
ss

МИОСЕІЯ

 

ІШІУЬНШ
Цоднисная

 

цѣна

   

беаъ

 

пересылки

  

и

 

до

ставни

 

4

 

руб.;

 

на

 

мересьиду

 

прилагается

1

 

руб.,

 

(вьтомъ

 

«ислѣпочтЬ

 

bO

 

кі!Ц.,

 

за

бандероль

 

иупаровку

 

40к.)і

 

итого

 

съ

 

пе.

ресылрою

   

и

 

доставкою

 

ПЯТЬ

 

руб.

№50.
16

 

Декабря

 

1871

 

года.

Выходить

 

еженедельно.

 

II

 

одни

 

сна

 

при-

нимается

 

въРедцкціа

 

Миаскихъ

 

Енар»
хіальныхь

 

Вѣдомостей

 

вь

 

Минскѣ,

 

на

ваковской

 

у

 

л

 

иди,

 

въ

 

квартирѣ

 

священ

пика

 

Миткевача

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

ІШІІСКНХЪ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

ВЪ

  

1872

 

ГОДУ.

Мннскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомостя,

 

съ

 

Божіего

 

поиощію,

 

будутъ
издаваться

 

и

 

въ

 

будущсмъ,

 

1872

 

году,

 

по

 

той

 

же,

 

утвержденной

 

Св.
Стнодомъ

 

програмжѣ,

 

еженедѣльньши

 

выпусками,

 

въ

 

два

 

столбца.

 

Прош-
логодни

 

форматъ

 

будеть

 

измѣненъ

 

на

 

несколько

 

меньшія;

 

но

 

въ

 

за-

мѣнъ

 

того,

 

виѣсто

 

Ы

 

листовъ,

 

будетъ

 

выпущено

 

неменѣе

 

75.

Щнв

 

изданія

 

прежняя:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

вервввгйда

 

4

 

p.

 

IQ

 

коя.,

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкою

 

5

 

рублен.

Адресоваться

 

:

въ

 

г.

 

Минсжъ.
въ

 

Редакцію

 

Мицскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоиостей,

СОДЕРЖАШЕ.

О

 

смерти

 

и

 

дѣятелъности

 

И.

 

И.
Четверикова.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ:

 

Мѣстныя

распор.

 

Актъ

 

депутатовъ

 

миискаю

епархгалънаго

 

съѣзда,

 

бывшаю

 

въ

 

іюнѣ

1870

 

г.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛ.ЬНАЯ

 

:

 

Лек-
щи,

 

читанный

 

въ

 

минской

 

духовной

 

се-

мипаріи

 

штатнымъ

 

врачемъ

 

оной,

 

док-
іпоромъ

 

Архащелъскимъ

 

(Лекція

 

деся-

тая).—

 

Объявления.

Въпредыдущемъ

 

„\;

 

Епархіальпыхъ

 

Ве-
домостей

 

мы

 

кратко

 

сообщили

 

нашпмъ

читателямъ

 

печальную

 

вѣсть

 

о

 

кончинѣ

иезабвеннаго

 

для

 

минской

 

епархіи

 

И.

 

И.
Четверикова.

 

Теперь

 

мы

 

имѣемъ

 

воз-

можнымъ

 

дополнить

 

свазанное

 

щ

 

с

 

кде,

пользуясь

 

для

 

сего,

 

съ

 

одной

 

стороны,

письмомъ

 

въ

 

нашему

 

Архипастырю

 

од-

ного

 

высовопоставленнаго

 

лица,

 

съ

 

дру-

гой— газетпою

 

статьею.

::

 

Въ

 

письмѣ

 

\ъ

 

Архипастырю

 

пишутъ:

«Вашему

 

Преосвященству,

 

вѣроятпо,

 

уже

извѣстио

 

изъ

 

газетъ

 

о

 

кончинѣ

 

ревпост-

наго

 

труженика

 

и

 

печальника

 

правос-

лавныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

западныхъ

 

епархі-
яхъ,

 

Ивана

 

Ивановича

 

Четверикова;

 

но,

быть

 

можетъ,

 

Вы

 

пе

 

знаете

 

подробно-
стей

 

этой

 

кончины,

 

и

 

потому

 

я

 

считаю

долгомъ

 

сообщить

 

Вамъ

 

ихъ,

 

зная

 

какъ

Вы

 

цѣнпли

 

и

 

уважали

 

покойнаго.

Иванъ

 

Ивавовичъ

 

давно

 

уже

 

страдалъ

органичеокимъ

 

разстрѳйствомъ

 

сердца,

но

 

не

 

любилъ

 

говорить

 

о

 

своей

 

болѣзни,

чтобы

 

пе

 

тревожить

 

блшкнихъ.

 

Въ

 

суб-
боту,

 

4

 

декабря,

 

онъ

 

отправился

 

къ

 

себѣ

на

 

фабрику,

 

которая

 

отстоатъ

 

отъ

 

Мо-
сквы

 

въ

 

30

 

верстахъ.

 

На

 

полудорогѣ

онъ

 

почувствовалъ

 

себя

 

дурно;

 

хотѣлъ

вернуться

 

въ

 

Москву,

 

но

 

потомъ

 

разду-

малъ

 

и

 

поѣхалъ

 

далѣе.

 

Пріѣхавъ

 

на

фабрику,

 

онъ

 

почувствовалъ

 

облегченіе,
обошелъ

 

всѣ

 

мастерскія,

 

говорилъ

 

съ

 

мас-

теровыми,

 

ревизовалъ

 

отчетность.

 

Къ

 

ве-

черу

 

того

 

же

 

дня

 

првшакжъ

 

(спазмъ
сердца)

 

возобновился;

 

онъ

 

послалъ

 

за

сващеннивомъ,

   

псаовѣдывался,'

    

приоб-

щился

 

св.

 

таинъ,

 

простился

 

съ

 

домаш-

ними

 

и

 

просилъ

 

священника

 

удостоить

его

 

соборованія.

 

Онъ

 

держалъ

 

свѣчу,

прикладывался

 

къ

 

Евангелію,

 

слѣдя

 

со

вниманіемъ

 

за

 

произносимыми

 

молитвами;

при

 

оковчаніи

 

седьмаго

 

онъ

 

выронилъ

свѣчу

 

и

 

отошелъ

 

къ

 

вѣчиому

 

Началу,
безболѣзненно

 

и

 

мирно!

 

Его

 

смерть

 

бы-
ла

 

столь

 

же

 

тиха,

 

какъ

 

чиста

 

и

 

благот-
ворна

 

была

 

его

 

деятельность.

 

Мы

 

похо-

ронили

 

его

 

здѣсь,

 

въ

 

Алексѣевскомъ

 

мо-

цаетырѣ.

Сообщая

 

Вамъ

 

эти

 

подробности

 

я

считаю

 

долгомъ

 

просить

 

Ваше

 

Преосвя-
щенство,

 

ne

 

изволите

 

ли

 

Вы

 

призвать

возможнымъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы
въ

 

ц^ргвахъ,

 

для

 

кото^ыхъ

 

такъ

 

уідЭД?
но

 

потрудился

 

покойный,

 

было

 

соверше-

но

 

поминовеніе

 

и

 

чтобы

 

было,

 

посред-

ствомъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

или

другймъ

 

путемъ,

 

сообщено

 

отъ

 

Васъ
братствамъ

 

о

 

кончинѣ

 

самаго

 

усерднаго

изъ

 

братчиковъ.
Прилагаю

 

при

 

семъ

 

вырѣзку

 

изъ

 

«Сов-
ременнихъ

 

Извѣстій»

 

о

 

деятельности
покойнаго

 

по

 

устройству

 

храмовъ,

 

съ

просьбою

 

дать

 

ей

 

гласность

 

по

 

Вашей
епархіи».

Въ

 

Современныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

о

 

дея-
тельности

 

И.

 

И.

 

Четверикова

 

пишутъ:

«О

 

кончипѣ

 

И.

 

И.

 

Четверикова

 

было
у

 

пасъ

 

объявлено.

 

Имя

 

покойнаго

 

не-

разрывно

 

связано

 

съ

 

исторіею

 

возобиов-
ленія

 

православпыхъ

 

храмовъ

 

въ

 

запад-

ныхъ

 

губерніяхъ.

 

До

 

конца

 

иятидесятыхъ

годовь

 

дѣло

 

это

 

было

 

въ

 

жалкомъ

 

по.іо-

жепіи.

 

Нравославію

 

принадлежалъ

 

въ

губерніяхъ,

 

возвращеппихъ

 

отъ

 

Польши,
почти

 

исключительно

 

ішжайшій

 

и

 

вмЬстѣ

бѣдаѣйшій

 

классъ;

 

самая

 

вѣра,

 

какъ

 

из-

вѣстио,

 

пользовалась

 

у

 

шляхты

 

назвагі-
емъ

 

хлопской

 

вѣры;

 

большинство

 

прихо-

довъ

 

и

 

съ

 

пими

 

храмовъ

 

состояло

 

подъ

патронатствомъ

 

пановъ,

 

ноляковъ-католи-

вовъ.

 

На

 

пихъ

 

и

 

лежала

 

нравственная

и

 

политическая

 

обязанность

 

заботитьса
о

 

церквахъ,

 

соетояагихъ

 

па

 

пхъземяхъ,

подъ

 

ихъ

 

попечитзльствоаь,

 

и

 

назначен-



>$94

                                                     

МИНСКШ
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ВѢДОМОСТИ.

                                               

№

 

50-й.

ныхъ

 

для

 

населенія,

 

состоявшаго

 

въкрѣ-

постной

 

ихъ

 

власти.

 

Такъ

 

въ

 

прошлое
царствованіе

 

и

 

смотрѣло

 

на

 

этотъ

 

воп-

росъ

 

правительство;

 

но

 

въ

 

продолжевіе
нѣскольвихъ

 

десятилѣтій

 

правительству

не

 

удалось

 

перевести

 

право

 

въ-фактъ.
Пока

 

валились

 

одна

 

за

 

другою

 

церкви

 

и

православное

 

священнослуженіе

 

нужда-

лось

 

въ

 

самыхъ

 

неизбѣжныхъ

 

принад-

лежностях^

 

утвари

 

(вѣскольво

 

сотъ

 

цер-

квей

 

совсѣмъ

 

лишены

 

были

 

купелей, —

послѣдствіе

 

и

 

отчасти

 

причина

 

продол-

жавшагося

 

крещенія

 

обливаніемъ

 

по

 

ка-

толическому

 

обычаю),

 

дѣло

 

о

 

пособіи
церквамъ

 

на

 

средства

 

помѣщиковъ

 

пе-

рекидывалось

 

изъ

 

вѣдомства

 

въ

 

вѣдом-

ство,

 

исписывались

 

горы

 

бумаги,

 

не

 

из-

мѣнявшія

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

положенія

 

правос-
лавія

 

въ

 

враѣ.

 

Въ

 

настоящее

 

царство-

ваніе,

 

за

 

оказавшеюся

 

безуспѣшностью

привлечь

 

поликихъ

 

помѣщиковъ

 

въ

 

ис-

полнение

 

обязанностей,

 

вытекавшихъ

 

изъ

ихъ

 

владѣльческаго

 

права,

 

рѣшено

 

было
обратиться

 

къ

 

противоположному

 

пути:

устранить

 

поляковъ-помѣщиковъ

 

вовсе

отъ

 

участія

 

въ

 

пособіи

 

храмамъ,

 

принять

издержки

 

отчасти

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

и

 

от-
части

 

йсвать

 

вспомоществованій

 

у

 

вели-

коруссваго

 

общества.

 

На

 

первый

 

разъ
удовлетворены

 

были

 

этимъ

 

путемъ

 

нуж-

ды

 

Витебской

 

губерніи,

 

при

 

чемъ

 

казнѣ

-

 

помогло

 

почти

 

исключительно

 

петербург-
ское

 

и

 

иритомъ

 

высшее

 

общество,

 

съ

участіемъ

 

особъ

 

Императорскаго

 

дома.

Но

 

затѣмъ

 

ждали

 

помощи

 

еще

 

цѣлый

рядъ

 

губерній

 

и

 

цѣлыя

 

тысячи

 

храмовъ,

лишенныхъ

 

самаго

 

необходимаго.

 

И

 

от-
сюда

 

начинается

 

деятельность

 

и.

 

И.
Четверикова.

 

На

 

него

 

увазалъ

 

покойный
митрополитъ

 

Филаретъ

 

П.

 

Н.

 

Батюш-
кову,

 

въ

 

спеціальное

 

вѣдѣніе

 

вотораго
въ

 

ту

 

пору

 

передано

 

былодѣлоо

 

пособіи
православнымъ

 

церквамъ

 

въ

 

западномъ

враѣ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

мы

 

лишены

 

подроб-
ныхъ

 

цифръ;

 

но

 

въ

 

свое

 

время

 

онѣ

были

 

опубливованы.

 

Достаточно

 

свазать,

что

 

не

 

менѣе

 

вавъ

 

на

 

4000

 

церквей
изысканы

 

общественныя

 

пособія

 

И.

 

И.
Четвериковымъ, —вдвое

 

болѣе

 

того,

 

чѣмъ

могла

 

оказать

 

сама

 

казна,

 

при

 

ежегод-

номъ

 

отпускѣ

 

подумилліона.

 

Какъ

 

соби-
ралъ

 

приношенія

 

и

 

откуда

 

ихъ

 

доста-

валъ

 

покойный,

 

это

 

было

 

его

 

искуство,

можно

 

свазать,

 

особый

 

даръ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

помогали

 

ему

 

обширныя

 

связи

 

въ

московскомъ

 

купеческомъ

 

мірѣ

 

и

 

зна-

комство

 

съ

 

состояніями,

 

характерами

 

и

слабостями

 

воммерческаго

 

круга.

 

Не

 

мо-

жемъ

 

умолчать,

 

что

 

послѣдвее

 

обстоя-
тельство

 

немало

 

навлекло

 

нареканій

 

на

повойнаго,

 

особенно

 

въ

 

связи

 

съ

 

отли-

чіями,

 

воторыя

 

сыпались

 

на

 

жертвова-

телей

 

и

 

собирателя.

    

Самъ

   

собиратель

 

|

награжденъ

 

былъ

 

щедро:

 

орденъ

 

за

 

ор-

деномъ,

 

потомственное

 

дворянство,

 

чинъ

статсваго

 

и

 

потомъ

 

дѣйствительнаго

-статсваго

 

совѣтнива.

 

Въ

 

мірѣ,

 

среди

 

ко-

дюраго

 

вращался

 

И.

 

П.,

 

и

 

который

 

до

неимовѣрности

 

падокъ

 

на

 

отличія,

 

быст-
рыя

 

повышенія

 

недавняго

 

«купечесваго

сына»

 

должны

 

были

 

возбудить

 

зависть;

въ

 

этому

 

присоединилась

 

и

 

досада,

 

что

получаетъ

 

человѣкъ,

 

самъ

 

'ничего

 

не

 

по-

жертвовавшій.

 

•

 

'Во

 

первыхъ,"

 

послѣднее

не

 

совсѣмъ

 

вѣрно.

 

Не

 

однимъ

 

уужимъ

вармаяомъ

 

распоряжался

 

покойный:

 

нѣ-

которыя

 

церкви

 

получили

 

вспоможеніе
изъ

 

его

 

исвлючительныхъ

 

средствъ.

 

Кро-
мѣ

 

того,

 

надобно

 

во

 

что

 

нибудь

 

считать

время

 

и

 

трудъ,

 

которые

 

были

 

трачены

повойнымъ

 

положительно

 

въ

 

ущербъ

 

соб-
ственнымъ

 

воммерческимъ

 

дѣламъ.

 

Во
вторыхъ,

 

этими

 

нареканіями

 

сказывалось

лишь

 

воззрѣяіс,

 

что

 

отличія

 

справедливо

пріобрѣтаются

 

только

 

деньгами, —воз-

зрѣніе,

 

на

 

воторое

 

стоить

 

только

 

ука-

зать,

 

чтобъ

 

понять

 

ему

 

цѣну.

 

И.

 

И.

 

Чет-
вериковъ

 

пользовался

 

чужими

 

слабостя-
ми,

 

но

 

самъ

 

отданъ

 

былъ

 

душою

 

дѣлу;

пособіе

 

церквамъ

 

въ

 

враяхъ,

 

гдѣ

 

пра-

вославіе

 

есть

 

не

 

просто

 

религіозный,

 

но

политически

 

элементъ, —это

 

было

 

его

служеніе,

 

онъ

 

считалъ

 

это

 

личнымъ

дѣломъ,

 

личною

 

скорбью,

 

личною

честью,

 

задачею

 

жизни.

 

Отсюда

 

и

эта

 

неустанная

 

энергія,

 

въ

 

русскомъ

 

че-

ловѣкѣ

 

не

 

совсѣмъ

 

обыкновенная

 

при

служеніи

 

общественному

 

дѣлу.

 

Ые
онъ

 

одинъ

 

вышелъ

 

изъ

 

купцевъ

 

въ

дворяне

 

и

 

генералы.

 

Не

 

станемъ

 

упоми-

нать

 

именъ,

 

но

 

укажемъ

 

различіе:

 

тѣ

господа

 

именно

 

и

 

обнаруживали,

 

чтодѣ-

ло

 

все —отдуться

 

деньгами,

 

а

 

на

 

какое

дѣло

 

все

 

равно:

 

сегодня

 

на

 

богадѣльню,

оавтра

 

на.

 

кашу

 

инвалидамъ,

 

черезъгодъ

на

 

библиотеку,

 

а

 

потомъ

 

к у да

 

нибудь

 

на

мостовую;

 

сущность

 

въ

 

томъ

 

чтобъ

 

по-

мѣстить

 

извѣстную

 

сумму,

 

за

 

которую

ожидается

 

крестъ;

 

куда, —этому

 

не

 

при-

давалось

 

значенія.

 

Этому-то

 

воззрѣнію

Четвериковъ

 

и

 

представлялъ

 

противопо-

ложность.

 

Помимо

 

вспоможенія

 

церк-

вамъ

 

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

преи-

мущественно

 

и

 

снискалъ

 

себѣ

 

отличія,
столь

 

завидныя

 

для

 

его

 

собратовъ,

 

онъ

принялъ

 

горячее

 

участіе

 

въ

 

устройствѣ

братствъ,

 

когда

 

они

 

начали

 

тамъ

 

же

воскресать

 

мало

 

по

 

малу.

 

Не

 

обошлись
безъ

 

его

 

же

 

вспомоществования

 

право-

славныя

 

церкви

 

и

 

въ

 

Балтійскомъ

 

враѣ.

Навонецъ,

 

православный

 

храмъ

 

въ

 

Гель-
сингфорсѣ

 

почти

 

ему

 

одному

 

обязанъср-
оруженіемъ.

 

Прішомнимъ

 

и

 

еще

 

случай:
здѣшнему

 

братству

 

св.

 

Николая,

 

устро- 1
енному

 

для

 

вспоможенія

 

бѣднымъ

 

уче -j

никамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

тотъ

 

же

 

И.

 

И.
Четверивовъ

 

выхлопоталъ

 

часть

 

богатаго

 

|

наслѣдства.

 

оставшагося

 

послѣ

 

вугща

Шодчина.

 

Фавтъ

 

тоже

 

любопытенъ.

 

Шод-
чинъ

 

умеръ,

 

завѣщавъ

 

громадное

 

состояніе
на

 

бдаготворительвыя

 

цѣли,

 

но

 

не

 

оп-

редѣливъ

 

подробно

 

назпаченія;

 

оно

 

пре-

доставлено

 

было

 

самимъ

 

душеприкащи-

камъ.

 

Возникъ

 

процессъ

 

исхода

 

доволь-

но

 

сомнительнаго;

 

представлялось .

 

воз-

можным!,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

отвергнуть

завѣщаніе,

 

по

 

отсутствію

 

субъекта

 

пра-

ва

 

(нѣтъ

 

наслѣдника).

 

Но

 

на

 

это

 

имен-

но

 

нужно

 

было

 

Четверикова.

 

Знать,

 

гдѣ

есть

 

готовность

 

благотворенія,

 

это

 

была
его

 

спеціальность.

 

Прослышалъ,

 

взялся

 

!

за

 

дѣло.

 

Процессъ

 

выигранъ.

 

Почему
знать?

 

Можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

выигранъ

 

былъ
бы

 

онъ

 

безъ

 

этого,

 

потому

 

что

 

въ

 

тяж-

бѣ

 

такого

 

рода

 

личныя

 

выгоды

 

и

 

слѣдо-

вательно

 

побужденія

 

ретиво

 

вести

 

дѣло

представлялись

 

только

 

оспаривавшимъ

васлѣдникамъ

 

Отвлеченное

 

повятіе,

 

ка-

ково

 

«благотворительныя

 

учреждевія»,
не

 

могло

 

чувствовать

 

ни

 

скорби,

 

ни

 

ра-

дости

 

отъ

 

такого

 

или

 

другаго

 

исхода;

душеприкащикамъ

 

тоже

 

не

 

оказывалось

особенныхъ

 

побуждепій

 

хлопотать

 

черезъ

чуръ

 

горячо

 

о

 

дѣлѣ,

 

изъ

 

котораго

 

для

ихъ

 

личныхъ

 

интересовъ

 

не

 

предстояло

ничего.

 

И.

 

И.

 

Четверикову

 

въ

 

благоно-

лучномъ

 

исходѣ

 

процесса

 

принадлежите

едва

 

ли

 

не

 

главнѣйшая

 

честь,

 

и

 

онъ

 

ра-

зумѣется,

 

не

 

преминулъ

 

обратить

 

на-

следство

 

нацѣль,

 

которой

 

служилъ— по-

собіе

 

церквамъ

 

въ

 

краяхъ

 

угнетеннаго

православія;

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

удѣлилъ

часть

 

(10,000)

 

и

 

на

 

братство

 

св.

 

Нико-
лая.

 

Мы

 

сказали

 

«пе преминулъ,»

 

«удѣ-

лилъ»,

 

разумѣя

 

конечно

 

нравственное

вліяніе

 

Ивана

 

Ивановича

 

на

 

душепри-

кіщиковъ,

 

воторые

 

вѣроятво

 

были

 

рады,

найдя

 

спеціалиста,

 

освобождавшаго

 

ихъ

отъ

 

труда

 

додумываться,

 

на

 

какое

 

бы

 

бла-
готвореніе

 

повернуть

 

немалый

 

капиталь

въ

 

несколько

 

сотъ

 

тысячъ

 

рублей.
Этотъ

 

примѣръ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

участіемъ
въ

 

устройствѣ

 

братствъ

 

и

 

вспоможеніи
балтійсвимъ

 

и

 

гельсингфорсвимъ

 

церк-

вамъ,

 

ясаѣе

 

другихъ

 

говорить

 

о

 

харак-

терѣ

 

дѣятельности

 

повойнаго,

 

и

 

сводить

ее

 

съ

 

понятія,

 

воторое

 

о

 

ней

 

составлено,

можетъ

 

быть

 

большивствомъ.

 

Ни

 

здѣсь,

ни

 

тамъ,

 

ни

 

тутъ

 

И.

 

И.

 

ничего

 

неполу-

чалъ,

 

ничего

 

не

 

исвалъ,

 

и

 

не

 

могъ

 

ни

получить,

 

ни

 

йсвать.

 

Это

 

уже

 

было

 

дѣло-

души,

 

долгъ

 

добровольна»

 

служенія.
Въ

 

политичесвомъ

 

смыслѣ

 

деятельность
И.

 

И.

 

Четверикова

 

отмѣчена

 

г

 

крупно.

Нѣскольво

 

строкъ,

 

выше

 

сказанныхъ

 

о

положеніи,

 

въ

 

какомъ

 

были

 

православ-

ныя

 

церкви

 

въ.

 

западныхъ

 

краяхъ

 

до-

участія

 

M.

 

И.,

 

даютъ

 

понять,

 

что

 

было
бы,

 

если

 

бы

 

по

 

счастіто

 

не

 

оказалось

столь

 

ревностнаго

 

помощника

 

дѣлу.

 

От-
части

 

это

 

уже

 

о

 

сію

 

пору

 

видно.

 

Чита-
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•гели

 

припомнятъ

 

недавно

 

помѣщеннное

у

 

насъ

 

письмо

 

изъ

 

Ковеля,

 

и

 

передан-

ную

 

въ

 

немъ

 

трагивомичесвую

 

исторію
построенія

 

тамошней

 

православной

 

церв-

ви,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подобною

 

же

 

исторіею
церкви

 

въ

 

г.

 

Борисовѣ:

 

наростаетъ,

 

вакъ

водится,

 

переписка,

 

разъѣжаютъ

 

техни-

ки,

 

одинъ

 

посмотритъ,

 

другой

 

посверлить,

но

 

дѣла

 

до

 

дѣла

 

никому

 

нѣтъ,

 

а

 

церкви

по

 

старому

 

и

 

не

 

начинаютъ

 

строиться, —

какъ

 

было

 

и

 

тогда,

 

когда

 

царствовало

упованіе

 

на

 

польскихъ

 

помѣщиковъ.

 

Те-
перь

 

дѣдо

 

взяла

 

па

 

себя

 

исключительно

казна;

 

И.

 

И.

 

Четверикова

 

нѣтъ;

 

другаго

на

 

его

 

мѣсто

 

не

 

предвидится,

 

да

 

если

бы

 

и

 

явился

 

таковый,

 

ему

 

при

 

настоя-

щемъ

 

устройствѣ

 

этого

 

дѣла,

 

передан-

наго

 

въ

 

общее

 

ведѣніе

 

министерства

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

не

 

очень

 

бы

 

веливъ

предоставлялся

 

просторъ.

 

Любопытно

 

бу-
детъ

 

сравнить

 

въ

 

послѣдствіи:

 

что

 

было
сдѣлано

 

для

 

церквей

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

да

 

Четверикова,

 

что

 

послѣ,

 

и

 

что

 

при

немъ

 

и

 

съ

 

его

 

содѣйствія.

Вспоможеніе

 

церквамъ

 

въ

 

западномъ

краѣ

 

въ

 

свое

 

время,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

поставлено

 

было

 

въ

 

спеціальное

 

завѣ-

дываніе

 

тайнаго

 

совѣтника

 

П.

 

H.

 

Батюш-
кова.

 

Съ

 

нимъ

 

покойный

 

И.

 

И.

 

Четве-
риковъ

 

и

 

состоялъ

 

въ

 

ближайшихь

 

сяо-

шеніяхъ

 

и

 

подъ

 

его

 

руководительствомъ

дѣйствовалъ.

 

На

 

П.

 

Н.

 

Батюшковѣ

 

ле-

житъ

 

обязанность

 

познакомить

 

общество
съ

 

фактическими

 

подробностями

 

дѣятель-

ности

 

повойнаго,

 

воторыхъ

 

мы

 

дать

 

не

въ

 

силахъ.

Высважемъ

 

въ

 

завлюченіе

 

и

 

общую
мысль.

 

Готовности

 

къ

 

благотвореніямъ
въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

много:

 

страшная

масса

 

капитаювъ

 

предлагается

 

и

 

двига-

ется

 

на

 

дѣла

 

безкорыстныя.

 

Часть

 

ихъ,

можетъ

 

быть

 

даже

 

и

 

значительная,

 

воз-

буждается

 

тщеславіемъ.

 

Пусть;

 

но

 

еще

не

 

въ

 

томъдѣло.

 

Припоминая,

 

куда

 

тамъ

и

 

здѣсь

 

лились

 

потоки

 

пожертвованій,
убѣждаемся,

 

что

 

частная

 

благотворитель-
ность

 

вообще

 

у

 

насъ

 

мало

 

осмыслена;

двигается

 

больше

 

по

 

протореннымъ

 

вѣ-

ками,

 

однообразнвмъ

 

путямъ,

 

и

 

управ-

ляется

 

случайностями.

 

Лицъ,

 

воторыябы

Часть

 

оффщіалъщя.

ІѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖШЯ.

А

 

К

 

Т

 

Ъ

   

(*).''°

 

Ji;
депутатовъ

    

Минскаго

     

епархіальяаго
съезда,

   

бывшаго

 

въ

 

іюаѣ

 

1870

 

г.

1870

 

года ,

 

іюня

 

27 ,

 

нижепод-

писавшіеся

 

депутаты

 

отъ

 

духовенства,

минской

 

епархіи,

 

па

 

минскомъ

 

епархі-
альномъ

 

съѣздѣ,

 

слушали

 

заявленіе
законоучителя

 

Паричскаго

 

училища

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

священника

 

Ан-
тояія

 

Савича

 

о

 

томъ:

 

1)

 

что

 

учредитель-

ница

 

Паричсваго

 

училища,

 

Ёя

 

Превос-
ходительство

 

Марія

 

Явовлевна

 

Пущина,
желаетъ

 

увеличить

 

въ

 

своемъ

 

заведеніи
число

 

пансіонерокъ

 

еще

 

тридцатью

 

вое

щее

 

время

 

съ

 

прошеніями

 

о

 

привятіи
оныхъ,

 

то

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

то

въ

 

комитетъ

 

училищъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

звавія,

 

то

 

къ

 

учредительнпцѣ

 

заведенія,
a

 

нѣкоторые

 

лично

 

являлися

 

даже

 

изъ

отдаленныхъ

 

уѣздовъ

 

для

 

подачи

 

проше-

нія

 

Ея

 

Превосходительству.

 

Для

 

превра-

щеиія

 

лишнихъ,

 

а

 

иногда

 

напраеныхъ

расходовъ

 

самому

 

духовенству,

 

а

 

также

для

 

уменыпенія

 

переписки,

 

не

 

найдетъ
ди

 

епархіальный

 

сьѣздъ

 

выгоднымъ

 

и

возможнымъ

 

сдѣлать

 

обязательное

 

для

всѣхъ

 

постановленіе

 

и

 

увазать,

 

куда

 

и

кьвому

 

именно

 

священнослужители

 

долж-

ны

 

обращаться

 

съ

 

прошеніями

 

о

 

приня-

ты

 

своихъ

 

дочерей

 

или

 

сироть

 

на

 

ка-

зенновоштныя

 

вавансіи.

По

 

выслушаніи

 

сихъ

 

важныхъ

 

и

 

весь-

ма

 

полезныхъ

 

для

 

духовенства

 

заявіеній
завоноучителя)

   

Паричсваго

 

училшпа

   

о.

питанницами

 

и,

 

для

 

равномѣрности

 

чис-

 

Антонія

 

Савича,

 

и

 

признавая,

 

что

 

жела-

ла

 

оныхъ

 

по

 

тремъклассамъ,

 

нредположе-

 

н і е

   

г -жи

  

учредительницы

   

Паричсваго
но

 

въ

 

настоящемъ

 

курсѣ

 

принять

 

трид-

цать

 

воспитанницъ,

 

потомъ

 

тоже

 

число

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

и

 

т.

 

д.

 

Между

 

тѣмъ

матеріальныя

 

средства

 

онаго

 

училища

одни

 

и

 

тѣже,

 

кавія

 

опубликованы

 

были
въ

 

№

 

17

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

за

1869

 

годъ.

 

Не

 

найдетъ

 

ли

 

по

 

этому

 

по-

воду

 

возможнымъ

 

духовенство

 

изъ

 

жерт-

вуемыхъ

 

2%,

 

изъ

 

штатнаго

 

и.добавоч-
наго

 

жаловавья

 

на

 

содержаніе

 

училищъ

дѣвицъ

 

духоваго

 

званія,

 

отчислять

 

впредь

по

 

1°/о

 

изключительно

 

на

 

Паричское
училище,

 

и

 

деньги

 

эти

 

чрезъ

 

оо.

 

благо-
чинныхъ

 

высылать

 

полугодично

 

по

 

полу-

чети

 

жалованья

 

прямо

 

въ

 

оное

 

училище?
2)

 

Учредительница

 

заведенія,

 

же-

лая

 

доставить

 

бѣднымъ

 

и

 

многосемей-
нымъ

 

священнослужителямъ

 

возможность

воспитать

 

дочерей

 

своихъ

 

въ

 

заведеніи,
предполагаетъ

 

значительно

 

уменьшить

плату

 

за

 

содержаніе

 

оныхъ

 

и

 

просить

духовенство

 

ограничить

 

и

 

опредѣлить

число

 

казенно-коштныхъ

 

вакансій

 

впредь

до

 

увеличенія

 

училищвой

 

суммы,

 

предо-

ставивъ

 

право

 

пользоваться,

 

оными

 

ва-

кансіями

    

преимущественно

    

сиротамъ,

плата

 

же

 

за

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

избрали

 

себѣ

 

определенную

 

отрасль

 

въ

 

I

 

воспитанницъ

 

предполагается

 

только

служеніе

 

цѣлой

 

жизни,

  

почти

 

не

 

быва-

 

отъ

 

25

 

до

 

30

 

руб.
етъ.

 

Отсюда,

 

за

 

исключеніемъ

 

одного

вида

 

(храмозданій),

 

и

 

общественные

 

пло-

ды

 

благотворительности

 

далеко

 

не

 

соот-

вѣтствуютъ

 

количеству

 

приношеній.

 

И.
И.

 

Четкериковъ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

замѣчательныхъ

 

исклю-

чение

 

въ

 

ѳтомъ

 

смыслѣ.

и

 

3)

 

Многіе

 

священно

 

-

 

служители

при

 

опредѣленіи

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

Па-
ричское

 

училище,

 

обращались

 

понастоя-

(*)

 

Автъ

 

сей

 

не

 

былъ

 

своевременно

напечатанъ

 

попричинамъ,

 

независящим*

отъ

 

Редавціи;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

предается

 

гласности

 

потому,

 

что

 

нѣко-

ные

 

изъ

 

благочинничесвихъ

 

округовъ

 

не

считают*

 

для

 

себя

 

обязательнымъ

 

вно-

сить

 

2°/о

 

въ

 

пользу

 

училищъ

 

дѣвицъду.

ховнаго

 

званія.

   

Ред.

училища

   

Маріи

 

Яковлевны

 

Пущиной-
увеличить

   

въ

 

своемъ

   

заведеніи

   

число

пансіонеровъ

   

еще

 

тридцатью

 

воспитан-

ницами,

 

предоставить

 

право

 

пользоваться

казенными

 

вавансіями

   

преимущественно

сиротамъ,

 

a

 

бѣднымъ

 

и

 

многосемейнымъ
священнослужителямъ

  

дать

 

возможность

воспитать

 

своихъ

 

дочерей

 

по

 

значитель-

но

 

уменьшенной

   

отъ

 

25

    

до

   

30

    

руб.
платѣ

   

въ

  

Паричскомь

   

училищѣ —есть

желаніе

 

святое,

 

достойное

 

всякой

 

похва-
лы

 

и

 

благодарности,

 

—

 

епархіальныйсъѣздъ

единодушно

  

постановилъ:

   

1)

   

просить

епархіальное

 

начальство,

 

чтобы,

 

по

 

сче-

ту

 

жалованья,

 

изъ

 

2%

 

получаемыхъ

 

ко-

митетомъ

 

изъ

 

пособія

 

27,000

 

руб.,

   

1°/о
отсылаемъ

 

былъ

 

въ

 

пользу

 

минскаго

 

учи-

лища,

   

а

 

другой

 

въ

 

пользу

 

Паричсваго
училища.

 

2)

 

За

 

предоставленіе

 

болѣе

 

de-
мейнымъ

   

и

 

бѣднымъ

 

священнослужите-

лямъ

 

возможности

   

воспитывать

 

своихъ

дочерей

 

въ

 

Паричскомъ

 

училищѣ

 

за

 

весь-

ма

   

умѣренную

 

цѣну

   

благодарить

   

Ея
Превосходительство

     

Марію

    

Яковлев-
ну

   

Пущину

    

особымъ

     

письмомъ

  

>Ъа
подписью

   

всѣхъ

   

депутатовъ

   

минскаго

епархіальнаго

 

съѣзда;

   

а

 

имя

 

покойнаго
ея

 

мужа

   

Михаила

 

Ивановича

 

Пущина
внести

 

въ

 

синодики

 

всѣхъ

 

церквей

 

мин-

ской

 

епархіи

   

для

 

вѣчнаго

  

поминовенія
души

 

его.

 

Ограниченіе

 

же

 

и

 

опредѣленіе

числа

 

казеннокоштныхъ

 

вакансій

 

въ

 

Па-
ричскомъ

 

училищѣ

 

предоставить

 

на

 

бла-
гоусмотрѣніе

  

г-жи

 

учредительницы

 

сего

заведенія.

 

3)

 

Что

 

же

 

касается

 

вопроса

 

о

томъ,

 

къ

 

кому

 

обращаться

 

съ

 

прошенія-
ми

 

объ

 

опредѣленіи

 

дѣвицъ

   

въ

 

Парич-
ское

 

училище

 

на

 

казеннокоштныя

 

вакан-

сіи,

  

то

 

рѣшеніе

 

сего

 

предоставить

 

бла-
гоусмотрѣнію

   

Его

 

Преосвященства.

   

О
чемъ

   

составленный

 

актъ

   

предсѣдатель
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съѣзда

   

представить

   

на

 

благоуваженіе
Его

 

Преосвященства.
Председатель

 

съѣзда

 

иротоіерей

 

Іосифъ
Турцевичъ;

 

слуцкій

 

прот.

 

Нетръ

 

Сулков-
скій;

  

прот.

 

Георгій

 

Тарнопольсвій,

    

де-

нутатъ

 

прот.

    

Петръ

 

Трусковсвій,

    

Па-
ричскій

 

благочинный

 

свящ.

 

Антоній

 

Са-
вичъ,

  

Петриковскій

   

благочинный

 

свящ.

Ѳ.

 

Бѣляковскій,

 

Бобруйскій

 

благоч.

 

свящ.

Александръ

 

Голушкевичъ,

  

Даревской

 

ц.

свящ.

 

Іоаннъ

 

Митвевичъ,

 

Лоевскійсвящ.
Іоаннъ

 

Смоличь,

   

Юревицкой

 

ц.

   

свящ.

Матѳей

 

Киркевичъ,

 

Погостской

 

ц.

 

свящ.
Іосифъ

 

Нароаовичъ,

 

депутатъ

 

игуменска-

го

 

благочинія

 

свящ.

 

Константинъ

 

Заго-
ровскій,

   

депутатъ

  

Телеханскаго

 

благо-
чинія

 

свящ.

 

Антоній

 

Привевскій,

   

депу-

татъ

 

отъ

 

БарбарОвсваго

 

благочипія

 

свящ.

M.

 

Завитневичъ,

 

депутатъ

 

пинсвагобла-
гочинія

 

свящ.

  

Андрей

 

Бервадсвій,

    

Хо-
инскаго

 

благочинія

 

депутатъ

 

свящ.

 

Ва-
леріанъ

 

Когачевсвій,

 

Вчзнянскойц.

 

свящ.

Вонифатш

 

Восинсвій,

 

Лаховскій

 

благоч.
свящ.

   

Николай

 

Преображенскій,

    

Буча-
тинскій

 

благоч.

 

свящ.

  

Викторъ

 

Домини-
ковскій,

    

депутатъ

  

Клецваго

 

благочинія
свящ.

 

Іовъ

 

Овороходовъ,

  

депуыгь

 

ІІес-
вижскато

 

благочинія

 

свящ.

 

іоаннъ

 

Мос-
калевичъ,

 

Выдрицкій

 

свищ.

 

А.

 

Малевичъ,
депутатъ

  

игуменскаго

 

благоч.

   

оващ.

 

Ѳ.

Русецкій,

 

депутатъ

 

свящ.

   

It

 

Наркевичъ,
депутатъ

 

рѣчицкаго

 

благочивія

 

свящ.

 

О.
Мигай,

 

свящ.

 

А.

 

Бобарывйвъ,

   

свящ.

 

В.
Шолковичъ,

 

свящ.

 

J.

 

Конюшевскій,

 

свящ.

С.

 

Нечаевъ,

 

свящ.

 

I.

 

Соловьевичъ,

 

свящ.

I.

 

Бирюковйчъ,

 

депутатъ

 

свящ.

 

Кл.

 

Ca-j
вичъ,

 

депутатъ

 

свящ.

 

Л.

 

Спасскій,

 

депу-

татъ

 

новогрудсваго

 

бзагочинія

 

свящ.

 

А.
Черняковскій,

   

депутатъ

    

священникъ

 

I.
Проволовичъ,

 

Свящ.

 

В.

 

Ярмоловичъ,

   

де-

путатъ

 

свящ.

  

Гр.

 

Шимаиовскій,

    

свящ.

Ф.

 

Прок'оповичъ,

   

минскій

 

благоч.

 

свящ.

I.

 

Мацкевичъ,

 

свящ.

 

I.

 

Еленекш,

  

депу-

татъ

 

Дудичскаго

 

благоч.

 

свящ.

 

I.

 

Доми-
нивовскій,

 

Давидгородецкіп

 

благоч.

 

свящ.

I.

 

Родевичъ,

 

свящ.

 

I.

 

Пигулевекій,

 

свящ.

I.

 

Зморовичъ,

 

свящ.

 

J.

 

Чарнецвій,

 

мин-

скаго

 

. градекаго

 

Екатерининскаго

 

собора
«вящ.

 

Никаноръ

 

Смоличъ.
На

 

семь

 

автѣ

 

Его

 

Преосвященство
наволиль

 

написать:

 

«1

 

ігояя

 

1871

 

года.

Согдасенъ

 

Е.

 

Алевсавдръ».

ЛЕКЦІИ

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ

 

гигіены
И

 

ДІЭТЕТИКИ,

 

ЧИТАННЫЯВЪ

 

МИН-
СКОЙ

 

СЕМИНАРІИ

 

ШТАТНЬШЪВРА-
ЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

 

ДОКТОРОМЪ

 

АРХАН-
ГЕЛЬСКИМЪ.

Жекцгя

 

десятая.

(окончаніе).

Ііриіиаки

 

истинной

   

смерти.

   

Удо-
стовѣреніе

 

въ

 

действительности

   

смерти

всегда

 

составляло

    

и

 

составляетъ

   

пред-

мета

  

особенной

 

важности,

   

ибо

   

между

истинно

 

умеріпими

   

бываютъ

 

случаи

   

и

Мнимой

 

Смерти.

    

Поэтому

   

нужно

 

отли-

чать

  

истинвую

 

смерть

   

отъ

 

кажущейся
или

 

мвимой,

    

дабы,

    

съ

 

одной

 

стороны,

заблаговременно

 

подать

 

помощь

 

несчаст-

ному,

    

а

    

съ

 

другои^ве

 

всврыть

   

тѣла

еще

 

не

 

умершаі'0

 

человѣва.

    

вакъ

    

это

случилось

    

съ

 

знамевитымъ

    

ататЬмомъ'
Везаліёмъ,

 

который

 

сшелъ

 

съума,

 

вслѣд-

Ствіе

 

того,

 

что

 

обмершая

 

женщина

 

ожи-

ла,

    

вскрикнула-

 

и

  

тот-часъ

 

же

 

умерла,-

послѣ

 

того,

 

какъ

 

ѳвъ

 

разрѣзалъ -ей

 

жи-

вота.

    

Подобнаго

 

же

 

рода

 

случай

   

надъ

Аббатомъ

 

Прево

 

ѳігаеанъ

 

Фантанеллемъ.
Изъ

 

исторіи

 

'мы

 

-зи'асаъ,

    

что

  

НорЯапд-
СКій

 

кавалеръ

 

Францискъ

 

ОивелеСи

 

вре-

ненъ

 

Карла

 

IX

 

трижды

 

умиралъ,

 

триж-

ды

 

погребёнъ

 

былъ

 

и

 

трижды

 

восвресалъ,

по

 

милоСти

 

Божіей,

    

и

    

что

   

извѣетный

аиатомъ

 

ВйнслОвъ

 

два

 

раза

 

былъ

 

погре-

беиъ

 

заживо.

 

Что

 

случаи

 

мнимой

 

смерти

■НйВто^яЮтся

 

и^въ

 

наше

 

время,

    

доказа-

тельствомъ

 

этому

 

служить

   

«мнимый

 

по-

вбйникъ»,

    

описанный

    

въ

 

газетѣ

   

*Со-
времевность

    

№

    

46,

    

1871

 

тода>

   

"въ

ломженскомь

 

уѣздѣ

   

заболѣлъ

   

холерой
кузнецъ— еврей.

    

Припадай

 

были

    

такъ

сильны,

 

что

 

врачебная

 

помощь

 

оказалась

ведѣйстВйтеяьного,

 

и

 

больной,

 

послѣ

 

нѣ-

сколькііКъ

   

^асовъ

    

страшныхъ

  

мученій,
Kasâ.idcb,

 

умерь.

    

Евреи,

    

обыкновенно,
торопятся

 

сей-часъ

 

же

 

погребать

 

своихъ

вокбйнийовъ,

    

но

    

въ

 

это

 

время

  

насту-

Пйль

 

шабашь

 

и

 

потому

 

погребеніе

 

было
отложено

  

до

  

воскресенья.

    

Когдажевъ
этотъ

 

день

 

прибылъ

    

къ

 

покойнику

 

-ев-

рейски

 

духовный

 

причтъ

    

и

 

сталъ

 

при-

готовлять

 

его

 

къ

 

нохоронамъ

 

исполнені-
емь

 

установленной

 

обрядности

 

и,

 

между

ярочимъ,

 

обмываніемъ,

  

то,

 

при

 

первомъ

же

 

обливаніи

 

холодною

 

водой,

    

мнимый
покойникъ

 

вдругъ

 

очнулся

    

и'Еъ

 

яедоу-І
мѣніемь

 

сталь

 

осматриваться

 

ва

 

шршв-|
товлениыя

    

для

 

него

 

погребадьныя

 

при-І
надлежиости.

  

Подкрѣпленный, .-

 

за

 

тѣмъ,

нищей,

 

больной

 

вскорѣ

 

соверпсеаиш

 

оира-і

внеся».

     

Но,

   

конечно,

 

исдучайияэжоъ
могъбы

 

юковтаться

  

w<m,

 

іажь -j

 

ваавошн

 

|

 

вакъ

 

бы

 

свинцовый

 

цьѣтъ

лучно

 

(летаргикъ

 

былъ

 

бы

 

погребёнъ

 

за-

живо),

 

если

 

бы

 

его

 

не

 

спасъ

 

шабашь.
Подробности

   

о

 

мнимой

 

смерти

   

и

  

-о

средствахъ

 

къ

 

предупрежденію

   

погребе-
нія

 

обмершихъ

   

изложены

    

въ

 

брошюрѣ

профессоромъ

 

лейбъ-медикомъ

    

тайнымъ
оовѣтникомъ

 

H.

 

О.

 

Здекауеромъ,

 

напеча-

тавйой

   

по

 

привазанію

  

министра

  

внут-

реннихъ

 

.

 

дѣяъ,

   

въ

 

1.849

 

году.

   

Между
этими

 

средствами

 

главнійшимъ

 

признано

одно — это

 

не

 

хоронить

 

до

 

3-хъ

 

дней,

 

нос-

слѣ

 

смерти,

   

-и— -если

 

бы,

   

по

 

иетеченіи
этого

 

срока,

   

признаки

   

действительной
смерти

 

не

 

обнаружились,

 

то,

 

до

 

обнару-
жена

 

ихъ,

 

содержать

 

сомнительный

 

трупъ

въ

    

усыпальвицахъ,

    

устроенныхъ

   

при

владбищенсЕихъ

 

церввахъ.

 

Съ

 

того

 

вре-

мени,

    

правительство

 

неоднократно

 

под-

тверждало

 

объ

 

устройства

 

усыпальницъ,

-даже —помнится

 

-мнѣ — года

   

два

   

тому

назадъ

 

писалось

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

газета-хъ,

но

 

и

 

досихъ

    

поръ

  

дѣлается

 

ли

 

это

 

тдѣ

нибудь

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

    

гдѣ,

   

между

проЧимъ,

 

висволько

 

ие

 

меньше

 

боящихся
быть

 

погребенными

 

заживо,

    

вакъ

  

и

 

за

границею,

  

-гдѣ

 

уже

 

.давно

 

вездѣ

 

заведе-

ны

 

Эти

 

усыпальницы?

 

И

 

отъ

 

чего

 

бы

 

не

вавести

 

йхъ

 

у

 

-насъ,

 

когда

 

для

 

устройст-
ва

 

ихъ

 

потребовались

 

бы

 

самыя

 

ничтож-

выя

 

средства?

 

Тогда

 

какъ

 

мѣра

 

эта

 

важ-

на

 

и

 

-благоразумна,

 

потому

 

что

 

и

 

врачъ

яе

 

всегда

  

въ

 

состоянии

 

отличить

 

истин-

ную

 

смерть

 

отъ

 

мнимой.

 

И —это

 

по

 

очень

^простой

 

яричинѣ:

 

извѣстно,

 

что,

 

прежде

-нежели

 

трупъ

 

подвергается" хпмическимъ

и

 

физическимъ

 

дѣятелямъ,

 

прежде

 

неже-

ли

 

начинается

 

процессъ

 

разложевія

 

его,

онъ

 

переходить

 

въ

 

такое

 

состоите,

    

въ

которомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

замѣча-

ется

 

главныхъ

 

признаковъ

 

жизнедеятель-
ности,

    

а

    

съ

 

другой —и

 

нѣтъ

 

вѣрныхъ

и

 

положительных!,

 

признаковъ

 

смерти,

 

'и

—что

 

такое

 

состояніе,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ

ниже,

    

иногда

 

затягивается

 

на

 

довольно

долгое,

 

неопределенное

 

-время

 

и

 

у

 

истин-

«йчгоршихъ.
Несчастные

 

случаи

 

погребенія

 

мнимѳ-

умершихъ

 

заставили

 

врачей

 

отыскать

нризнави,

 

по

 

воторымъбы

 

можно

 

было
отличать

 

смерть

 

истинвую

 

отъважущей-
Ся.

 

Мы

 

-обстоятельно

 

разсмотримъ

 

эти

признаки,

 

темъ

 

болѣе,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

еще

 

усыпальницъ,

 

предупреждающихъ

•погребеніе

 

людей

 

заживо,

 

и

 

что

 

поэтимъ

признакамъ

 

каждый,

 

..даже

 

и

 

не

 

врачъ,

Можетъ

 

оказать

 

некоторую

 

толику

 

услу-

ги

 

человечеству.
-Въ

 

первые

 

часы,-

 

послѣ

 

смерти,

 

очень

ВДдно

 

"-определить

 

иріганаки-ея

 

'дѣйотвя-

тельности;

 

ибо,

 

въ

 

это

 

время,

 

есть

 

много

общаго

 

между,

 

.смертью—истинною

 

и

 

мни-

 

«

мою:

 

отсутствіе

 

дыханія

 

и

 

пульса,

 

по-

всеместное

 

охлажденіе

 

тѣла,

 

блѣдный

общихъ

   

по-



К-

 

№f

                                                 

МИНСКДЯ

 

,ЕПАХІАРЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТЙ,

                                                   

397

врововъ,

 

валине

 

кровью

 

подкожныхъ

венъ,

 

неподвижность

 

глазъ

 

и

 

проч.

 

свой-
ственны

 

тому

 

и

 

другому

 

состоянію.
По

 

нрошествіи

 

первыхъ

 

часовъ,

 

послѣ

«мерти,

 

вромѣ

 

гипократовсваго

 

лица,

описаннаго

 

выше,

 

должно

 

руководство-

ваться

 

слѣдующими

 

признаками:

Жыхателъныя

 

и

 

сердечныя

 

движенія
при

 

мнимой

 

смерти

 

не

 

прекращаются,

хотя

 

существованіе

 

ихъ

 

весьма

 

слабое,
при

 

чемъ

 

сердечныя

 

движенія

 

оказыва-

ются

 

червообразными,

 

при

 

истинной

 

же

смерти

 

дыхательныя

 

и

 

сердечныя

 

движе-

вія

 

превращаются.

 

Для

 

обнаруженія

 

ды-

хательныхъ

 

движеній

 

у

 

мнИмо-умерша

 

о

передъ

 

носомъ

 

держать

 

пуховое

 

перо

или

 

зажженную

 

свечу,

 

или

 

же

 

на

 

над-

желудочную

 

область

 

ставятъ

 

маленькій
сосудъ

 

съ

 

водой

 

и

 

набяюдаютъ

 

за

 

дви-

жевіемъ

 

послѣдней;

 

а

 

для

 

открытія

 

сер-

дечныхъ

 

движеній

 

производятъ

 

выслуши-

вание

 

сердца

 

въ

 

лѣвой

 

сторонв

 

груди,

въ

 

продолженіи

 

нѣскольвихъ

 

минуть,

или

 

всврываютъ

 

плечевую

 

вену,

 

при

чемъ,

 

въ

 

случае

 

истинной

 

смерти,

 

кровь

ип

 

совсемь

 

не

 

показывается,

 

или

 

же

если

 

и

 

показывается,

 

то

 

въ

 

количествѣ

только

 

нѣсволькихъ

 

капель.

Ладони

 

и

 

подошвы

 

у

 

истийно

 

-

 

умер-

шаго

 

желтовато-землисты

 

ипалъиы

 

приг-

нуты

 

къ

 

ладонямъ;

 

а

 

у

 

мними-умершаго

эти

 

признаки

 

не

 

существуютъ,

 

и,

 

кроме
юго,

 

ихъ

 

рука,

 

поставленная

 

противъ

света,

 

просвечиваетъ

 

на

 

краяхъ

 

паль-

цевъ.

 

Мусвулы

 

у

 

мнимо-умершаго

 

сов-

ращаются,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

гальваничес-

каго

 

тока,

 

но

 

не

 

сокращаются

 

при

 

томъ

у

 

истинно- ум ершаго.

Кожа

 

у

 

мнимо-умершаго,

 

отъ

 

Ожоги
кипяткомъ,

 

раскаленнымъ

 

желѣзомъ

 

и

расплавленнымъ

 

сургучемъ,

 

образуетъ

 

пу-

зыри

 

съ

 

легвимъ

 

врасноватымъ

 

круж-

комк

 

тпгда

 

какъ

 

кожа

 

истинно-умерта-

го

 

не

 

образуетъ

 

отъ

 

ожоги

 

ни

 

вружка,

ни

 

пузыря.

Вяжй,

 

опущенный

 

на

 

глаза,

 

у

 

мнимо-

умершаго,

 

чрезъ

 

Ѵ«

 

минуты,

 

снова

 

от-

крываются,

 

чего

 

не

 

бываетъ

 

у

 

иетинно-

умершаго.
Въ

 

глазе

 

мнимо-умершаго

 

еще

 

про-

должается

 

отделеніе

 

влаги

 

слизистого

оболочкою,

 

отчего

 

прозрачная

 

роговая

«краняетъ

 

водянистый

 

блескъ,

 

и,

 

при

приближеніи

 

къ

 

ней

 

зажженной

 

свечи,
показы ваетъ

 

тройное

 

изображеніе.

 

У
исіинно-умершихъ

 

прозрачная

 

роговая

оболочка

 

тускла,

 

-мѳрщиновата

 

и,

 

при

ориближеніи

 

къ,.|Яей

 

..зажженной

 

свечи,
ирвазываетъ ,

 

только

 

двойное

 

дао^раженіе;
а і

 

кроме

 

того,

 

,г,да,за

 

івпадаютъ

 

и

 

глазное
яблоко»

 

менее

 

на'яр'яженнымъ

 

представ-

меіся--рдр,

 

боАее„,м ]аіщ, /Ч ,при А( вдденіи
8а

 

него

 

пальцами.

[,%мпф(тура"Ѵет

 

Чаш

 

у

 

истинно,

такъ

 

и

 

мнимо-умершаго

 

не

 

отличается

отъ

 

температуры

 

его

 

окружающихъ

 

пред-

метовъ;

 

но

 

у

 

мнимо-умершаго

 

она

 

во

внутреннихъ

 

и

 

глубЬвихь

 

частяхъ

 

тѣла,

все-тави,

 

поддерживается,

 

хотя,

 

конечно,

въ

 

очень

 

слабой

 

степени.

 

На

 

этомъ

 

ос-

нованіи,

 

для

 

опредѣленія

 

мнимой

 

смерти,

употребляется

 

меленькій

 

термометръ,

изобретенный

 

Нассе,

 

который

 

на

 

кито-

вѳмъ

 

усѣ

 

проводится

 

въ

 

желудокъ

 

и

 

ос-

тавляется

 

въ

 

немъ,

 

въ

 

продолженіи

 

нес-
колько

 

минута.

 

Когда

 

замечается,

 

что

столбъ

 

ртути

 

вынутаго

 

термометра

 

сколь-

ко-нибудь

 

поднялся,

 

то

 

заключаютъ

 

о

мнимой

 

смерти.

Впрочёмъ,

 

все

 

эти

 

многочисленные

признаки

 

смерти

 

непостоянны;

 

они

 

слиш-

вомъобщи,

 

сомнительны

 

и

 

могутъ

 

иметь
значеніе

 

разве

 

тольво

 

въ

 

сововупности.

Единственные

 

и

 

Самые

 

необманчивые
признави

 

наступившей

 

смерти

 

составія-

етъ

 

посмертное

 

овочененіе

 

и

 

гніеніе.
Скажемь

 

более

 

подробно

 

объ

 

этихъ

признакахъ

 

смерти.

Черезь

 

некоторое

 

время,

 

после

 

смер-

ти,

 

все

 

мышицы

 

тела

 

прнходятъ

 

въеос-

тояніе

 

общаго

 

сокращены;

 

всВонѣ,

 

какъ

во

 

время

 

ихъ

 

сокращевія

 

при

 

жизни,

утолщаются,

 

твердеютъ

 

и

 

становятся

упругими,

 

отчего

 

все

 

тело

 

воченѣетъ-

Это —трупное

 

овочененіе,

 

воторое 'иног-
да

 

наступаета

 

сей-часъ

 

послѣ

 

смерти —

безъ

 

малейшаго

 

промежутка

 

времени,

а

 

иногда

 

после

 

восемнадцати,

 

двадцати

четырехъ

 

часовъ

 

и

 

даже

 

более.

 

Равнее
или

 

позднее

 

наступление

 

овоченѣнія

 

за-

виситъ

 

отъ

 

того,

 

слаба

 

или

 

сильна

 

и

воротка

 

или

 

продолжительна

 

была

 

мы-

шечная

 

раздражительность,

 

въ

 

минуту

смерти,

 

такъ

 

что

 

принято

 

за

 

правило:

чемъ

 

въ

 

состояніи

 

сильнейшаго

 

и

 

продол-

жительнейшаго

 

раздраженія

 

мышицы

 

на-

ходились,

 

въ

 

минуту

 

смерти,

 

тѣмъ

 

позже

коченеютъ

 

члены.

Равнымъ

 

образомъ,

 

и

 

продолжитель-

ность

 

овоченѣнія

 

находится

 

въ

 

прямомъ

отношеніи

 

въ

 

силѣ

 

и

 

продолжительности

мышечнаго

 

раздраженія,

 

въ

 

минуту

 

смер-

ти:

 

чѣмъ

 

сильнее

 

и

 

продолжительнее
мышечное

 

раздраженіе

 

въ

 

это

 

время,

і"6мъ

 

долее

 

продолжается .

 

трупное

 

ово-

ченевіё

 

и

 

тѣмъ

 

позже

 

начинается

 

гніе-
ніе,

 

и

 

на

 

оборотъ.
Такое,

 

отношеніе

 

силы

 

и

 

продолжи-

тельности

 

мышечнаго

 

раздраженія

 

въ

продолжительности

 

овочененія

 

и

 

долго-

временпости

 

неваступленія

 

гніенія

 

всег-

да

 

остается

 

неизмѣнйымъ,

 

при

 

какихъ

бы

 

условіяхъ

 

ни

 

происходила

 

смерть.

Броунь-Секаръ

 

доказалъ

 

это

 

следуюшпмъ
опытомъ:

 

пять

 

сильнихъ

 

и

 

взрослыхъ

морскихъ

 

свиновъ

 

были

 

задушены

 

по-

средством!,

 

перевязки

 

дыхательнаго

 

гор-

ла.

 

Четыре

 

изъ

 

нихь

 

были

 

сеи-часъ

 

же

гальванизированы

 

:

 

первая —чрезвычайно
сильною

 

эдевтромагнитпою

 

машиною,

вторая — слабою,

 

третья —еще

 

более

 

сла-

бою,

 

а

 

четвёртая —незначительнымъ

 

галь-

вапическимъ

 

трвомъ;

 

пятое

 

же

 

животное

вовсе

 

ие

 

было

 

гальванизировано.

 

Віе
прошло

 

и

 

часу

 

послѣ

 

смерти,

 

какъ

 

пер-

вое

 

животное

 

подвергнулось

 

гніенію,

 

ко-

торое

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

было

 

уже

 

зна-

чительно,

 

въ

 

остальныхъ

 

четырехъ

 

гніе-

ніе

 

происходило

 

медленнее,

 

и—чемъме-
нѣе

 

животное

 

было

 

гальванизировано,

т'бмъ

 

медленнее

 

происходилъ

 

процессъ

гніенія.

 

Броунъ-Секаръприбавляетъ,

 

что

такъ

 

вакъ

 

сила

 

молніи

 

значительнее

 

си-

лы

 

нашихъ

 

гальваническихъ

 

машинъ.

 

то

дѣйствіе

 

ея

 

на

 

человѣва

 

или

 

животное

гораздо

 

сильнее

 

дбйствія

 

гальванизма:

раздражевіе,

 

причиняемое

 

молніею,

 

про-

должается

 

менѣе

 

секунды,

 

а

 

соразмер-
но

 

съ

 

этимъ,

 

и

 

трупное

 

оиоченѣніе

 

весь-

ма

 

незначительно,

 

тавъ

 

что,

 

спустя

 

нес-
колько

 

мйнутъ

 

после

 

смерти,

 

нетъ

 

и

слѣда

 

окоченѣнія

 

и

 

процессъ

 

гніеяія

 

въ

томъ

 

случае

 

начинается

 

весьма

 

быстро —

гораздо

 

ранее,

 

чемъ

 

после

 

дѣйствія

гальваническаго

 

тока.

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

видимъ,

 

что',
после

 

действія

 

гальваническаго

 

тока

 

и

молніи,

 

трупное

 

окочененіе

 

бываетъ

 

сла-

бо

 

и

 

мало

 

продолжительно,

 

a

 

гніейіе
очень

 

быстро

 

наступаета.

 

Это

 

зависить

отъ

 

того,

 

что,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

этихъ

 

дея-
телей,

 

мышицы

 

быстро

 

истощаются

 

и

раздражительность

 

ихъ

 

весьма

 

сокраща-

ется.

 

Тоже

 

самое

 

замечаемъ

 

мы

 

и

 

на

трупахъ

 

людей,

 

умершихъ,

 

после

 

про-

должительныхъ

 

и

 

изнурительвыхъ

 

болез-
ней,

 

а

 

равно— отъ

 

холеры,

 

мышечнаго

столбняка,

 

или

 

отъ

 

какого

 

нибудь

 

яда,

 

напр.

отъ

 

стрихнина,

 

производящего

 

вонвульсіи.
Навонецъ,

 

Силою

 

мышечной

 

раздра-

жительности,

 

въ

 

минуту

 

смерти,

 

объяс-
няютъ

 

случаи

 

интёресныхъ

 

положеній
убитыхъ

 

воиновъ,

 

ваходимыхъ

 

на

 

полѣ

сражевія.

 

Эти

 

положенія

 

бываютъ

 

раз-

нообразны.

 

Такъ,

 

иногда

 

солдатъ

 

стоить

на

 

одвомъ

 

коленѣ

 

съ

 

вытянутыми

 

ру-

ками,

 

наморщеннымъ

 

лбомъ

 

и

 

сжатыми

губами—какъ

 

бы

 

прицеливается;

 

иногда

лежитъ.

 

онъ

 

на

 

спинѣ

 

съ

 

темь

 

же

 

выра-

женіемъ

 

на

 

лицѣ,

 

держа

 

въ

 

рувахъ

 

не- г
заряженное

 

ружье;

 

иногда

 

представляетъ

онъ

 

собою

 

-

 

настоящую

 

арку,

 

упираясь
въ

 

землю

 

ногами

 

и

 

голового,

 

а

 

спиною

высоко

 

возвышаясь

 

надъ

 

землею;

 

неко-
торые

 

же

 

убитые

 

лежать

 

съ

 

такою

 

епо-

войною

 

и

 

пріятното

 

улыбкою

 

на

 

лице,
что

 

какъ

 

будто

 

имъ

 

спится

 

восхититель-
ный

 

сонъ.

 

Подобные

 

случаи

 

ОбъяснЯютъ
темъ,

 

что,

 

вследствіе

 

чрезмернаго

 

мы-

шечнаго

 

вапряженія,

 

въ

 

шшуту'Чшерти,
окочевътае

 

наступаетъ

 

такъ'

 

быстро^что
мшшипы

   

остаются

 

.

 

въ

 

томъ

 

ке

 

сдоВД-
ЮНН90С

 

о

    

,с-'

        

'

    

«гхинвофит

 

ѵ

   

эш
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50-й.

положеніи,

 

въ

 

какомъ

 

находились

 

оне,
въ

 

моментъ

 

смерти.

Главнейшее

 

и

 

существенное

 

условіе
трупнаго

 

овочененш

 

лежитъ

 

въ

 

хими-

чесЕОмъ

 

измененіи

 

(въ

 

свертываніи)

 

од-

наго

 

изъ

 

белковинныхъ

 

веществъ

 

мы-

шечныхъ

 

волоконъ

 

(см.

 

въ

 

8-й

 

лекціи
роды

 

мышечнаго

 

окоченѣнія).

Трупное

 

окочененіе

 

начинается

 

всегда

съ

 

нижней

 

челюсти

 

и

 

шеи,

 

переходить

потомъ

 

на

 

туловище,

 

а

 

отсюда

 

опуска-

ется

 

ниже

 

на

 

руки

 

и

 

на

 

ноги,

 

и

 

исае-

заетъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядке.

 

Трупное

 

око-

чененіе

 

составляетъ

 

положительный

 

нриз-

накъ

 

истинной

 

смерти,

 

ибо

 

оно

 

прямо

указываете

 

на

 

окончаніе

 

раздражитель-

ности

 

въ

 

каждой

 

мышицб,

 

безъ

 

чего

 

су-

ществованіе

 

жизни

 

невозможно.

 

Съокон-
чаніемъ

 

трупнаго

 

окочененія,

 

совпадаетъ

начало

 

гніенія,

 

узнаваемое

 

по

 

трупному

запаху,

 

по

 

зеленоватому

 

окрашиванію
брюшныхъ

 

покрововъ

 

и

 

по

 

развитію

 

га-

зовъ.

 

Газы

 

развиваются

 

сначала

 

въ

 

киш-

кахъ,

 

и — сперва

 

раздувается

 

нижняя

часть

 

живота,

 

а

 

за

 

т-емъ — вся

 

кожа,

 

при

чемъ

 

верхняя

 

кожица

 

вздувается,

 

въ

 

ви-

дѣ

 

зеленоватыхъ

 

пузырковъ.

 

Начало
гніенія

 

и

 

самый

 

процессъ

 

его

 

бываютъ
различны,

 

и — зависать,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны,

 

отъ

 

свойства

 

тканей:

 

мягкія

 

части

исчозають

 

скоро

 

после

 

смерти,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

кости

 

подвергаются

 

сравни-

тельно

 

нсоначительпымъ

 

измЬненіямъ,

 

въ

продолженіи

 

вековъ;

 

а

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны— отъ

 

внешнихъ

 

условій:

 

отъ

 

дейст-
вия

 

воздуха,

 

отъ

 

воды

 

и

 

температуры.

Относительно

 

же

 

погребенныхъ

 

телъ,
почва

 

представляетъ

 

различный

 

условія
для

 

скорости

 

гиіенія.

 

Такъ,

 

известно,
что

 

почва,

 

содержащая

 

въ

 

себе

 

извест-

ковый,

 

медныя,

 

мышьяковистыя

 

и

 

т.

 

п.

минеральпыя

 

частицы,

 

меньше

 

животныя

тела

 

располагаете

 

къ

 

разложенію,

 

отче-

го

 

они,

 

долгое

 

время,

 

не

 

гніютъ

 

въней.
Бпрочемъ,

 

страшное

 

разложеніе

 

те.ча,
наступающее,

 

обыкновенно,

 

только

 

после
смерти,

 

иногда

 

начинается

 

и

 

при

 

жизни.

Такъ,

 

говорята,

 

что

 

подобное

 

я

 

в.іеніе

 

час-

то

 

встречается

 

па

 

африкапскомъ

 

берегу,
между

 

неграми,

 

страдающими

 

сильною

горячкой,

 

у

 

которыхъ

 

и

 

разложеніе

 

рас-

пространяется

 

мало

 

по

 

малу

 

отъ

 

конеч-

ностей

 

до

 

туловища,

 

такъ

 

что

 

несчаст-

ный

 

подвергается

 

совершенному

 

гніенію,
прежде

 

чемъ

 

прекратятся

 

у

 

него

 

дыха -

Hie

 

и

 

кровеобращеніе.

 

Но

 

зачемь

 

намъ

такъ

 

далеко

 

въ

 

Африку

 

идти

 

за

 

подоб-
ными

 

примерами?

 

Не

 

то

 

же

 

ли

 

самое

происходило

 

и

 

у

 

насъ,

 

во

 

время

 

цингот-

ной

 

эпидеміи,

 

свирепствовавшей

 

въ

 

Лит.
и

 

Малороссіи,

 

въ

 

1830

 

году?

 

Навонецъ,
здесь,

 

въ

 

г.

 

Минскѣ,

 

намъ

 

нерѣдко

 

при-

ходится

 

видѣть

 

начинающееся

 

разложе-

ніе

   

у

 

тифозныхъ

   

больныхь,

   

особенно

часто

 

мы, наблюдали

 

это,

 

въ

 

18 68 году.

Такъ

 

какъ

 

после

 

смерти

 

кбтъ

 

более
возобновленія

 

и

 

вознагражденія

 

потерь,

то

 

медленныя

 

измененія,

 

зависящія

 

отъ

разложейія

 

тела,

 

послѣ

 

смерти,

 

ощути-

тельнее

 

быстрыхъ

 

переменъ,

 

во

 

время

жизни.

Вотъ

 

почему

 

трупное

 

гніеніе,

 

насту-

пающее,

 

после

 

смерти,

 

признается,

 

обык-
новенно

 

вернымъ

 

признавомъ

 

ея.

 

Таким»
образомъ,

 

послѣ

 

смерти

 

наступаете

 

раз-

ложеніе

 

и

 

разрушеніе

 

тѣла,

 

вследствие
чего

 

оно

 

изчезаетъ.

Сказавши

 

о

 

признакахъ

 

смерти,

 

мнѣ

следуетъ

 

сказать

 

еще,

 

въ

 

заключение,

 

нес-
колько

 

словъ

 

о

 

средствахъ,

 

помощью

кеторыхъ

 

можно

 

спасать

 

обмершихъ.
Во-первыхъ,

 

искуственное

 

дыханіе.
Не

 

тратя

 

времени,

 

должно

 

прибегать

 

къ

этому

 

средству.

 

Это

 

выполняется

 

такимъ

образомъ,

 

что

 

поверхностью

 

руви

 

давятъ

на

 

поджелудочную

 

область,

 

припод-

нимаютъ

 

вверхъ

 

грудобрюшную

 

прегра-

ду

 

и

 

съ

 

бововъ

 

давятъ

 

на

 

нижнія

 

реб-
ра,

 

чтобы

 

снова

 

опустить

 

грудобрюшную
преграду.

 

Маршалъ

 

Голь

 

этотъ

 

способъ
оживленія

 

предпочитаетъ

 

электричеству,

вдыханію

 

кислорода

 

и

 

разведеннаго

 

ам-

міака.

 

По

 

его

 

совету,

 

искуственное

 

ды-

ханіе,

 

при

 

оживленіи

 

утопленниковъ,

должно

 

начинать

 

въ

 

полубрюшномъ

 

и

нолубоковомъ

 

положеніи,

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

спинка

 

языка

 

и

 

надгортанный

 

хрящъ

оставляли

 

свободпымъ

 

входъ

 

воздуху

 

и

чтобы

 

изо

 

рта

 

и

 

желудка

 

могла

 

вытекать

жидкость.

 

Потомъ

 

следуетъ

 

класть

 

боль-
наго

 

лицомъ

 

внизъ,

 

подложивши

 

одну

руку

 

его

 

подъ

 

лобъ;

 

затѣмъ

 

переварачіі-

вать

 

туловище

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы
мпимо-умершій

 

приведенъ

 

былъ

 

изъ

 

по-

лоніепія

 

на

 

животъ

 

въ

 

боковое

 

и,

 

обрат-
но,

 

и

 

давить

 

спину

 

и

 

ребра

 

сзади

 

и

съ

 

боку.

 

Это

 

делается

 

медленно

 

и

 

рав-

номерно,

 

до

 

16-ти

 

разъ

 

въ

 

минуту.

 

Съ
постояннымъ

 

усиленіемъ

 

дыханія,

 

долж-

но

 

усиливать

 

и

 

кровеобращеніе,

 

что

 

луч-

ше

 

всего

 

достигается

 

треніемъ

 

конечво-

стей

 

по

 

направленно

 

кверху.

 

Ивогда,
вместо

 

искуственнаго

 

дыхавія,

 

думаютъ

утопленника

 

возвратить

 

къ

 

жизни

 

теп-

лою

 

ванною;

 

но

 

теплая

 

ванва

 

дѣйствуетъ

вредно

 

частію

 

сама

 

по

 

себе,

 

разелабляя
мышицы,

 

частію

 

потому,

 

что

 

теряется

время

 

и

 

задерживается

 

употребленіе

 

ис-

куственнаго

 

дыханія.

Во-вторыхъ,

 

электрическій

 

токъ.

 

Ес-
ли

 

подъ

 

руками

 

есть

 

электрическій

 

ап-

парата,

 

то

 

одпнъ

 

конецъ

 

его

 

наклады-

ваютъ

 

ва

 

грудобрюшный

 

нервъ

 

глубоко
по

 

наружному

 

краю

 

нижней

 

части

 

гру-

дино-сосеовой

 

мышицы,

 

а

 

другой^-къ

 

виж-

нимъ

 

ребрамъ.

 

Послѣ

 

происшедшаго

 

со-

вращенія

 

грудобрюшной

 

преграды,

 

долж-

но

 

снова

 

приподнять

 

ее

 

вверху

 

дав-

деніемъ

 

на-

 

наджедудочную

 

область.
Въ

 

третьихъ,

 

должно

 

привдадывать
горчичники

 

и

 

натирать

 

кожу

 

на

 

нѣ-

которыхь

 

местахъ

 

такъ,

 

что-бы

 

съ

 

нее

сошла

 

кожица;

 

а

 

въ

 

носу

 

часто

 

подно-

сить

 

нашатырный

 

спиртъ.

Навонецъ,

 

мне

 

остается

 

еще

 

заметить,
что

 

хотя

 

тело

 

наше

 

исчезаетъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

гніенія,

 

но

 

составляющіе

 

его

 

эле-

менты

 

не

 

разрушаются.

 

Они

 

только

 

пе-

реходить

 

въ

 

другія

 

формы.

 

Перешедши
къ

 

вамъприжизни,

 

взвѣстными

 

путями

 

ИЗ-

ВНЕ

 

изъ

 

другихъ

 

формъ— минеральной,
растительной

 

и

 

животной,-

 

и

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

людей,

 

они,

 

но

 

смерти,

 

снова

 

воз-

вращаются

 

туда,

 

откуда

 

пришли,

 

чтобы

войдти

 

въ

 

составь

 

другихъ

 

формъ.

 

И
такъ

 

какъ,

 

следовательно,

 

элементы

 

пе-

реходятъ

 

изъ

 

одного

 

царства

 

врироды

въ

 

другое, —изъ

 

неорганическаго

 

въ

 

рас-

тительное,

 

изъ

 

растител

 

ьнагр

 

въ

 

живот-

ное,

 

изъ

 

животнаго

 

въ

 

неорганическое;

то

 

ни

 

на

 

одинъ

 

атомъ

 

нашего

 

тѣла

 

нель-

зя

 

смотрѣть,

 

какъ

 

.

 

на

 

нашу

 

собствен-
ность,

 

и—темъ

 

более,

 

какъ

 

на

 

нашу

собственность:"

 

все

 

это

 

у

 

насъ

 

чужое,

все

 

это

 

нами

 

только

 

на

 

время

 

занято;

 

а,

по

 

происшествіи

 

невотораго

 

времени,

 

и

должны

 

мы

 

все

 

это

 

свова

 

возвратить

природѣ.

 

Точно

 

также

 

физическія

 

и

 

хи-

мическія

 

силы

 

наши

 

не

 

уничтожаются,

со

 

смертію.

 

Будучи

 

присущи

 

и

 

живы»

существамъ

 

и

 

веодушевленнымъ

 

тѣламі,

оне,

 

пічезая

 

изъ

 

тела,

 

со

 

смертію

 

его,

поступаютъ

 

въ

 

природу,

 

переходятъ

 

ві

другія

 

формы,

 

въ

 

другіе

 

виды

 

силъ.

 

Вой
въ

 

какомъ

 

смысле

 

должно

 

разумѣть,

 

ког-

да

 

объ

 

умерніемъ

 

говорится,

 

что

 

«оні

отдалъ

 

долгъ

 

природе».
Но

 

если

 

тело

 

наше

 

подвергается

 

всѣмі

этимъ

 

измененіямъ

 

и

 

превращеиіямъ,
что

 

составляетъ

 

необходимое

 

условіе
жизни;

 

то

 

за

 

то.

 

въ

 

духовномъ

 

отноше-

ния,

 

мы

 

нисколько

 

не

 

изменяемся.

 

Ни

 

вь

чемъ

 

мы,

 

говорить

 

Сэвори,

 

такъ

 

неувѣ-

ревы,

 

ни

 

что

 

мы

 

такъ

 

не

 

сознаемъ,

 

вакі
это.

 

То,

 

что

 

переживаетъ

 

жизнь,

 

должно
пережить

 

и

 

смерть.

 

Словомъ:

 

въ

 

природі
нѣтъ

 

смерти,

 

и—что

 

кажется

 

смерть»,
но

 

нечто

 

иное,

   

кавъ

 

переходъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Сочпненія
ПРЕОСВЯЩЕНЩГО

   

ФИЛАРЕТА

 

ГУМЙ-
ЛЕВСКАГО

(бывшаго

 

агхиписвопА

 

чѳрииговшго).

1.

 

Свяіыя

 

Подвшкнвцы

 

Восточной

 

Цер
ква.

 

Издавіо

 

1871

 

г.

 

Цена

 

1

 

р.

 

50

 

в№



X:

 

50-й
\s-oa

 

%
МРШСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. ?эд

2.

   

Учевіѳ

 

Евавголвста

 

Іоанна

 

о

 

Словѣ.

язданіе

 

1869

 

года.

    

Цѣва

 

1

 

руб.

 

25

 

в.
3.

   

Православное

 

Догматическое

 

Богосло-
ве

 

въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Изданів

 

2.

 

Цѣва

 

3
руб.

 

в

 

за

 

пересылку

 

за

 

3

 

Фувта.

4.

   

Исторія

 

Русской

 

Церкви

 

въ

 

5

 

періо-
дахъ.

  

Издавіе

 

4-ѳ.

    

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

4

 

руб-
5.

  

Историческое

 

Учѳвіе

 

объ

 

Отцахъ
Церкви,

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ.

 

Цѣна

 

5

 

руб.,

 

а

ci

 

пересылкою

 

6

 

р.
6.

   

Историческое

 

Учевіе

 

объ

 

Отцахъ
Церкви

 

(въ

 

сокращеніи,).

 

Ц.

 

50

 

к.

7)

   

Русскіе

 

Святые

 

за

 

все

 

12

 

нѣсацевъ.

Цѣва

 

б'

 

руб..

 

а

 

съ

 

верес.

 

6

 

руб.
8)

  

Святые

 

Южвыхъ

 

Славанъ,

 

въ

 

2

 

квв-

гахъ.

 

Ц.

 

1

  

Р-

 

4°

 

Е -
9)

   

Бесѣды

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя,

 

съ

портретомъ

 

автора.

 

Цѣва

 

2

 

руб.,

 

а

 

съ

 

пе-
ресылкою

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

Тоже

 

сочиаевіе
безъ

 

вортрета

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.
10)

     

Слова,

 

Беседы

 

и

 

Рѣчи

 

въ

 

4-хъ
эдияхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

руб.
11)

   

Объясвеніе

 

посланія

 

Апостола

 

Павла
и

 

Іалатамъ.

 

Ц.

 

75

 

к.,

 

а

 

съ

 

Перес.

  

1

 

р.
12)

   

Исторвческій

 

Обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ

a

 

пѣснопѣвій

 

Греческой

 

Церкви.

 

Цѣва

 

1
руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

перес.
13)

   

Историке

 

-

 

Статистическое

 

описаніе
Харьковской

 

Еаархіи,

 

въ

 

5-тв

 

отдѣленіяхъ.

Діша

 

3

 

руб.
14)

   

Общій

 

обзоръ

 

Чернвговской

 

Епар-
іів.

 

Ц.

 

75

 

к.

 

съ

 

перес.

1 5)

    

Исторвво

 

Статистическое

 

овисавіе
Черввговской

 

Епархіе.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

16)

   

Крушщвій

 

Батуривскій

 

монастырь.

Ц.

 

30

 

в.

 

съ

 

пересылкою.

17)

   

Обзоръ

 

Русской

 

Духовней

 

литера-

туры,

 

въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Цьна

 

съ

 

пересыл-

кою

 

5

 

руб.

 

(Сочивевіп

 

этого

 

осталось

 

очень

«ало

 

«ъ

 

продаже).
Сочпненіе

 

Лучъ

 

Духовный

 

продано

 

кни-

гопродавцу

 

Ферапонтову,

 

во

 

можво

 

полу-

чать

 

и

 

отъ

 

мевя

 

по

 

цѣнѣ

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

№

 

пересылкою.

Прежнвхъ

 

уступокъ,

 

делавшихся

 

един-

ственно

 

въ

 

аидахъ

 

распространения

 

столь

«вогополезаыхъ

 

сочиноній

 

Преосвящевваго
Филарета,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

васлѣднпкп

его

 

не

 

могутъ

 

делать

 

потому,

 

что

 

книгъ

осталось

 

мало,

 

а

 

цопыхъ

 

взданій

 

ихъ

 

въ

сворое

 

время

 

ве

 

предвидится.

Съ

 

теебовааіями

 

обращаться:

 

„Въ

 

Чер-
впговъ,

 

къ

 

учителю

 

Черввговской

 

Духов-
flofl

 

Семанарів

 

Ѳедору

 

Ивавовичу

 

Дмит-
ревскому.

Съ

 

Яаваря

  

1872

 

года

 

вачвется

 

вздавіе,

ІІЕЗЬ

   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

   

ЦЕНЗУРЫ,

ПОЛИТИЧЕСКАГО

 

в

 

ЛИТЕРАТУРВАГО

ЖУРНАЛА

„ГРАЖДАШНЪ".
Объявляв

 

объ

 

вздавів

 

журнала

 

«ГРАЖ-
ДАНИН!»

 

мы

 

считаемъ

 

себя

 

обязанными

сказать

 

только

 

то,

 

что

 

должво

 

уставоввть

прямые

 

ваши

 

отаошевіа

 

къ

 

читающему

обществу.'

Мы

 

сдѣлаемъ

 

все

 

возможное

 

для

 

того,

чтобы

 

вздавіе

 

ваше

 

обставлено

 

было

 

даро-

витыми

 

в

 

надежными

 

силами,

 

по

 

всѣмъ

входяшвмъ

 

въ

 

составь

 

его

 

отдѣламъ.

Предпринимая

 

его,

 

мы

 

ве

 

приписывается

вв

 

къ

 

какому

 

цеху.

 

Мы

 

становимся

 

прямо

и

 

твердо

 

среди

 

жизни

 

русскаго

 

государ-

ства

 

в

 

изъ

 

иея

 

черпаемъ

 

тѣ

 

начала,

 

кото

рыя

 

должны

 

лечь

 

въ

 

основу

 

нашего

 

'жур-

нала.

1)

   

Всякое

 

серьезное

 

мвѣніе,

 

всяиія

 

доб

росовъствыя

 

взслѣдовааія

 

о

 

вооросахъ

 

об

щественвой

   

жпзип

   

вайдутъ

   

себѣ

   

у

 

васъ

место;

 

во

 

за

 

собою

 

мы

 

оставляешь

 

столько

же

 

свободы

 

кратки,

 

сколько

 

оредоставля

еиъ

 

свободы

 

высказываться.

2)

    

Ввутреваяя

 

наша

 

жизвь,

 

во

 

всѣхъ

ев

 

слояхъ,

 

будетъ

 

главнымъ

 

предмѳтоиъ

вашего

 

внвмаиіа.

 

Въ

 

васъ

 

самвхъ,

 

лъ

 

за-

родыше

 

нашей

 

духоваой

 

жизни,

 

лежптъ

та

 

сала,

 

отъ

 

разввтія

 

которой

 

зависать

 

все

наше

 

будущее.

 

Стоя

 

среда

 

этой

 

шазви,

 

мы

будем

 

ь

 

въ

 

соноянів

 

видѣіь

 

ея

 

свѣтлыя

 

в

прекрасный

 

стороны

 

отчетливее

 

в

 

ярче;

мы

 

уішдимь

 

также,

 

что

 

слабыя

 

оя

 

сюровы

серьозиѣе

 

a

 

онаснѣе,

 

чѣиъ

 

мы

 

вообще

 

ара-

выклв

 

думать,

 

в

 

что

 

говорвть

 

о

 

нвхъ

 

сле-

дуетъ

 

ве

 

съ

 

жолчью,

 

ве

 

съ

 

злобой,

 

во

 

съ

любовью

 

в

 

сострадавіемъ;

 

вотъ

 

аочему

3)

   

въ

 

сфере

 

правительствеввыхъ

 

мѣро-

пріятій

 

ала

 

ваутреввей

 

политики

 

мы

 

бу-

демъ

 

касаться

 

только

 

тѣхъ

 

важвѣйювхъ

ятвзвенвыхъ

 

государствеввыхъ

 

вопросовъ,

отъ

 

которыхъ

 

вепесредствевво

 

зависать

 

на-

ша

 

внутреааяя

 

общественная

 

жизнь.

4)

    

Изъ

 

каждого

 

"вопроса

 

мы

 

будемъ

всегда

 

выдѣлять

 

личвыя

 

его

 

отвошеиія

 

къ

кому

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

и

 

разематривать

 

.де-

ло

 

съ

 

точки

 

зрентя

 

мвоіостороннвхъ

 

его

отвошеній

 

къ

 

ашзнв.

5)'

 

Наконецъ,

 

мы

 

будемъ

 

неизменно-твер-

до

 

презирать

 

все

 

то,

 

что

 

похоже

 

на

 

заис-

киванье

 

популярности

 

или

 

поклояевіе

 

то-

му,

 

что

 

въ

 

области

 

лвтературной

 

принято

называть

 

«модными

 

идеями».

   

Опираясь

 

ва

исторію

   

цввв-іизаціи

    

всего

 

образовавваго

міра

 

в

  

і

 

0

   

столішй

   

вашей

   

историчесвой

жизни,

  

мы

 

другихъ

 

авторвгетовъ

   

призна-,

вать

 

не

 

будемъ,

 

un

 

въ

 

вакихъ

 

сцучаяхъ

 

а

на

 

въ

 

каквхъ

 

вооросахъ.

На

 

этихъ

 

началахъ

 

мы

 

освовываемъ,

 

съ

Божіею

 

помощью,

 

дело,

 

за

 

которое

 

борем-

ся,

 

и

 

назвала

 

наше

 

аздавіе

 

«ГРАЖДА-
НИНЪл,

 

какъ

 

самымъ

 

жввымъ

 

словомъ,

опредѣляющимъ

 

его

 

характеръ

 

а

 

ваправле-

ніѳ.

Засимъ,

 

вотъ

 

программа

 

нашего

 

вздавія,
по

 

отдѣланъ:

1)

   

Ваяшѣйшіе

 

заковьі

 

и

 

правительствен-

выа

 

распоряжевія;

 

поріодичесвіе

 

обзоры

 

за-

ководательпой

 

и

 

правительственной

 

деятель-

ности.

2)

   

Внутреннее

 

обозрѣвіе.

 

Руководящіа
статьи

 

во

 

всемъ

 

важаейшимъ

 

вовросамъ

государственной,

 

общественной

 

и

 

экономи-

ческой

 

жизни.

 

Хроника

 

токущпхъ

 

событій
ввутревней

 

жизни.

 

Отдѣлъ

 

этотъ

 

будетъ,

между

 

прочамъ,

  

заключать:

а)

   

Вашнѣйшіѳ

 

государственные

  

вовросы;

б)

   

Земское

 

дело,

 

съ

 

сраввительнымъ

 

нз-

следованіемъ

 

каждаго

 

вопроса

 

по

 

нѣсколь-

кимъ

 

губераіямъ;

в)

   

Изследованія

 

по

 

торговой

 

в

 

промы-

шленной

 

жвзва;

г)

   

Народное

 

оГіразовавіе

 

в

 

восввтааіе,

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества,

 

въ

 

вндѣ

 

осо-

быхъ

 

изс.гіідоваиій;

д)

   

Статвствческія

 

в

 

этаограФвческіа

 

вз-

слѣдовавія.

3)

   

Иаостраввоѳ

 

обозрѣніѳ.

 

Руководящія
статьи

 

по

 

важнѣйшвмъ

 

вооросамъ

 

между-

народной

 

жизни.

 

Хровика

 

токущпхъ

 

собы-

тій

 

ввостранаой

 

жвзвв.

4)

   

Коррсспоаденціи,

 

внутренняя

 

в

 

ино-

странная.

Отдѣлу

 

этому

 

мы

 

намѣревы

 

дать

 

осо-

бевно

 

важное

 

звачоніе.

 

Нама

 

приложены

стэрааіа

 

къ

 

тому,

 

чтобъ

 

какъ

 

внутревняя,

такъ

 

и

 

ввѣшняя

 

корресповдеаців

 

была

 

пол-

ны

 

жпваго

 

интереса,

 

картинами

 

жизни

 

по

разлвчнымъ

 

ея

 

отрослямъ.

5)

   

Хроника:

 

научная

   

(«акты

 

и

 

отврытія
по

 

всемъ

 

отраслямъ

 

званія),

   

юридическая,

биржевая,

 

торговая,

   

промышленная,

   

тват-лі

ральвая,

 

художественная

 

в

 

музыкальная.

6)

   

Литература.

 

Беллетристика,

 

т.

 

о.

 

ро-

маны,

 

повести,

 

разсказы,

 

запаски,

 

восоо-

миванія,

 

ствхотворевія,

 

очерка

 

а

 

картины

жизва

 

въ

 

самыхъ

 

разаообрззвыхъ

 

ввдахъ,

статьи

 

историческія;

 

во.івтическія

 

в

 

эково-

мвчесвія,

 

в

 

къ

 

каждому

 

вумеру — Фелье-

тоаъ.

 

Засимъ,

 

особенно

 

видное

 

место

 

бу-
детъ

 

отведено

 

критике,

 

какъ

 

литературной,
такъ

 

и

 

театральной.

7)

   

Справочный

 

листокъ.

 

Здѣсь

 

будутъ
помещаемы

 

перечни

 

всѣхъ

 

повыхъ

 

важней-



400 МНИСКШ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. X;

 

50-й.

шихъ

 

сочввеній,

 

выходящвхъ

 

въ

 

свѣтъ

 

на

четырехъязыкахъ— руссконъ,

 

Французскомъ,

иемецкомъ

 

и

 

авглійскомъ,

 

а

 

также

 

особый
бп'бл(огра«изсвій

 

лвстокъ

 

руссквХъ

 

кннгъ.

Здѣсь

 

же

 

будутъ

 

находиться,

 

для

 

руко-

водства

 

пріѣзжагощпхъ

 

въ

 

Пвтербургъ

 

изъ

провавців,

 

вѣвоторыя

 

свѣдѣвіа

 

п

 

объявло-

вія.

Въ

 

завлючѳвіо

 

Родавція

 

объявляетъ

 

о

ввжеслѣдующемъ:

Въ

 

ввду

 

затрудаевія

 

волучать

 

въ

 

про-

даже

 

провзведевія

 

пних'ъ

 

изъ

 

сОвремен-
выхъ

 

писателей,

 

Редакція

 

предполагаете

издавать

 

полпыя

 

собрапія

 

пхъ

 

сочивеній
съ

 

значительнымп

 

выгодами

 

для

 

свовхъ

 

вод-

пасчвковъ.

Въ

 

вредстоящемъ

 

1872

 

году,

 

Редавція,
получпвъ

 

разрешеиіе

 

автора,

 

имѣетъ

 

въ

 

ви-

ду

 

пздать

 

полное

 

собранів

 

поэтичосквхъ

произведена

 

А.

 

H

 

Майкова,

 

въ

 

четырехъ

кнпжкахъ.

 

Цѣиа

 

пздапію

 

будетъ

 

объявлена
позже;

 

но,

 

во

 

вслкомъ

 

случае,

 

Редавція
обязуется

 

выслать,

 

въ

 

точсніе

 

года,

 

каж-

дому

 

годовому

 

подписчику,

 

объявившему
«а

 

то,

 

при

 

подписке

 

до

 

1

 

марта

 

1872

 

г.,

свое

 

желаиіе,

 

эвземнллръ

 

полииго

 

соора-

иіл

 

сочинонШ

 

А.

 

П.

 

Майкова — за

 

ДВА

 

РУС.
Для

 

лицъ

 

желающ,пхъ

 

участвовать

 

въ

 

на-

шемъ

 

аэдаиіп,

 

Родакціл

 

платить

 

7

 

коп.

 

за

початиую

 

строку

 

и

 

100

 

руб.

 

за

 

печатный
листь.

 

Все

 

разсчеты

 

будутъ

 

производимы

немедленно

 

но

 

напочатаиіи

 

статьи.

Родакція

 

будетъ

 

сохранять

 

вепапечатап-

пыл

 

рукописи,

 

въ

 

течеіііо

   

3

 

хъ

 

мѣсіщовъ.

Редакціл

 

просптъ

 

лнцъ,

 

желающихъ

 

со-

общать

 

свЬдеиія

 

пзъ

 

разныхъ

 

вестъ

 

Рос-
сін,

 

пмѣть

 

вт.

 

виду,

 

что

 

она

 

всего

 

болѣе

пущдостсн

 

въ

 

cofipauin

 

по

 

каждому

 

вопро-

су

 

Фактопъ

 

п

 

псторпко статистически.»

 

лан-

иыхъ,

 

для

 

сравпоиія

 

ирожнлго

 

времени

 

сь

цыиѣінпнмъ.

Всего

 

нуяшѣо

 

для

 

ноя:

 

1)

 

иракіпчеевіл,
ла-мѣптѣ

 

сд е.іаііныл,

 

іізслѢдовіінія

 

no

 

кресть-

янскому

 

винросу,

 

разематрпвасмоау со

 

всѣхь

точскъ

 

зрвиіл,

 

начиная

 

отъ

 

эиноиичоска-

го-быта

 

в

 

кончая

 

отаошеиіями

 

крестьян-

ской

 

жизни

 

къ

 

друптп.

 

СОСЛОНІЯІІЪ

 

IT

 

8в-

щ-ствеішымъ

 

учрождсиілмі.,

 

снопмъ

 

и

 

зем-

свамъ,

 

а

 

именно:

 

а)

 

о

 

сельской

 

ооппнѣ,

 

со

всѣхъ

 

ея

 

стпроіп.,

 

б)

 

обь

 

участковой!,

устройстве

 

крестьлпеиаго

 

быта,

 

в)

 

о

 

воло-

сти,

 

rj

 

ойгь

 

огиоіпеніяхъ

 

врсстьянскаго

 

бы-
та

 

къ

 

помещичьему,

 

д)

 

о

 

быт*

 

срестыінъ

фабршшьт,,

 

с)

 

объ

 

отпотпспікѵь

 

кростьпнъ

къ

 

земскнмъ

 

вопросам*,

 

}Я)

 

о

 

іниоетініМъ

и

 

сельском

 

ь

 

уаравлеиіп,

   

s)

 

о

 

рвлвп'азанмъ

Редакторы:

 

Свящ.

 

О.

 

Миткевята.
Николай

 

Акоронко.

бытѣ

 

крестьянъ

 

в

 

отношопіяіъ

 

къ

 

прихо-

ду,

 

в)

 

школа,

 

в)

 

переселенія

 

крестьянъ,

 

л)
изел ѣдовавія

 

о

 

рабочихъ

 

цѣаахъ,

 

и)

 

дан-

ный

 

о

 

цѣнвости

 

земель,

 

в

 

т.

 

д.

2)

   

Обзоры-

 

дМствій

   

зойтлшхъ

  

учрйжде-
ній

 

по

 

уезда мъ,

3)

  

очерка

 

полпціи

 

я

 

суда

 

Въ

 

уездахъ

 

а

губервіял

       

,

4)

   

очерка

 

быта

 

сельскаго

 

духовенства,

5)

  

очерка

 

воложевія"

 

пашахъ

   

уездТгыхъ
в

 

суборсквхъ

 

учейныхъ

 

заваденій.
6)

   

очерка

 

промышленной

 

и

 

торговой

 

жиз-

ни

 

губерніи

  

Ві;

 

у/ВЗДОВЪ,

7)

   

очерки

 

г.убераій

 

вообще,

   

съ

 

данвы-

мп

 

для

 

сравнеаія

 

за

   

10

 

лѣіъ.

Журналь

 

«ГРАЖДАНИН!»

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

въ

 

теченіе

 

8

 

месяцевъ,

 

съ

 

1

 

яаваря

(іо

 

1-е

 

мая

 

о

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

по

 

1-е

 

ян-

варя^ — еженедельно,

 

въ

 

размере

 

отъ

 

полу-

тора

 

додвухъ

 

болынаго

 

Формата

 

лпетовъ

 

(п
более

 

есда

 

матеріалы

 

того

 

оотребуютъ).

 

Вь
ліітніе

 

же

 

месяцы:

 

май,

 

іювь,

 

іюль

 

и

 

ав-

густ!.,

 

еженедельное

 

ііздааіе

 

превращается

ч

 

заменяется

 

вып\скомъ

 

большой

 

книги,

 

отъ

30

 

до

 

32

 

оечащыхъ

 

листовъ,

 

въ

 

кооа

 

бу-
дутъ

 

помещены:

 

1)

 

оригинальный

 

ромзііъ,

лучшій

 

изъ

 

иностравныхъ

 

ромаиовъ

 

въ

 

ие-

роподе

 

п

 

другін

 

бтмдѳтріістичоскія

 

произво-

доиія,

 

2)

 

кригичоскіл

 

статьи

 

по

 

литературе

отечественной

 

и

 

иностранной,

 

3)

 

полное

 

зем-

ское

 

обозреніе

 

в

 

4)

 

обзоры

 

но

 

разныиъ

 

важ-

ігвѲшимъ

 

попрооамъ.

 

общественной

 

жнзна.

Въ

 

случал

 

капихъ

 

либо

 

чрезвычайных»
событщ

 

въ

 

политическом»

 

лііріь,

 

кро.ніь

osuauenuo'i

 

киши,

 

бу devis

 

выходить

 

въ

 

те-

чете

 

ліьтпихъ

 

міьсячсвъ

 

и

 

ежепеОѣлыюе

издаиіе,

 

по

 

вг

 

меньшем»

 

объеміь.
Подписная

 

ЦБна

 

за

 

годъ

 

:

 

безъ

 

достав-

ки— 7

 

р,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою —8
р)й.;

 

вместе

 

съ

 

сочинопіяміі

 

А.

 

Н.

 

Май-
кова —

 

9

 

руб.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

—

 

1 0

 

руб.

Подпаска

 

принимается

 

п

 

по

 

третямъ

 

го-

да,

 

по

 

3

 

руб.

 

за

 

треть

 

года;

 

съ

 

доставкою

и

   

пересылкою

 

—

 

4

 

р.

ВиВмь

 

служащим.!.,

 

при

 

подписке

 

па

 

годъ,

делается

 

рассрочка

 

платежа

 

пои-ьсячво,

чрозъ

 

казначоевъ

 

месть

 

слушоніа
Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Нетсрііѵр-

rfc — въ

 

главной

 

коіпоре

 

журнала

 

«ГРАЖ-
ДАНИН!»,

 

при

 

кііпжиомъ

 

магазине

 

Б.і.іу-
нова;

 

вт,

 

Москве — въ

 

кннжномъ

 

магазине

Соловьева;

 

въ

 

Ьіегі —

 

вт.

 

шівжпоаъ

 

мага-

зине

 

Гвнтсра

 

и

 

Ма.ісцкаго

 

(на

 

Крещаги/
вѣ,

 

д.

 

Зйвадскаго).

Иногородвые

 

могутъ

 

адресоваться:

 

щ,

редахііію

 

аіурвала

 

„ГРАЖДАНИНЪ"

 

(На-
колаевск$

 

ул.,

 

д,

 

№

 

9,

 

кв.

 

№

 

1)

 

ала

 

п

книжный

 

ыагазпнъ

 

Базуиова,

 

въ

 

С.-Пе-
тербурге,

Редакторъ

 

Г.

 

К.

 

ГРАДОВСКіИ.

Вышелъ

 

первый

 

п

 

второй

 

иомеръ

воскреснаго

 

чтЕгііа
подъ

 

новою

 

родавціею.

Содержаніе

 

era:

 

1 .

 

Общешмш ныя

 

све-

ден

 

ія

 

о

 

Бабліа,

 

2.

 

Новогодное

 

размыт

 

je-

uie,

 

3'.

 

Старое

 

о

 

новое

 

врем»

 

(ооученіе),

4.

 

Пскусгво

 

благополучно

 

прожать

 

новый

годъ,

 

S.

 

Вечервіо

 

разеказы

 

въ

 

хрвстіаи-
сконъ

 

семействе,

  

6.

 

Дѣтскій

 

календарь.

Содержаиіе

 

второго

 

вовера:

 

1.

 

Чгепів

 

о

св.

 

авосТо.іе-

 

Павле,

 

2,

 

Уроки

 

Закона

 

Бо-
жія

 

по

 

Бпбліи,

 

3.

 

Ложпыя

 

а

 

опасный

 

со-

вреяеаямй

 

МудрстВовааія,

 

4.

 

Восвресвее

чгсніо

 

по

 

Закону

 

Божію

 

п.ш

 

псторпческіи
катвхпзвеъ

 

въ

 

примерах»,

 

5.

 

Уаомпиаомыо
въ

 

Бабліа

 

юноши,

 

6.

 

Двтскій

 

календарь.

Подпаска

 

принимается:

 

въ

 

Кіевѣ:

 

въ

 

ро-

дзкцііі

 

жуаиа.іа,

 

(Спасская

 

ул.

 

&

 

185);

 

вг

С

 

-ІІеіербуге:

 

въ

 

кипжпомъ

 

магазааб

 

Re-
раб.іѳяа

 

а

 

Саратова;

 

въ

 

Мйсквѣ:

 

въ

 

кпия-

аомъ

 

аагазішв

 

А.

 

II.

 

Ѳерапоатова.

Подписаая

 

цѣиа

 

четыре

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.

овъ

 

вздаНш

 

въ

  

187Î

 

году

ВЛАДИМІРСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

В.шдимірскія

 

Епархіа.іьиыя

 

Ведомо-
сти

 

будутъ

 

издаваться

 

ц

 

въ

 

1872

 

году

по

 

прежней

 

программѣ,

 

выпусками,

 

но

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

листовъ.

Цена

 

ВЬдоностямъ — 4

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.

 

Адресъ:

 

въРедакцію

 

В.іадимір-
скихь

 

Епархіалъныхъ

 

Вѣдомпстей,

 

вт.

Губ.

 

г.

 

Владиміре.
Редакторъ,

 

свящ.

 

А.

 

Оервицкій.

Печатано

 

въ

 

Минской

 

Губерн-
ской

 

Типограф.и.
Дозволено

 

цензурою.

Цснзоръ

 

Архимандритъ

 

Аваотаеій.
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