею,

 

благодарила

 

ихъ

 

и

 

настоятельницу
за

 

всѣ

 

ихъ

 

заботы

 

и

 

попеченія

 

о

 

пей
•во

 

время

 

ея

 

старости;

 

затвмъ

 

нредъува-

'за.іа

 

мѣсто

 

на

 

церковном»

 

погостѣ

 

для

своего

 

погребеиія,

 

"простилась

 

со

 

всѣми,

'

 

и,

 

наконец»,

 

въ

 

8

 

часов»

 

вечера

 

мирно

отошла

 

ко

 

Господу.

 

Погребете

 

ея

 

со-

вершено

 

3-го

 

марта

 

послѣ

 

преждеосвя-

щенной

 

литургіи,

 

прп

 

большом»

 

стеченіи
народа.

Священ.

 

Іоснфъ

 

Квятковекій.

М4.ТЕРІАЛЫ

 

ДЛЯ

 

ИСТ0Р12

    

ПРАВО-
СЛАВНОЙ

    

ЦЕРКВИ

    

ВЪ

   

МИНСКОЙ
ЕПАРХІЙ.

Жалованная

 

грамота

 

князя

 

Ѳеодора

Ивановича

 

Лрос.мвііча

 

Ставокской

 

цер-

кви

 

на

 

de»

 

мѣрки,

 

вымелісовъ

 

въ

 

каж-

дый

 

десятый

 

день

 

изъ

 

мельницъ

 

—

 

Ста-
вокской

 

и

 

Новодворской.

  

1518

 

г.

Выписъ

 

скшіг

 

врадовых

    

замку

 

госу- 1

.дарского

 

шшсвого.

Я

 

яняз

 

федор

 

Иванович

 

Ярослави

 

і

 

со

 

j
.княгинею

 

своею

 

оленою

 

чинам

 

знамени-,

.то

 

сим

 

нашим

 

листом

 

кому

 

будет

 

аотре- ,

ба

 

того

 

ведати

 

або

 

чтути

 

слышатн;

 

при-і

дали

 

есмо

 

на

 

церков

 

божую

 

на

 

зачатие

 

j
светых

 

праведных

 

богоотец

 

Иакима-зш
анны

 

в

 

селе

 

пашомъ

 

ставку;

 

зо

 

млына

лютого

 

ставецкого

 

мает

 

давано

 

быти

 

:.з

того

 

kamoro

 

млына

 

десятый

 

ден

 

две

 

ме-

рочки

 

што

 

на

 

нас

 

вымели

 

идут,

 

а

 

тре-

иіа

 

мерка

 

мает

 

идти

 

на

 

млынара

 

и

 

гея;

придали

 

есмо

 

к

 

той

 

же

 

церкви

 

бо;коп
верху

 

писаной

 

в

 

дворе

 

нашом

 

новом

 

з

^ілына

 

нашого

 

Новодворской»

 

потомуж

мает

 

давано

 

быти

 

в

 

десятый

 

дед

 

дни

мерви

 

вымелков

 

што.

 

на

 

тот

 

ден

 

на

 

де-

сятый

 

припдетъ

 

а

 

третия

 

мерка

 

мает

вги

 

па

 

млынара

 

а

 

придали

 

есмо

 

в

 

тых

двох

 

млынах

 

верху

 

писаных

 

и

 

тые

 

дви

мерки

 

верху

 

писаные

 

на

 

тую

 

церков

 

бо-
жую

 

верху

 

писаную

 

вечно

 

и

 

не

 

порушо-

цо

 

и

 

на

 

вѣки

 

вѣчные

 

а

 

еслибы

 

хто

 

мел

тое

 

наше

 

приданіе

 

од

 

той

 

церкви

 

божое

•

  

-

   

•- ■

   

•■

 

•■■

  

■ ..... •;

   

"■

порушит^

 

то

 

се

 

з

 

нашими

 

душами

 

раз-

судитсё

 

перед

 

милостивым

 

богом

 

на

 

страш-

ным»

 

суде

 

и

 

па

 

то

 

дали

 

есмо

 

сес»

 

нашъ

лист»

 

и.

 

печати

 

есмо

 

наши

 

привесили

 

к

сему

 

нашому

 

листу

 

а

 

сес

 

есми

 

лист

 

я

кпяз

 

феодор

 

Иванович

 

ярославич

 

писал

своею

 

рукою,

 

писан

 

у

 

пинску

 

в

 

лето

 

по

семой

 

тысячи

 

двадцат

 

шестого

 

году

 

ин-

дикта

 

шестого

 

мца

 

апреля

 

первый

 

ден.

Приказ»

 

королевы

 

Боны

 

пинскому

 

ста-

рость

 

Фальчевекому,

 

по

 

жалозѣ

 

священ-

ника

 

Ставокской

 

церкви,

 

о

 

ежегодной
уплатѣ

 

означенной

 

церкви

 

изъ

 

сумм»

пипскаго

 

замка

 

80

 

грошей,

 

пожалован-

ныхъ

 

ей

 

на

 

вѣчныя

 

времена

 

виязем»

Ѳеодоромъ

 

Ивановичем!

 

Ярославнчемъ.
1555

 

года.

Бона

 

Божю

 

милЙстдб

 

королева

 

полска

навышша

 

княгиня

 

литовска

 

русва

 

пру-

Ска

 

жомоіітска

 

мазовецка

 

и

 

иных

Старосте

 

нашему

 

пинскому

 

кобрын-
скому

 

клецвому

 

п

 

городецвому

 

державцы

селецкому

 

пану

 

Станиславу

 

Фалчевскожу.
Поведилъ

 

перед

 

нами

 

пои

 

наш

 

пинскй
с

 

села

 

ставка

 

на

 

име

 

максим

 

штож

 

деи

предок

 

нашъ

 

кпяз

 

ѳедор

 

ярославич

 

с

киегинею

 

своею

 

олепою

 

дали

 

п

 

листом

своим

 

описали

 

па

 

церков

 

божю

 

светыхъ

якима

 

н

 

ганны

 

доставка

 

осмъдесят

 

гро-

шей

 

литовских

 

на

 

члвеву

 

своем

 

юсю

 

в

селе

 

гневчнчах

 

которую

 

деи

 

осмъдесят

rponieii

 

предкове

 

его

 

п

 

он»

 

сам

 

з

 

оного

члвка

 

юся

 

и

 

спотомков

 

его

 

бирали

 

шіж-

ли

 

деи

 

тепер

 

потомки

 

онаго

 

юся

 

и

 

з

землею

 

за

 

померою

 

волок

 

тамошних

 

ку

замку

 

ест

 

прпвернены

 

и

 

земля

 

его

 

на

волока

 

номерона

 

п

 

с

 

тых

 

волов

 

до

 

зам-

ку

 

цыіішъ

 

мает

 

пдатитл

 

а

 

так

 

бил

 

нам

чолом

 

тог

 

поп

 

пинскй

 

и

 

я;

 

Оыхмо

 

ему

 

на

то

 

шкодовати

 

не

 

допустили

 

и

 

тую

 

осмъ-

десят

 

г.ршпеи

 

с

 

скарбу

 

нашого

 

ему

 

да-

вали

 

велели

 

ирото

 

естли

 

так

 

ест

 

як

 

он

справу

 

дал

 

п

 

буде.чли

 

он

 

спредков

 

своих

тую

 

осмъдесят

 

грошей

 

з

 

оиаго

 

члвека

воддуг

 

привиля

 

своего

 

который

 

перед

нами

 

покладал

 

бирал

 

тогда

 

хочемо

 

мети

чжбы

 

там

 

тую

 

осмдесятъ

 

грошей

 

съ

 

скар-

бу

 

нашого

 

ему

 

каждого

 

року

 

давал

 

и

давали

 

велелъ

 

а

 

за

 

квптомъ

 

его

 

в

 

свар-

бе

 

нашом

 

на

 

личбе

 

твоей

 

завсегды

 

то

принято

 

будет

 

конечно.

 

Писан

 

у

 

Вар-

шаве

 

лета

 

божого

 

нароженя

 

афне

 

мца

окт

 

ні

 

день.

Bona

 

regina.

                   

(

 

П

 

)

Евить

 

Воины

 

сгященниву

 

Ставокской
церкви

 

Курцн.юішчу

 

на

 

владѣніе

 

урочи-

щем»

 

подбродъе.

 

Шбй

 

прдайі 1 !

Выписъ

 

з

 

книг

 

врадовых

 

замву

 

госу-

дарского

 

пинского.

оа

 

росказанем

 

его

 

милости

 

короля

лавріга

 

Воина

 

державца

 

квасовскй

 

и

красницки

 

на

 

тот

 

час

 

будучи

 

слравца

по

 

мери

 

волок ,

 

в

 

старостве

 

пннском.

 

Оз-
паіімую

 

тым

 

моим

 

квитом

 

ижъ

 

дал

 

гри-

горю

 

курциловичу

 

попу

 

ставецкому

 

за-

стипок

 

поля

 

врочище

 

подброде

 

з

 

одного

боку

 

у

 

головах

 

поля

 

дверного

 

ставецкого

а

 

з

 

другого

 

боку

 

отъ

 

вустовя

 

ничерного

и

 

селищъ

 

иваницвпх

 

в

 

котором»

 

застен-

ку

 

выморвговано

 

ест

 

осмъ

 

моркгов

 

ко-

торую

 

осм

 

моркгов

 

он

 

на

 

себе

 

доржати

и

 

вживати

 

мает

 

особно

 

от

 

кгрунтов

 

цер-

ковных

 

ставецких

 

и

 

з

 

него

 

цпншу

 

н

 

ни-

которых

 

повинностей

 

до

 

скарбу

 

государ-

евой

 

платити

 

п

 

полнити

 

не

 

будет

 

пови-

нен.

 

Я

 

па

 

том

 

дал

 

впрод

 

мененому

 

по-

пу

 

ставецкому

 

сесъ

 

мои

 

квит

 

з

 

моею

нечаио.

 

Писапъ

 

у

 

пинску

 

року

 

тысеча

пятсот

  

шестдесят

 

третего

 

мца

 

мая

 

кед.

Рѣшеніе

 

князя

 

Ѳеодора

 

Ивановича
Ярославича

 

по

 

жалобѣ

 

священника

 

Ста-
вокской

 

церкви

 

о

 

незаконном»

 

завладѣ-

ніи

 

Федюшвовичами

 

езоиъ

 

и

 

переста-

вит

 

при

 

мороченскомъ

 

озерѣ,

 

принадле-

жавшемъ

   

Ставокской

   

церкви

    

(год"»

 

не

замку

 

тосу-Выпис

 

з

 

книг

 

врадовых

дарского

 

пинского.

Я

 

княз

 

Федор

 

Иванович

 

Ярославич
смотрѣли

 

есмо

 

того

 

дела,

 

жаловал

 

нам

поп

 

наш

 

ставецвй

 

на

 

федюшвовичов

 

на

Михаила

 

а

 

на

 

авдрея

 

а

 

па

 

федора

 

ижѳб

ез

 

его

 

под

 

ними

 

был

 

и

 

перестава

 

подле

озера

 

мороченского

 

и

 

федюгпковичи

 

ре-

кли:

 

тот

 

езъ

 

и

 

переставу

 

дала

 

отцу

 

на-

шому

 

теща

 

твоей

 

милости

 

княгиня

 

еі
шилосі

 

небощица

 

і

 

а

 

то

 

деи

 

сведома

 

кня-

гини

 

твоей

 

милости

 

и

 

матфия

 

гричино-

вича

 

ияотом

 

розпытовал

 

княгини

 

своеа

и

 

боярына

 

нашого

 

матфея

 

грычнновича

и

 

они

 

того

 

не

 

помнят

 

жебы

 

тещі

 

моя

 

I
дала

 

отцу

 

их

 

тот

 

ѣз

 

и

 

переставу

 

и

 

мы;
есмо

 

тот

 

езъ

 

и

 

переставу

 

што

 

подле

 

|
озера

 

мороченского

 

отсудили

 

есмо

 

наі

церков

 

божую

 

на

 

ставку

 

к

 

святым

 

яви-і

ма

 

и

 

анны

 

зачатию

 

который

 

поп

 

буди
тую

 

церков

 

на

 

ставку

 

держати

 

тот

 

бу-
дет

 

ѣзъ

 

тот

 

держати

 

и

 

переставку

 

и

 

озе-

ро

 

мороченское

 

а

 

надто

 

дали

 

есмо

 

попу

тому

 

сес

 

наш

 

лист

 

еудовыи-

 

з

 

нашен

печатию,

 

писан

 

у

 

писку

 

декабря

 

шеснаД'

цатыи

 

ден

 

индикта

 

десятого

Подлинники

 

всѣхъ

 

сихъ

 

документов!

хранятся

 

въ

 

архивѣ

 

Ставокской

 

церкві.

Копін

 

съ

 

подлинников»

 

доставлены

 

М.
М.

 

Загоровскимъ.

ІВІ

■■>■■

j.i

!

    

Я

in

"■

      

п
...

 

■
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