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ИМИ
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It
28

 

ШШк

 

1Щ

 

№Ш

|

 

Подписная

 

цѣна:

 

безъ

 

пѳресыл-

 

>

|

 

ви

 

и

 

доставки

 

4

 

рубля

 

40

 

ко-

 

j

/

 

цѣекъ;

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав»

 

|
кою

 

5

 

руб

   

сер.
\

 

4

■"■■

 

■

S

   

Выходятъ

 

еженедельно.

 

Подпис-

 

|
|

   

ка

 

принимается

 

въ

 

Редавцін

 

Мни-

 

$

|

   

скихъ

 

Епдрхіальныхъ

 

Ведомостей

 

і
1

                    

въ

 

Минске.

ООД1РЖАНХЕ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ:

 

Относительно

 

про-

изводства

 

слѣдотвт

 

пооракоразводнымъ

 

дѣламъ,

вознжающимъ

 

-

 

по

 

'■

 

случаю

 

безвѣстиаю

 

отсут-

ствия

 

одною

 

изъ

 

супруговъ.

 

—

 

О

 

вознаграждент

священниковъ

 

за

 

пргсюдъ

 

къ

 

присягѣ

 

вовремя

 

су-

дебные

 

засѣданій. —Служебный

 

тремѣны.-—От-

чеут:Ш

 

щі&ІЫжѵъ

 

восковыхъ

 

свѣчь

 

въ

 

епархіаль-

номъ

 

сгиадѣ,

                    

.

   

■ "

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛБЙАЯ :

   

Жекція

 

обще-

ственной

 

шиены

 

и

 

дгѳтетики.

 

-— Объявления.

По

 

распоряжение

 

г.

 

,

 

мишястра..,:

 

внутрезддаъ

делъ

 

закрыты

 

некоторыя

 

станіидг

 

на

 

щШШц
вомъ

 

тракте,

 

параллельиомъ

 

съ

 

Московско-Брест-
скою

 

железною

 

дорогою,

 

въ

 

следствіе

 

чего

 

Епар-
хіальнкя

 

Ведомости,

 

вместо,

 

напр.

 

Лошницкой
станціи,

 

будутъ

 

высылаемы

 

въБояры,

 

вмѣсто

 

Смо-
левичкой— насд.Вщтенштейнскую,

 

вместо

 

Прилукъ
на

 

ст.

 

Тогеаревскую,

 

вмѣсто

 

Свержина—въ

 

С голи-

цы.

Въ

 

Комитетъ, .

 

учрежденный

 

въ

 

1870

 

году

 

для

составления

 

устава

 

эмериталь'но-вспомогательной
кассы

 

духовенства

 

Минской

 

Епархіи,

 

въ

 

ноябре
месяце,

 

пропглаго

 

года,

 

представленъ

 

членомъ-ко-

митета,

 

протоіереемъ

 

Петроыъ

 

Трусковскимъ,

 

про-

экте

 

устава

 

таковой

 

кассы.

 

Проэктъ

 

этотъ

 

пере-

данъ

 

въ

 

Редакцію

 

Минскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ве-
домостей

 

и

 

будетъ

 

напечатанъ

 

тотъ

 

часъ,

 

какъ

только

 

устранены-

 

будутъ

 

со

 

стороны,

 

типографіи
препятстія

 

къ

 

напечатанію '

 

прйложенныхъ

 

къ

 

про-

экту

 

цифрѳвыхъ

 

таблицъ,

 

что

 

последуете

 

не

 

далее
месяца

 

февраля.

Чйшт

 

®фф\щтѣтіь

ДѢЁСТВІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

23

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

ва

№

 

67,

 

относительно

 

производства

 

слѣдствій

 

по

бракоразводнымъ

 

дѣлаагь,

 

возникающЕМъ

 

по

случаю

 

безвѣстнаго

 

отеутствія

 

одного

 

изъ

 

су-

пруговъ.

ИГо

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТ-
ВА,

 

Свйтѣйшій

 

Правительствушщіп

 

Сѵнодъ

   

ел ѵшали
і**#Кте

 

Иравательствую»Цаго

 

Сената

 

1-го

 

Депарі;

мента,

 

отъ

 

1 1-го

 

Ноября

 

сдадгояй

 

-за

 

М

 

42,56

въ>

 

котором»

 

saaHBTca:

 

Ираввтѳльотвующій

 

Сенате
слушала

 

івѣдМіе

 

СвяіейпШЧ)

 

Сѵиѳда,

 

отъ

 

;5 :

 

августа

1870

 

года,

 

относительно

 

производства

 

следствій

 

по

бракоразводнымъ

 

дѣламъ,

 

вознпкаюнтшъ

 

по

 

случаю

бѳзвѣстнай)

 

ОтеутотВія

 

оДвогч»

 

взъ

 

суиругввъ.

 

Прика-
зам*

 

ОрйОвсйая

 

Консиеторія

 

-для

 

производства

 

след-

ствий

 

по

 

браморйаводнымъ

 

дѣламь,

 

возннкающпмъ

 

по

случаю

 

'безвФстваго

 

от-аутствія

 

одного

 

взъ,

 

суй

относилась

 

въ

 

иоввпейскія

 

управлевія,

 

но

 

нѣкоторыя

изъ

 

еихъ

 

нослѣднихъ

 

уклонились

 

отъ

 

спроса

 

лвцъ

подъ 'Присягою,

 

отзываясь,

 

что

 

обязанность

 

эта

 

сло-

жена'

 

съ

 

нихъ

 

со

 

времени

 

вв^денія

 

въ

 

дѣййтаіѳ

 

су-

дебные

 

уставовъ

 

20

 

ноября

 

1864

 

года.

 

■'

 

Съ

 

"Своей
стороны

 

Прокуроръ

 

Орловёяѳго

 

окружное"

 

суда

 

объ-

яснись,''

 

Что,

 

по

 

вгё

 

й#внігѳ,

 

вышеозначенная

 

обязан"

ввсть

 

аежйте

 

}

 

на

 

-членате

 

окруЖвыяъ4удоВД; ! ГОриі№>
сШ'же

 

Окружный

 

! Судъ

 

нашелъ

 

'неподлшащймъW*
бѣ

 

производство

 

сііѣдствій

 

по

 

екЭзаяяымъ!

 

ІІЛаЩ^Щ
чемъ

 

ЗД

 

сообщил*

 

'Орловской

 

ФжсийтЬр'ш,

 

которая;

вследствие

 

'>%№>,

 

отнеслась

 

въ

 

Орловевоѳ

 

'Губернское
Крйвлевіѳ

 

съ

 

просьбою

 

обязать

 

полицейокія

 

управле-

й'1й'

 

не

 

уклоняться

 

отъ

 

'требояанІі^Шнсиегоріи

 

иоійѣ-

ламъ

 

помянутого

 

рода.

 

Но

 

Губернское

 

Правлёйн»!
согласно

 

съ

 

маеягеаъ

 

''Прокурора

 

Окружнаго

   

Суда,
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4-й.

отказалось

 

предписать

 

полвцейсквмъ

   

уоравлевіяііъ

 

о

производстве

 

слѣдствій

 

по

 

бракоразводнымъ

    

деламъ,
при

 

ченъ

 

отказь

    

свой

 

основало

 

на

 

примеч.

  

къ

 

ст.

58-й

 

X

 

т.

  

ч.

 

I,

 

по

 

прод.

    

1868

   

года.

    

Вслѣдствіе

этого

 

Преосвященный

  

Орловскій

    

вошелъ

 

съ

 

рапор-

томъ

 

въ

 

Святѣйшііі

 

Сѵиодъ,

 

испрашивая

 

разрещенія —

кто

  

долженъ

 

производить

   

слѣдствія

 

по

 

бракоразвод-

нымъ

 

деламъ,

 

возникающнмъ

 

по

 

случаю

   

безвѣстнаго

отсутствія

 

одного

 

изъ

 

супруговъ.

    

По

 

вопросу

   

сему

Святейшій

 

Сѵнодъ

  

сносился,

 

чрезъ

 

Господина

 

Сѵно-

дальнаго

  

Оберъ-Прокурора,

 

съ

 

Управляющимъ

 

П

 

От
деленіемъ

 

Собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА

 

Кэнцёлярів.

    

Затв

 

ъ

 

отзывъ

 

Статсъ-Сек-
рѳтаря

 

Князя

 

Урусова

 

и

 

прочая

 

по

 

упомянутому

 

де-
лу

 

переписка

 

передана

 

Святѣйшвиъ

   

Сѵнодомъ,

    

при

вѣденіи

 

5

 

августа

 

1870

 

года

 

за

 

Л°

 

1755,

   

въ

 

Пра-
внтельствующій

 

Сенате,

 

для

 

надлежащаго

 

распоряже-

вія

 

о

 

предписавів

 

полицейским!,

 

управленіямъ

 

Орлов-
ской

 

губервіи

 

производить,

 

по

 

отноіпеніяиъ

   

Епархі-
альнаго

 

начальства,

 

изслѣдованія

 

по

 

бракоразводнымъ

деламъ

   

По

 

разсмотренів

  

вѣденія

 

Святейшзго

  

Суио-
да

 

и

 

доставленвыхъ

 

при

 

ономъ

 

приложен.й,

    

Право-
тельствующій

 

Сѳватъ

 

ваходатъ,

    

что

 

Орловское

   

Гу-
бернское

 

Правлевіе

 

отказалось

 

повудить

 

подведомствен

выа

 

ему

   

полицейскія

  

уоравленія

   

производить

    

ука-

завшая

 

въ

 

59

 

ст..

 

X

 

т.

 

I

 

ч.

 

изследованія

 

въ

 

брако-

разводвыхъ

 

дѣлахъ,

    

возоикающахъ

   

во

 

случаю

 

без-

вестнаго

 

отсутетвія

 

одного

 

изъ

 

супруговъ,

 

заключаю-

щаяся

 

въ

 

епросѣ

    

падъ

 

присягою,

    

при

 

депутате

 

съ

духовной

 

стороны,

    

родствевниковъ

    

отеутетвѵюішго

в

 

жителей

 

какъ

 

мѣетныхь,

 

такъ

 

в

 

окольныхъ

   

Огкизъ
таковой

 

Дравленіф

 

основало

 

во;иервыхъ

 

на

 

томъ

   

со

ображеніи,

 

что,

    

поелѣ

 

введенія

 

въ

 

дебете

    

судйб-

выхъ

 

уставовъ

 

20

 

ноябри

 

1864

 

г.,

 

полнцін

 

не

 

имеете

права

 

производить

 

слѣдствіа,

 

следовательно

 

в

 

отбирать

допросы

    

подь

   

присягою,

   

а

 

во

 

в.торыхъ

  

на

 

приме-

чаніи

 

къ

 

58-й

 

ст.

 

I

 

ч.

 

X

 

т.,

 

по

 

прод.

  

1868

   

года.

Въ

 

статье

 

этой

 

сказано:

 

«Когда

 

Епархіалыюе

 

вач8дь

ство

 

но

 

встретить

 

сомвенія

 

о

 

действительности

 

брак?

просителя

 

съ

 

лицомъ

    

отсутствующим^

 

то

 

относится

къ

 

местному

 

гражданскому

 

начальству

 

о

 

спросе,

 

при

депутате

 

съ

 

духевиой

 

стороны,

    

родствевниковъ

   

<

 

т-

сутствующагр

   

в

 

жителей,

    

кзкъ

 

мѣітныхъ,

    

такъ

 

н

окольныхъ:

    

не

 

зааетъ

 

ли

 

кто

 

о

 

местѣ

    

іір.'бывапія

его,

    

не

 

проходило

 

ли

   

мимо

 

о

 

немъ

    

какихъ

   

либо

слуховъ,

    

когда

    

овъ

   

отлучился

 

и

 

не

 

иодавглъ

 

ли

самь

 

проситель

 

повода

 

къ

 

оставленію.

 

его,.»-— хотя

 

за

тфмъ

 

въ

 

прниѣчаніи

   

въ

 

означенной

    

статье

 

и

 

гово-

рится:

  

іСудебны»

 

установленія,

   

учрежденный

 

на

 

ос»

нованір

 

судебныхъ

 

уставовъ

 

20-го

 

ноября

   

,

 

1 8Ѳ4

 

г.,

при

 

изследованіи

 

о

 

безвестно

 

отсутствующем!.

 

руко-

водствуются

 

правилами

 

въ

 

устав*

 

граждунекаго

    

су-

допроизводства

 

(1456

   

ет.)

 

|

 

изложенными»,

    

но

 

нзъ

этого

   

никоимъ

 

образоиъ

    

нельза

  

заключать;

    

чтобы

Енархіальныа

 

начальства

 

въ

 

меотностяхъ,

 

где,

 

введе-

ны

 

судебныя

 

учрежденія

 

20

 

ноября

 

1864

 

года,

 

с*

требовавіями

 

о

 

производстве

 

взслѣдованій

 

о

 

безвѣстно

отсутствующйхъ

 

ао

 

бракоразводнымъ

 

деламъ

 

обраща-
лись

 

не

 

къ

 

полицейевимъ,

 

а

 

къ

 

судебнымъ

 

уставов-

леніямъ;

 

ибо

 

1)

 

по

 

точному

 

смыслу

 

1451

 

и

 

1460
ст.

 

уст

 

гражд.

 

судопр.,

 

Окружные

 

Суды

 

производить

изследсванія

 

о

 

безвѣстно

 

отсутствующйхъ

 

лишь

 

по

просьбамъ

 

о

 

томъ

 

лвцъ,

 

вмѣющихъ

 

законное

 

притя-

зание

 

къ

 

имуществу

 

ихъ

 

или

 

же

 

по

 

заявлевіямь

 

про-

курорскаго

 

надзора;

 

2)

 

по

 

силе

 

примечавія

 

къ

 

2

 

ст.

учр.

 

суд.

 

уст.

 

20

 

ноября

 

1864

 

геда,

 

преобразоваяіѳ

судебной

 

части

 

на

 

основанін

 

уставовъ

 

20

 

ноября
1864

 

года

 

вовсе

 

не

 

касается

 

духовныхъ

 

и

 

другихъ

судовъ,

 

означенныхъ

 

въ

 

этомъ

 

примѣчавіи,

 

и

 

3)

 

въ

уставахъ

 

20

 

ноября

 

1864

 

годв

 

нигде

 

не

 

определе-
но,

 

чтобы

 

взследованія

 

о

 

безвестномъ

 

отсутствіи

 

по

бракоразводнымъ

 

дъламъ

 

взіяты

 

были

 

взъ

 

ведома
цолиціи.

 

Признавая

 

на

 

основаніи

 

изложѳнныхъ

 

сооб-
раженій,

 

что

 

указанный

 

въ

 

58

 

и

 

59

 

ст.

 

т.

 

X

 

ч.

 

I
язслѣдованія

 

о

 

безвветномъ

 

отсутствіи

 

лицъ

 

по

 

де-
ламъ

 

бракоразводнымъ

 

и

 

за

 

введеніемъ

 

въ

 

действіѳ

судебныхъ

 

уставовъ

 

20

 

ноября

 

1864

 

год?,

 

должны

быть

 

производимы

 

повсевестно

 

полиціею,

 

Правитель-
сівующій

 

Сенате

 

определяете:

 

дать

 

о

 

семь

 

знать

Орловскому

 

Губернскому

 

Правленію,

 

для

 

надлежа*

щвхъ

 

со

 

стороны

 

онаго

 

ряеиоряженій;

 

о

 

чемъ

 

сооб-
щить

 

и

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Сѵноду.

Независимо

 

сего,

 

для

 

общаго

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

рэснубликовать

 

пастоощеѳ

   

решеніе

    

установлевнымъ

порядкоыі»

   

Принизали :

   

О

  

нышоизложенвомъ

  

вѣдѣпіи

Права

 

тельсівтщаго

 

Сената

 

дать

 

знать

 

Преосвящен-
ному

 

Орловскому

 

указомъ,

 

въ

 

разрешевіе

 

его

 

рапор-

та,

 

отъ

 

22

 

сентября

 

1869

 

года

 

за

 

J6

 

7810,

 

а

 

для

общаго

 

сведѣвія

 

по

 

Духовному

 

ведомству

 

послать

циркулярный

 

указъ.

Отношение

 

кь

 

Его

 

Преосвященству

 

г.

 

Товарища
Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода,

 

оть

 

1

 

ноября

 

1871
года,

 

8а

 

№

 

418,

 

о

 

воанаграждѳніи

 

священни-

ковъ

 

за

 

вриводь

 

еъ

 

прнсягѣ

 

во

 

время

 

судебныхъ
засѣданій.

Въ

 

1867

 

г.

 

вследствіе

 

встреченнаго

 

Псковскою
Контрольною

 

Палатою

 

затрудненія

 

при

 

утвержде-

нии

 

расходовъ

 

Великолуцкаго

 

Окружнаго

 

Суда

 

на

вознагражденіе

 

духовпыхъ

 

лицъ,

 

приглашаемыхъ

для

 

привода

 

къ

 

присяге,

 

во

 

время

 

судебныхъ

 

за-

.сѣданій,

 

возникла

 

переписка

 

между

 

Государствен-
нымъ

 

Контролем!,,

 

Министерствами

 

ЮстиціииФи-
напсовъ

 

и

 

Св.

 

Сѵнодомъ.

Министерство

 

Финансовъ,

 

находя,;

 

что

 

приводи

къ

 

присяге

 

составлаетъ

 

предметъ

 

общественной
службы,

 

свящевцаковъ

 

и

 

что

 

до

 

введенія

 

въ

 

дѣйг

ствіе

 

новыхъ

 

судебныхъ

 

уставовъ

 

священники

 

явдя-



ft

 

т.'
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дись

 

въ

 

судебныя

 

места

 

для

 

привода

 

къ

 

присяге
безъ

 

всякаго

 

возиагражденія,

 

признавало

 

возмоЖ-

нымъ,

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

Государственнаго

 

Ка-
значейства

 

отъ

 

излишнихъ

 

расходовъ,

 

возстано

нить

 

означенный

 

порядокъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

съ

 

гЬмъ,

 

чтобы

 

священники

 

были

 

командируемы

въ

 

новыя

 

судебныя

 

учрежденія,

 

по

 

очереди,

 

на

извѣстііый

 

періодъ

 

времени,

 

безъ

 

всякаго

 

возна-

гражденія.

                                                    

.

  

g:$-g;i i
Св.

 

Сѵнодъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

остановзлся

 

на

«ледующихъ

 

соображеніяхъ:

 

по

 

действовавшимъ

 

до

изданія

 

судеб.

 

уЬтавовъ

 

1864

 

г.

 

узаконеніямъ,

 

тя-

■ж-ущіеся,

 

свидетели

 

и

 

обыскные

 

люди

 

были

 

по

 

об-
щему

 

правилу

 

приводимы

 

къ

 

присяге

 

не

 

иначе,

какъ

 

въ

 

церкви.

 

По

 

этому

 

исполненіе

 

священни-

комъ

 

обряда

 

привода

 

къ

 

присяге

 

не

 

было

 

обре-
менительно,

 

темъ

 

более,

 

что

 

эта

 

обязанность

 

па-

дала

 

-на

 

всёхъ

 

свящепниковъ

 

въ

 

Имперіи

 

более

 

или
менее

 

равномерно.

 

На

 

основаніи

 

же

 

судебн.

 

уст.

1864

 

г.

 

присяжные

 

заседали,

 

свидетели

 

и

 

свёду-
тціе

 

люди

 

должны

 

быть

 

приводимы

 

къ

 

присяге

 

не-

пременно

 

въ

 

присутствіп

 

суда.

 

Исполненіе

 

этой
обязанности

 

лежите,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

при

 

нахожденіи

 

общихъ

 

судебныхъ

 

установлены

въ

 

городахъ

 

на

 

священпикахъ

 

городскихъ

 

церквей,
представляясь

 

для

 

сихъ

 

священниковъ

 

отяготитель-

нымъ

 

погому,

 

что

 

священникъ

 

долженъ

 

жертво-

вать

 

значительною

 

частью

 

дня,

 

а

 

съ

 

темъ

 

и

 

лишаться

доходовъ,

 

которые

 

составляютъ

 

главный,

 

а

 

въ

 

боль-
шинстве

 

местностей

 

даже

 

исключительный

 

источ-

никъ

 

средствъ

 

късодержтнію

 

священника.

 

Что

 

ка-

сается

 

цифры

 

расхода

 

на

 

вознагражденіе

 

священ-

никовъ

 

за

 

приводъ

 

къ

 

присяге,

 

то

 

цыфра

 

эта

 

ве

можете

 

быть

 

значительна,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

приводъ

къ

 

присяге

 

въ

 

мировыхъ

 

судахъ

 

вознагражденія
священникамъ

 

не

 

требуется:

 

эти

 

суды

 

не

 

сосредо-

точены

 

въ

 

нескѳлькихъ

 

определенныхъ

 

местно-
«тяхъ

 

и

 

безмездный

 

приводъ

 

въ

 

этихъ

 

судахъ

 

къ

присяге

 

для

 

местныхъ

 

священниковъ

 

не

 

будетъ
обременителенъ.

 

Посему,

 

и

 

принимая

 

во

 

внимаціе,
что

 

вследъ

 

за

 

изданіемъ'

 

судеб,

 

уставовъ

 

призна-

но?

 

необходймымъ

 

назначить

 

священниками

 

сто-

личныхъ

 

церквей

 

вознагражденіс

 

за

 

приводъ

къ

 

присяге,

 

Святейшій

 

Сѵнодъ

 

полагалъ

 

не

только

 

возможнымъ,

 

но

 

и

 

необходймымъ

 

принятую

относительно

 

столичнаго

 

духовенства

 

меру

 

'

 

^рас-

пространить

 

и

 

на

 

духовенство

 

всехъ

 

техъ

 

мест-
ностей,

 

въ

 

коихъ

 

уже

 

действуютъ

 

или

 

имеютъ 1
быть

 

введены

 

въ

 

дёйствіе

 

Высочайше;,

 

утвержден-

ные

 

20

 

ноября

 

1864

 

г.

 

судебные

 

уставы.

О

 

таковомъ

 

мненіи

 

Св.

 

Сѵнода

   

было

 

сообщено
Г.

 

Министру

 

ЮстйцШ:

                                  

:Т

:<-ѣ&

 

pTBte' на.

 

это

 

управлявшій

 

Министерствомъ
Юстиціи

 

препроводилъ

 

къГ.

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.!
Сгнода

 

копію

 

циркулярнаго

 

отношенія

 

Министер-
ства

 

Старшимъ

 

Председателямъ

 

судебныхъ

 

палата

и

 

председателямъ

 

окружныхъ

 

судовъ

 

24

 

августа

1871

 

года

 

за

 

№

 

16608.

  

Это

 

циркулярное

 

отноше-

ніе

 

изложено

 

въ

 

следующихъ

 

словахъ:

 

«По

 

об-
сужденіи

 

въ

 

Министерстве

 

ІОстиціи

 

вопроса

 

о

воэнагражденіи

 

священниковъ

 

за

 

приводъ

 

къ

 

і

 

ри-

сяге

 

во

 

время

 

судебныхъ

 

заседаній,

 

принимая

 

во

вниманіе,

 

что

 

приглашаемымъ

 

въ

 

судебныя

 

засе-
данія,

 

для

 

привода

 

къ

 

присяге,

 

священникамъ

 

вы-

дается

 

столичными

 

и

 

военными

 

судами

 

денежное

вознагражденіе,

 

имею

 

честь

 

покорнейше

 

просить

Ваше

 

Превосходительство,

 

не

 

признаете

 

ли

 

Вы
возможнымъ

 

въ

 

случае

 

не

 

изъявленія

 

священниками,

призываемыми

 

для

 

привода

 

присяге

 

въ

 

состоящее

подъ

 

председательствомъ

 

Вашимъ

 

судебное

 

уста-

новленіе,

 

готовности

 

безмезднаго

 

исполненія

 

этого

обряда,

 

назначать

 

имъ

 

вознагражденіе

 

изъ

 

канце-

лярской

 

суммы,

 

въ

 

томъ

 

размере,

 

какой

 

Вы

 

при-

знаете

 

достаточнымъ».

Упомянутая

 

копія

 

циркулярнаго

 

отношенія

 

Ми-
нистерства

 

Юстиціи

 

была

 

предложена

 

Св.

 

Сѵноду,

который,

 

по

 

определенно

 

отъ

 

24

 

сентября —4

 

ок*

тября

 

1871

 

года,

 

предоставилъ

 

мне

 

о

 

сделанномъ
Министерствомъ

 

Юстиціи

 

распоряжении

 

по

 

насто-

ящему

 

предмету

 

поставить

 

въ

 

известность

 

Епар-
хіальныхъ

 

Преосгященныхъ.

МѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Служебный

   

пѳрѳмѣны.

Числящійся

 

въ

 

Ляданскомь

 

монастыре

 

заштат-

ный

 

свящецникъ

 

Викентій

 

Шелепинъ

 

назначенъ,

24

 

января,

 

помощникомъ

 

священнику

 

бобруйскаго
собора,

 

Ѳеодору

 

Смоличу,

 

( по

 

совершению

 

богослу-
женія

 

и

 

требъ,

 

согласно

 

заключенному

 

между

 

ни-

ми

 

условію.

 

—

 

Состоящій

 

на

 

иподіаконской

 

вакан-

сіи

 

при

 

минскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборе

 

діаконъ
Василій

 

Пигулевскій

 

онределенъ

 

на

 

открывшую-

ся

 

при

 

соборе

 

діаконскую

 

вакансію,

 

а

 

на

 

место
его

 

-назначенъ

 

числящійся-

 

на

 

псаломщицкой

 

"ва-

кансіи

 

,'при

 

соборе

 

діаконъ

 

Михаилъ

 

Иванишѳвъ,

оба

 

съ

 

16

 

января.---Оостоящій

 

на

 

псаломщицкой

вакансій

 

при

 

Сновской

 

церкви,

 

новогрускаго

 

^ез-
да,

 

запрещенный

 

діаконъ

 

Василій

 

Комаръ,

 

за

 

нео-

добрительное

 

поведеніе,

 

отчисленъ

 

отъ

 

должности,

съ

 

20

 

января,

 

и

 

помЬщенъ

 

въ

 

минскій

 

Свято-Ду-
ховъ

 

мрнастырь

 

на

 

послушническую

 

вавансііо',
впредь

 

до

 

исправленія. —Діаконъ

 

Пруской

 

церкви,

слуцкаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

 

Вержболовичъ

 

за

 

уклоне -

Hie

 

отъ

 

исполненія

 

назначенной

 

ему,

 

30

 

сентября

1868

 

года,

 

трехъ-недельной

 

ѳпитиміи,

 

за

 

пере-

дерЖателБСТво

 

.у.

 

себя

 

бродяги

 

и

 

за

 

оказаніе

 

неу-

важенія

 

къ

 

чиновнику

 

полиціи

 

при

 

исполненіи

 

имъ

служебной

 

обязанности,

 

впредь

 

до

 

исполненія

 

имъ

назначенной

 

эпитиміи,

 

24

 

января,

 

вовсе

 

отчисленъ

оть

 

доіжнбсти,

 

съ

 

прекращеніемъ

 

ему

 

жаловапья

со

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

на

 

месте,

 

подъ

 

рос-

писку.

 

—

 

Утверждены

  

въ

 

должности

  

церковныхъ

/
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ВѢДОМОСІШ. Ѣ

 

4-й.

Старость:

 

къ

 

Лунипской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уезда;
крест.

 

Ѳеодоръ

 

Старинскій,

 

къ

 

Оховской,

 

того

 

же

уЬзда,

 

крест.

 

Степанъ

 

Садовкшѳвъ

 

и

 

къ

 

Волосо-
вичекой

 

церкви,

 

бор.

 

у.,

 

крест.

 

Евтихій

 

Селивонъ.

ШАРШЛЫШЯ

 

ЙЗВѢСТШ

И1 щ

по

 

продажѣ

 

восковыхъ

 

свѣчь

 

въ

 

енархіальномь
екладѣ

 

за

 

1870

 

и

 

1871

 

годы.

1.,

 

Въ

 

1870

 

году

 

(*).

А.,

 

Лрихрдъ

 

и

 

расходъ

 

свѣцъ.

26

 

Марта

 

1870

 

г.

 

получено

 

свечь
изъ

 

Москвы

   

.

                  

.

                 

.

    

68

 

п.

 

30

 

ф.

Пзъ

 

нихъ

 

продано

 

за

 

наличный

 

в

отпущено

 

въ

 

долгъ

 

по

 

1

 

января

1871

  

года

    

.

                  

.

                 

.

    

40

   

>

   

35

   

t

Осталось

 

къ

 

1

 

января

  

1871

 

г.

    

27

   

>

   

35

 

»

Б.,

 

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

денегъ.

Прв

 

открытін

 

торговли

 

взято

 

за-

имообразно

 

изъ

 

епархіа.шшхъ

 

суынъ

—

 

Выручки

 

за

 

40

 

пуд.

 

35

 

Фунт,

поступило

      

.

                 

.

    

_______ .

Рубли.

    

Коп.

2000

     

—

1316

    

59'А

Итого

      

.

    

3316

     

59'Д

Въ

 

расходе

 

было:
f.,

 

За

 

68

 

пуд.

 

30

 

ф.

 

свечь,

   

он

31

 

р.

 

73'

 

А

 

к.

 

за

 

пудъ

 

съ

 

доставкою

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Минскъ

  

.

                 

.2181

     

74
2.,

 

На

 

устройство

 

склада

   

в

 

лавки

      

213

     

45
3.,

 

За

 

икону

                 

.

                 

.

            

3

     

—

4.,

 

—

 

неболыліѳ

 

вѣсы

 

.

                 

.9

     

20
5.,

 

Продавцу

 

свѣчь

 

за

 

3

 

мѣсяца

    

.

           

9

     

99
6.,

 

На

 

мелочные

 

расходы

             

.______ 1

     

69 1 /е

Итого

    

.

За

 

вычетомъ

 

сей

 

суммы

  

изъ

 

при-

ходной,

   

къ

 

1

 

января

 

1871

 

года

   

въ

2419 А

остатке

   

было: aj

 

наличными

б)

 

въ

 

долгахт

в)въ

 

евѣчалъ,

 

считая

пудъ

 

но

 

32

 

рубля

897

 

52

295

 

-

892

 

—

Итого 2084

 

52

(*)

 

Отчете

 

за

 

1870

 

годъ

 

напечэтавъ

 

въ

 

Епар-
хіашіыхъ

 

Вѣдоностяхъ

 

за

 

истекшій

 

годъ;

 

здесь

жо

 

помещается

 

для

 

более

 

нагляднаго

 

знакомства

 

съ

о'

 

цѳркрвныхъ

 

свЬчь

 

въ

 

Мвнскомъ

 

складе.

Прммѣчанге

 

1.

 

Въ

 

числе

 

остатка

 

значатся

 

1)

 

2000

руб.,

 

взятыхъ

 

заимообразно

 

нзъ

 

епархіальнып.

 

суммъ

и

 

2)

 

84

 

р.

 

52

 

к.

 

полученной

 

чистой

 

прибыли

 

оть

продажи

 

свечь.

 

Следовало

 

бы

 

чистой

 

прибыли

 

остать-

ся

 

больше,

 

именно

 

310

 

руб.

 

17

 

коп.;

 

но

 

изъ

 

нея,

какъ

 

показано

 

выше,

 

употреблено

 

на

 

устройство

 

скла-

да

 

и

 

лавки

 

213

 

р.

 

45

 

к.

 

и

 

на

 

первоначальное

 

об-

заведеніѳ

 

при

 

ѳткрытіи

 

продажи

 

12

 

р.

 

20

 

к.— итого

225

 

р.

 

65

 

к.

2.

 

После

 

зачисленія

 

въ

 

чистую

 

прибыль,

 

на

 

вы-

шѳазложенныхъ

 

основаніяхъ

 

310

 

p.

 

17

 

коп.,

 

можно

определить,

 

что

 

каждый

 

проданный

 

пудъ

 

далъ

 

чистой

прибыли

 

около

 

7

 

р.

   

75

 

к.

1.,

 

Въ

 

1871

 

году.

А.,

 

Приходъ

  

и

 

расходъ

 

свѣчь.

   

: *.

1.,

 

Оставалось

 

отъ

   

1870

 

года

2.,

 

Принято

 

отъ

 

Мпнскнхъ

 

кунцовъ .

3.,

 

Куплено

 

у

 

купца

 

Просянкина
4.,

 

Получено

   

изъ

 

Пинской

   

свечной

Фабрики

5.,

 

Куплено

 

у

 

купца

 

Карелина

НѴД.

27
71

5

127
24

256

160

Итого

 

.

Въ

 

теченіѳ

 

1871

 

года

 

продано

 

свечь

за

  

иалпчныя

 

и

 

отпущено

 

въ

 

лолгъ

Въ

 

остатке

 

къ

 

1

 

января

 

1872

 

г.

следовал о-бы

 

быть

 

96

 

п.

 

IV/г

 

ф;

но

 

какъ

 

при

 

повѣркѣ

 

склада

 

18

 

но-

ября

 

найдено,

 

что

 

чрезъ

 

усушку,

Проввсъ

 

и

 

ломку

 

оказалось

 

въ

 

недо-

чета

 

2

 

п,

 

4 1уа

 

ф.;

 

то

 

дьЛствитель-
нымъ

 

остаткомъ

  

будетъ

Б)

    

Приходъ

 

денегъ

1)

   

Отъ

 

1670

  

года

    

оставалось

   

на-

личными

          

.

        

-

        

.

        

.

    

897

 

р.

2)

   

Взято

 

заимообразно,

 

на

 

проценты,

изъ

 

еиархіалыюй

 

суммы

     

.

        

.

    

1 40(1
3)

   

Получено

 

наличными

 

отъ

 

продажи

свечь ..... 5074

Итого

    

7372

В)

 

Васходъ

 

денегъ.

■

ФѴВТ.

35
19
32Ѵ*

4>
12

~23~
■

   

■

94

      

8

52

 

*к.

—

_6!_

.1і)

 

За

 

прявятые

 

у

 

иннгкахъ

 

купцпвъ

71

  

п.

 

19

 

ф.

 

еввчь,

 

во

 

33

 

р.ѵаіі

пудъ,

 

уолачено

        

.

       

.

       

.

    

2308*)

 

67'**
.

                                                                                            

:■

                                                                                                                                                                                  

•

*)

 

За

 

сіи

 

свечи

 

недоплпчеііо

 

еще

 

50

 

руб ,

 

кото-

рые

 

іі

 

остаются

 

въ

 

долгу

 

за

 

складомъ

 

купцу

 

Каре-
лину,

 

по

 

нереизу

 

купца'

 

Сцѣчннкова.

          

^^
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2)

  

Куицу

 

Оросянкнну

  

за

  

5

 

п.

 

32

 

'/а
ф,,

 

по

 

29

 

р.

 

за

 

пудъ,

  

уплочево

3)

   

Панскому

 

свѣчному

 

заводу

 

за

 

до-

ставленный

 

свѣчи:

а)

 

15

 

марта:

 

7

 

п.

 

10

 

ф.

 

съзолотомъ

по

 

31

 

р.

 

— 224

 

р.

 

75

 

к.;

 

34

 

п.

 

6Ѵ«

безъ

 

золота

 

по

 

30

 

р.— 1024

 

р.

 

68
в.

 

и

 

за

 

провозъ

 

изъ

 

U

 

и

 

а

 

ска

 

25

 

р.

44 к.

   

веесо

            

.

        

.

          

.

    

1274

 

р

С)

 

ЗОіюля:

 

13

 

п.

 

съзолотомъ,

 

иоЗі
р.

 

423/4 К -

 

съ

 

доставкою

 

— 408

 

р.

49'/в

 

к.

 

и

 

за

 

6

 

п.

 

безъ

 

золота,

 

по

30

 

р.

 

428/4 к.

 

съ

 

доставкою-

 

всего

за

 

1 9

 

иудовъ

    

....

в)

 

2

 

августа:

 

за

 

4

 

п.

 

1

 

ф.

 

безъ

 

золо-

та,

 

ио

 

30

 

р.

   

за

 

пудъ

 

и

 

1

 

р.

 

72

 

к.

168

    

56

'и
за

 

додавку — всего

г)

 

24

 

октября:

 

за

 

14

 

п.

 

2672 ф.

 

съ

золотомъ,

 

по

 

31

 

р. — 454

 

р.

 

54

 

к.;

за

 

28

 

п.

 

іѴ„ф.

 

безъ

 

золота

 

по

 

30
р.

 

— 841.

 

р,

 

12'а

 

к.

 

п

 

за

 

провозъ

свхъ

 

свѣчь

 

17

 

р.

 

75

 

к.,

   

всего

 

за

«и.

 

28

 

Ф.....

          

.

д)

 

23

 

декабря:

 

за

 

19

 

п.

 

39

 

ф.,

 

по

30

 

р.

 

40 '/а

 

к.

 

съ

 

пересылкою

 

уп-

лачено......

1313

607

4)

   

Лаяочнвку

 

Иванову,

 

за

 

И

 

шЪип-

цевъ

 

в

 

8' дней

 

уплачен»,

 

съ

 

по-

даркомъ

 

на

 

Пасху

 

в

 

Рождество
Христово

     

.

      

.

        

.

        

.

        

.

5)

   

На

 

обзаведен іе,

 

вменно:

а)

 

аа

 

устройство

 

полокъ,

 

іпкаФа

  

н

на

 

пріобрвтеніе

 

диванчика

  

.,

6)

  

за

 

вывѣску

в)

 

на

 

пріобртітеніѳ

 

больших*

 

вѣсовъ

для

 

склада

 

и

 

малыхъ

 

для

 

Докшнцк.
отдѣлевін

            

....

6)

    

За

 

перёдѣлку

 

желѣзнсй

 

^печв

7)

  

На

 

дрова

 

для

 

отоплѳнія

 

лавки

8 j

 

На

 

письмен,

 

принадлежности,

 

обор-

точную

 

бунагу,

 

снурки,

 

на

 

освѣще-

ніе,

 

на

 

плату

 

за

 

коррѳсцонденціи

 

по

свіччой

 

продашѣ

 

в

 

на

 

другіе

 

мелоч-

ные

 

расходы

102

20
8

87

591

    

297,

122

    

47

4іѴа

35

Итого

 

за

 

свѣчи

    

6386

    

63 V

84

33

26

     

87

55

     

20

8

     

20
8

     

56

12

    

347«
Всего

 

въ

 

расходѣ

 

Gbbto j

  

.

  

6573

    

777а

ЗатЬмъ

 

остатком*

 

къ,

 

1-му

   

января

1872

 

года

 

состоять*-

    

і

а)

   

наличной

 

суммы

      

.

                  

.

    

798

    

357«
б)

   

въ

 

долгах*

 

на

 

складах*

 

а

 

в&

 

раз-

ных*

 

лнцахъ

   

.

                 

-.

               

■'■■.

 

1366

    

45

в)

  

въ

 

огарочномъ

  

воскѣ

                  

.

      

Щ&пШ:
г)

   

въ

 

свѣчахъ

 

94

 

п.

 

8

 

ф.,

   

считая

пудъ

 

по

 

32

 

руб.

                

.

              

пЗШ
УОТОП
40

Итого

    

.

 

5226

    

70'д

ОБЩІЯ

 

ЗАМѢЧАНІЯ,

1)

   

На

 

складѣ

 

чвслвтся

 

долгу

 

Комвтету

 

дѣвичьихъ

учвлвщъ

 

2000

 

р.,

 

въ

 

епархіальный

 

капоталъ

 

1400
р.,

 

купцу

 

Карелвву

 

но

 

нерекэзу

 

купца

 

Стгвчмкова
50

 

руб.

 

в

 

емуже

 

за

 

24

 

п.

 

12

 

ф.

 

свѣчь

 

680

 

руб.

40

 

к.— итого

 

4130

 

руб

 

40

 

коп.

 

За

 

вычетом*

 

сей
суммы

 

изъ

 

остатка

 

къ

 

1

 

января

 

1872

 

года,

 

получит-

ся

 

1096

 

р.

 

301 (' а

 

к.,

 

каковая

 

сумма

 

и

 

составляѳтъ

чистую

 

прибыль

 

отъ

 

продажи

 

свѣчь.

 

Въ

 

чвслѣ

 

1096
p.

 

30

 

Ѵ3

 

коп.

 

ймѣютея

 

84

 

руб.

 

52

 

jfon.

 

оставшейся

прибыли

 

отъ

 

1870

 

года,

 

1011

 

руб.

 

7b7s

 

коп.

 

по-

дученой

 

прибыли

 

въ

 

отчетномъ

 

году.

 

Еслв

 

еще

 

къ

сей

 

вЬслѣдвей

 

суммѣ

 

присоединить

 

55

 

руб.

 

20

 

кои.,

употребленные

 

на

 

обзаведеніе

 

въ

 

1871

 

г.,

 

какъ

 

показа-

но

 

въ

 

отчетѣ,

 

каковаго

 

расхода

 

не

 

можотъ

 

быть

 

въ

послѣдующее

 

время;

 

то

 

частою

 

прибылью

 

отчетнаго

года

 

нужно

 

считать

 

1066 -руб.

 

Щ 1/ъ

 

коц.

2)

   

Такъ

 

какъ

 

въ

 

началѣ

 

отчетнаго

 

годэ

 

комитет*

располагал*

 

суммою

 

3484

 

р.

 

52

 

к.

 

(въ

 

том*

 

чвслѣ

2Q00

 

р.

 

комитета

 

дѣввч,

 

училища,

 

1400

 

р.

 

Епархі-
альной

 

суммы

 

и

 

84

 

р.

 

52

 

к.

 

полученной

 

частой

 

при-

были

 

въ

 

1870

 

г.);

 

то

 

вся

 

оборотная

 

сумма

 

вътеченіе
годен

 

дала

 

30°/0

 

чвстаго'

 

барыша.

3)

   

На

 

содѳржаніе

 

лавочника

 

отъ

 

каждаго

 

иродан-

иаго

 

пуда

 

приходится

 

64Ѵа

 

к.

4)

  

Расходъ

 

на

 

ремонт*

 

и

 

отопленіе

 

лавки

 

и

 

прочіѳ

мелочаыѳ

 

предметы

 

расхода

 

отъ

 

каждаго

 

проданнаго

пуда

 

был*

 

18

 

к.

5)

   

Потеря

 

отъ

 

усушкв,

 

провѣсу,

 

п

 

лонкн

 

свѣчь

была:

 

на

 

каждомъ

 

проданном*

 

пудѣ—

 

Ye

 

«унта,

 

или

на

 

каждомъ

 

фунтѣ

 

1"/в«

 

золот.

Священникъ

 

и

 

прихожане

ѵѣя

Подлѣской церкви,

слуцкаго

 

уѣзда,

 

пожертвовали

 

на

 

устройство

 

теп-

лой

 

церкви,

 

въ

 

с.

 

Подлѣсьѣ

 

100

 

руб'.

 

сер.

Прихожане

 

Копаткевичской

 

церкви,

 

мозырскаго

уѣзда,

 

пожертвовали,

 

на.

 

украшеніе

 

своей

 

приход-

ской

 

церкви

 

317

 

руб.

Праздныя

 

мѣста:

 

псаломщицкія— при

 

СновСкой
церкви,^ новогр.

 

уѣзда.,

 

съ

 

20

 

января,

 

и

 

при!

 

МШ-
ложуховичской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

яй-

варя,

 

за

 

смертію

 

Павла

 

Ральцевнча.

I

    

.'ХИН

Наванунѣ

 

новаго

 

года,

  

31

 

декабря,

   

скончалась

отъ

 

тифа

 

наставница

   

миискаго

 

училища

   

дѣвицъ
айн

 

лтонлвдо

 

и

 

mor.ok.mb

 

от

 

очоттО

 

^ІЩ^
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3-й.

духовнаго

 

званія,
потрудившаяся

 

въ

дѣвицъ

 

сначала

 

въ

года

 

въ

 

Минскѣ.

обще

 

всѣ

 

знавшіе
утратѣ

 

труженицы

коеніи

 

души

 

ея.

Анна

 

Димитріевна

 

Кедчевская,
дѣлѣ

 

образованія

 

духовныхъ

Паричахъ,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

1867
Бывшія

 

ея

 

воспитанницы

 

и

 

во-

повойную

 

пожалѣютъ

 

о

 

ранней
и,

 

вонечно

 

помолятся

 

объ

 

упо-

Часть

 

моффщтльпаа.

ОБЩЕСТВЕННОЙ

    

ГИГІЕНЫ

   

И

   

ДІЭТЕТИКИ,

ЧИТАННАЯ

 

ВЪ

 

МИНСКОЙ

 

СЕМИНАРІИ

 

ЦІТАТ-

НЫМЪ

 

ВРАЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

 

ДОКТОРОМЪ

 

АРХАН-

ГЕЛЬСКИМИ

Лещія

 

двѣнадцащая.

Долювѣчіё.

 

Долговѣчіемъ

 

называется

 

крайній
предѣтъ

 

земнаго

 

существованія

 

и

 

опредвляется

стами

 

лѣтъ

 

жизни.

 

Отолѣтняя,

 

какъ

 

последняя;

фаза

 

жизни

 

человѣка-

 

характеризуется

 

слѣдующи-

ми

 

явленіями:

 

тѣло

 

дѣлаетея

 

сухо

 

и

 

ііеряетъ

 

свою

теплоту,

 

а

 

всѣ

 

чувства—сдухъ,

 

зрѣніе,

 

ocasame,

обоняніе

 

и

 

вкусъ

 

знечительно

 

притупляются,

 

дЬда-
ясь

 

невоспріимчивыми

 

къ

 

внешним*

 

впечатлѣніямъ

и

 

требуя

 

для

 

того

 

сильнаго

 

сотрясенія.

 

Словом*,
человѣкъ

 

становится

 

как*

 

бы

 

чуждъ,

 

а

 

разумная

жизнь

 

его

 

до

 

того

 

ничтожна,

 

что

 

она

 

почти

 

вовсе

незамѣтна

 

въ

 

вемъ,

 

ибо

 

человѣвъ

 

не

 

сознает*

 

да-

же

 

того,

 

что

 

онъ

 

существует*.

 

Такое

 

физическое
и

 

моральное

 

истощеніе

 

приводить

 

человѣка

 

въ

 

ре-

бячество

 

и

 

требуетъ, '

 

чтобй?

 

водили

 

его,

 

слѣдилй

за

 

его

 

потребностями.,

 

и

 

-удовлетворяли

 

ихъ

 

какъ

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ.

 

Такамъ

 

образомъ

 

сто-лѣт-

ній

 

старецъ,

 

можно

 

сказать,

 

не

 

живет*,

 

а

 

прозя-

бает*.

 

Въ

 

немъ

 

слабый

 

и

 

блѣдный

 

лучъ

 

жизни

испускает*

 

ничтожный

 

свѣтъ,

 

который

 

мало

 

по

малу

 

угасает*,

 

и—как*

 

рождается

 

ребенок*,

 

сам*

незная

 

того,

 

такъ

 

столѣтній

 

старецъ

 

умирает*

безъ

 

сознанія.

Впрочемъ

 

и

 

сто

 

лѣтъ

 

не

 

всегда

 

составляют*

рѣшительный

 

срок*

 

человѣческой

 

жизни.

 

Нѣкото-

рые

 

старцы

 

не

 

только

 

переживают*

 

сто

 

лѣтъ,

 

но

.и

 

доживают*

 

отъ

 

125

 

до

 

150

 

и

 

180

 

лѣтъ

 

и

 

бо-
.лѣе.

 

Вообще

 

же,

 

считаются

 

исключеніями

 

изъ

 

об-
щаго

 

правила

 

и

 

люди,

 

доживающія

 

до

 

ста

 

лѣт*.

Напротив*,

 

множество

 

физических*

 

и

 

нравствен-

ных*

 

обстоятельств*

 

ускоряют*

 

ход*

 

жизни,

 

при

Дашей

 

цивилизаціи,

 

когда

 

необузданныя

 

страсти

преждевременно

 

разрушают*

 

тѣло

 

и

 

изсякаютъ

душу.

   

Оттого

 

то

 

физіологи

 

и

 

считают*

 

нынѣ

 

на-

стувдевіе

 

старческаго

 

вбзраста

 

съ

 

45

 

лѣтъ,

 

адрях-

лость

 

и

 

разрушеніе

 

организма

 

постпгаютъ

 

чело-

вѣка

 

уже

 

въ

 

60,

 

70

 

и

 

80 —лѣтнемъ

 

возрастѣ,

 

иди

даже

 

нерѣдко

 

и

 

того

 

раньше. ;

Конечно,

 

аксіома

 

непреложная,

 

что

 

«нельзя

быть

 

безсмертнымъ»,

 

что

 

«мы

 

с*

 

каждым*

 

днем*

вриближаемся

 

къ

 

гробу»

 

и

 

что

 

«насъ

 

рано

 

или

поздно

 

ожидаетъ

 

послѣдній

 

час*»;

 

но

 

сдідуетъли
изъ

 

-этого,

 

\

 

что

 

мы

 

должны

 

равнодушно

 

смотрѣть

на

 

ускоренное

 

приближеніе

 

къ

 

намъ

 

-:

 

смерти? —

Что

 

мы

 

не

 

должны

 

защищаться

 

противъ

 

вреднос-

тей,

 

разрушающих*

 

наше

 

тѣло

 

и

 

мѣшающихъ

намъ

 

дожить

 

до .

 

преклонныхъ

 

лѣтъ

 

или

 

до

 

глубо-
кой

 

старости?

 

Разумеется,

 

нѣтъ.

 

Въ

 

прошлой

 

лек-

ціи

 

я

 

показалъ

 

вамъ,

 

мм.

 

гг.,

 

что

 

такое

 

наша

 

зем-

ная

 

жизнь

 

и

 

для

 

чего

 

она

 

предназначена.

 

Имен-
но:

 

я

 

показалъ,

 

что

 

наша

 

земная

 

жизнь

 

есть

 

не-

что

 

иное,

 

как*

 

періодъ

 

нашего

 

духовнаго

 

разви-

тія

 

и

 

приготовленія

 

и

 

как*

 

переход*

 

къ

 

будущей
жизни,

 

А

 

следовательно,

 

мы

 

должны,

 

таким*

 

об-
разомъ,

 

заботиться

 

о

 

нашемъ

 

долголѣтіи

 

на

 

землѣ

и

 

обязаны

 

всячески

 

обходить

 

тѣ

 

препятствія, 4

 

ко-

торыя

 

служат*

 

помѣхою

 

тому,

 

такъ

 

чтобы

 

могила

разверзалась

 

яередъ

 

нами

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

мы

уже

 

достигли

 

полнато

 

развитія

 

и

 

совершенства

 

и

сдѣлались

 

вполнѣ

 

способными

 

начать

 

будущую
жизнь.

 

Поэтому

 

если

 

человѣкъ

 

всегда

 

постоявио

думал*

 

и

 

думает*

 

о

 

вроддевіи

 

своей

 

жизни

 

на

землѣ,

 

если

 

онъ

 

предпринимал'*

 

и

 

предвринимаетъ

разныя

 

попытки,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

умереть, рано,

напр.

 

искалъ

 

эссенцій,

 

элексировъ

 

долгой

 

жизни,

философскаго

 

камня

 

и

 

проч.,

 

то

 

за

 

это

 

винить

 

и

осуждать

 

его

 

нельзя, —такое

 

желаніе

 

законно.

 

Но,
какъ

 

ошибаются

 

тѣ

 

люди,

 

^которые,

 

смотря

 

съиной
точки

 

зрѣнія

 

на

 

необходимость

 

жизни,

 

оправдыва-

ют*

 

небреженіе

 

молодаго

 

человѣка

 

къ

 

средствамъ

для

 

продленія

 

жизни.

 

Такъ

 

извѣстно,

 

что

 

напр.

вѣрное

 

средство

 

жить

 

долго

 

состоит*

 

въ

 

том*,

чтобы

 

не

 

торопиться

 

жить—лгить

 

какъ

 

мо?кно

 

мед-

леннее;,,

 

по

 

так*

 

какъ

 

медленная

 

жизнь,

 

обыкно-
венно,

 

сопряжена

 

съ

 

лишеніями,

 

вслѣдствіе

 

чего

молодой

 

человѣкъ

 

задает*

 

себѣ

 

вопрос*:

 

«къ

 

чему

столько

 

забот*,

 

столько

 

предосторожностей,

 

и

 

сам*

говорит*

 

себѣ

 

въ

 

отвѣ^,

 

что

 

«лучше

 

жить

 

менѣе,

но

 

цріятнѣе»;

 

то

 

можно

 

ли

 

такъ

 

хладнокровно

 

раз-

суждать

 

въ

 

слух*,

 

в*

 

присутствіи

 

этого

 

мододаго

человѣка,

 

как*

 

:разсуждаютъ

 

нѣкоторые,

 

когда

 

они

говорят*,

 

что

 

«въ

 

самом*

 

дѣлѣ,

 

молодому

 

человѣ-

ву

 

представляется

 

впереди

 

еще

 

бездна

 

времени,

жизнь

 

ему

 

улыбается,

 

.

 

обѣщаетъ

 

наслажденіе

 

и

Для

 

него

 

отказаться

 

отъ

 

рріятной

 

жизни—не

 

лег-

ко»?

 

Не

 

должоли

 

изъ

 

этого

 

заключить,

 

что

 

раз-

суждающіе

 

подобным*

 

образомъ

 

неимѣютъ

 

ни

 

ма-

лѣйшаго

 

понятія

 

о

 

настоящемъ

 

стремленія

 

человѣ-

ка

 

къ

 

жизни?

 

Ибо

 

главная

 

^цѣль.

 

ила

 

задача

 

на-

шей

 

жизни

 

должна-Е,выражаться,

 

как*

 

мы

 

видѣли,

не

 

в*

 

цаслажденіяхъ

 

и

 

блаженствѣ,

 

а

 

въ-личномъ

трудѣ

 

жизни.
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Впрочемъ

 

потому,

 

что

 

человѣкъ

 

додженъ

 

жить

долго,

 

еще

 

нельзя

 

утверждать,

 

чтобы

 

и

 

могъ

 

онъ

жить

 

долго.

 

Чтоб*

 

утверждать

 

такъ

 

въ

 

наше

 

вре-

мя,

 

еще

 

недостаточно

 

рѣдкихъ

 

примѣровъ

 

долго-

вая—для

 

этого

 

необходимы

 

основные

 

физіологи-
ческіе

 

законы.

 

Но,

 

мм.

 

гг.,

 

если

 

человѣкъ

 

стал*

такъ

 

мало

 

жить,

 

то

 

это

 

не

 

потому,

 

чтоб*

 

отъ

 

не-

го

 

природа

 

того

 

требовала

 

и

 

чтоб*

 

опредѣлялось

это

 

непремѣнно

 

физіологическими

 

завонами.

 

Нѣтъ,

природа

 

въ

 

этомъ

 

человѣку

 

не

 

отказала.

 

Бапро-
тивъ,

 

прямыми

 

и

 

положительными

 

законами

 

физіо-
логія

 

опредѣляетъ

 

продолжительность

 

жизни'

 

не

только

 

въ

 

частности

 

человѣка,

 

но

 

и

 

вообще

 

всего

царства

 

животнаго.

 

Такъ,

 

продолжительность

 

жиз-

ни,

 

находится,

 

во

 

первыхъ,

 

въ

 

прямом*

 

отвошеніи
еъ

 

количесту

 

воспринятой

 

и

 

потраченной

 

жизне-

деятельности;

 

во-вторых*,

 

въ

 

прямомъ

 

отношении

съ

 

медленностью,

 

и

 

въ

 

обратном*

 

съ

 

быстротою
роста

 

тѣла,

 

какъ

 

напримѣр*

 

лошадь,

 

быкъ,
осел*

 

дѣлаются

 

возмужалыми

 

на

 

третьем*

 

го-

ду,

 

и

 

они

 

живут*

 

отъ

 

2.0

 

до

 

30

 

лѣтъ,

 

а

овца

 

уже

 

двух*

 

лѣтъ

 

становится

 

возмужалою,

 

и

она

 

живетъ

 

только

 

10

 

лѣтъ

 

(эти

 

два

 

закона

 

под-

робно

 

изложены

 

мною

 

во'

 

2-й

 

и

 

3-й

 

лѣкціяхъ);

 

въ

третьихъ,

 

въ

 

прямомъ

 

отношеиіи

 

съ

 

промежут-

еомъ

 

времени,

 

кавое

 

животное

 

пробыло

 

въ

 

утробѣ

матери,

 

какъ

 

напр.

 

самка

 

слона

 

носить

 

три

 

года,

и

 

этот*

 

колосс*

 

есть

 

один*

 

изъ

 

самыхъ

 

долговѣч-

ныхъ

 

въ

 

царствѣ

 

животномъ:

 

быкъ

 

же,

 

лошадь,

 

со-

бака

 

и

 

т.

 

дал.

 

носятся

 

только

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ,

и

 

они

 

живутъ

 

только

 

15,

 

20

 

инеболѣе

 

30-ти

 

лѣтъ,

только

 

лошак*

 

составляет*

 

исключеніе

 

изъ

 

этого

общаго

 

правила,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

доживает*

 

до

 

50

лѣтъ;

 

въ

 

четвертыхъ,

 

въ

 

прямомъ

 

отношеніи

 

съ

простотою

 

организаціи,

 

какъ

 

напр.

 

животно-рас-

теніе

 

и

 

черви,

 

организація

 

которыхъ

 

ограничивав
ется

 

только

 

пищеварительнымъ

 

Еаналомъ,

 

нѣкото-

рымъ

 

образомъ

 

неразрушимы;

 

въ

 

пятыхъ,

 

въ

 

пря-

момъ

 

отношеніи

 

съ

 

температурою

 

крови

 

живот-

ных*,

 

именно:

 

животныя

 

съ

 

холодною

 

кровью

 

об-

ладаютъ

 

высшею

 

жизненностью,

 

нежели

 

животныя

съ

 

теплою

 

кровью;

 

наконецъ,

 

въ

 

шестыхъ,

 

отно-

сительно

 

продолжительности

 

жизни

 

во

 

воемъ

 

царст-

іѣ

 

животномъ,

 

существуетъ

 

закон*,

 

по

 

которому

сякое

 

животное

 

живетъ

 

въ

 

8

 

раз*

 

больше

 

срока,

^потребляемого

 

им*

 

на

 

полное

 

развитіе

 

организма.

Следовательно,

 

если

 

полное

 

развитіе

 

человѣка

оканчивается

 

в*

 

25

 

лет*,

 

то,

 

помноасая

 

25

 

лѣт*

на

 

8,

 

имеет*

 

200—вастоящій

 

предел*

 

человѣчес-

кой

 

жизни.

Разбирая

 

всѣ

 

эти

 

физіологическіе

 

законы

 

для

продолжительности

 

жизни

 

въ

 

царствѣ

 

животномъ,

мы

 

находим*,

 

что

 

долговечность

 

человѣка

 

опреде-

ляется

 

только

 

третьймъ

 

и

 

шестымъ,

 

въ

 

особеннос-

ти

 

же

 

послѣднимъ,

 

состоящимъ

 

в*

 

опредѣленіи

срока

 

полнаго

 

тѣлесваго

 

развитія

 

организма.,

 

И

такъ,

 

на

 

сколько

 

должен*

 

человек*

 

жить

 

долго,

на

 

столько

 

же

 

это

 

возможно

 

для

 

него,

 

со

 

стороны

законов*

 

самой

 

природы.

 

И,

 

действительно,

 

исто-

рия

 

всехъ

 

временъ

 

и

 

вародовъ

 

показываете,

 

что

люди

 

могли

 

и

 

могут*

 

жить

 

очень

 

долго.

 

Хотя

 

слу-

чаи

 

подобнаго

 

рода

 

всегда

 

исключительны

 

и

 

край-

не

 

рѣдки,

 

однако

 

же,

 

люди

 

до

 

потона

 

вообще

 

жили

дольше,

 

чем*

 

в*

 

послѣдующія

 

времена.

 

Изъ

 

чис-

ла

 

людей

 

допотопнаго

 

времени

 

я

 

назову

 

Маѳуса-

ла.

 

жившаго

 

969

 

лѣтъ,

 

Ноя— 950

 

летъ,

 

Адама—

ЭЗОлѣтъ,

 

Исаака— 180лѣтъ.

 

Аврама— -175

 

лѣтъ,

Іакова — 147

 

лѣтъ,

 

Сарру— 127лѣт*.

 

Д;.евняяис-
торія

 

богата

 

примѣрами

 

долговечности.

 

Между
греками

 

считаются

 

долговѣчными :

 

Солонъ,

 

Эпиме-
нидъ

 

критскгй,

 

Софоклъ,

 

Пиндаръ,

 

Теорий

 

Леон-
тійскій,

 

Щатогоръ

 

абдерскій,

 

Изократъ,

 

Демо-
критъ,

 

Діогенъ,

 

Зенонъ,

 

Апполоній

 

Тіанскій,

 

Есе-
нофилъ

 

и

 

Демонаксъ.

 

Но

 

только

 

Эпименидъ

 

Ериш-
скій

 

и

 

Пиндаръ

 

дожили

 

до

 

157

 

лет*.

 

Платонъ
на

 

столько

 

не

 

считал*

 

долговѣчность

 

исключитель-

ною,

 

что

 

даже

 

раздѣлилъ

 

человеческую

 

жизнь

 

на

четыре

 

равные

 

періода ;

 

дѣтство— до

 

20-ти,

 

юно-

шество—до

 

40-ка,

 

мужество— до

 

60-ти

 

и

 

старость

—до

 

80-ти

 

лѣтъ.

 

Такое

 

дѣленіе

 

совершенно

 

про-

тивуположно

 

дѣлевію

 

жизни

 

человѣка

 

на

 

періоды
новейшими

 

физіолоѵами,

 

которые

 

считают*

 

нас-

тупленіе

 

старости

 

уже

 

съ

 

45—

 

лѣтняго

 

возраста.

Между

 

римлянами

 

долговѣчные

 

люди

 

были:

 

Ва-
лерий

 

Еорвинъ,

 

Орбилій,

 

Фабій,

 

Еатонъ,

 

Терен-
цгя,

 

жена

 

Цицерона,

 

Ливія

 

Люиія,

 

которая

 

иг-

рала

 

на

 

театре

 

в*

 

продолженіи

 

100

 

лет*

 

и

 

появ-

лялась

 

еще

 

на

 

сцѣнѣ

 

на

 

112

 

году

 

жизни,

 

Гале*
рія

 

Еопіала,

 

временъ

 

Полшея

 

играла

 

на

 

театрѣ,

въ

 

продолженіи

 

90

 

лѣтъ.

Въ

 

наш*

 

вѣкъ,

 

многіе

 

жили

 

от*

 

105

 

до

 

150,

180

 

и

 

даже

 

до

 

200

 

летъ.

 

Так*,

 

Еентиіернъ

 

и

Нетръ

 

Цартенъ

 

жили

 

по

 

185

 

дѣтъ,

 

Дженкинсъ,
въ

 

продолженіи

 

140

 

лѣтъ

 

являвшійся

 

на

 

судъ

 

для

присяги,

 

жилъ

 

169

 

лѣтъ,

 

Томасъ

 

Иеръ,

 

женив-

шійся

 

во

 

второй

 

раз*

 

на

 

120

 

году,

 

умер*

 

152-хъ
летъ,

 

Дракенбергъ

 

и

 

Томасъ

 

Бинслові

 

жили

 

по

146

 

лѣтъ,

 

Эссингамъ—144 то№,Миіптелъштедтдъ
и

 

Еауперъ—по

 

119

 

лѣтъ,

 

Хіетръ

 

Альбрехтъ—

123

 

года,

 

Гюріенъ

 

Дуиасъ

 

Лифляндецъ

 

125лѣтъ,

Елена

 

Грей

 

105,

 

Томасъ

 

Гарршъ

 

107,

 

Гленъ
114,

 

Антонъ

 

Сенимъ

 

111,

 

Георъ

 

Ъундеръ— 135^
Іосифъ

 

CwppuHimom—l§Q

 

дѣтъ,

 

Тобаржинскій
и

 

чухонка

 

Марія

 

Билламо—по

 

1 15

 

летъ,

 

Соасъ—
Ому,

 

Гейда,

 

ІОзефа,

 

Ла-Гэ,

 

ъСемонъ

 

Елофасъ
— по

 

120

 

летъ,

 

Элеонора

 

Сциперъ

 

— 121

 

год*,

Жанъ

 

Бауль— 1

 

30

 

лѣтъ,

 

MaptapumaUommepcz—
138

 

лет*,

 

Жемсъ

 

Лорансъ—

 

140

 

лѣтъ,

 

Симонъ
Сакъ— 141

 

год*,

 

графиня

 

ѣклестонъ— 143

 

года,

Франсуа

 

Еаазистъ

 

и

 

Анна

 

Еоми—по

 

150

 

лет*,
но

 

один*

 

из*

 

самыхъ

 

рѣдвих*

 

примеров*

 

долго-

вечности

 

приведен*

 

въ

 

С.-Петербургской

 

француз-
ской

 

газете

 

1825

 

года

 

въ

 

№

 

отъ

 

8

 

іюня.

 

Тамъ
приведены

 

имя

 

и

 

нѣкоторыя

 

подробности

 

изъ

 

жиз-

ни

 

одного

 

старца,

 

который

 

весьма

 

помнилъ

 

смерть

Густава

 

Адольфа

 

короля

 

Шведскаго,

 

убитаго

 

въ



32

                                      

МИНСКШ

 

ЕІІАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

                                

№

 

4 -£

ig'i

 

632

 

году,

 

въ

 

биТЙ

 

п|и°Штценѣ.

 

Во

 

время

полтавской

 

битвы,

 

въ

 

1709

 

году,

 

ему

 

было

 

86

 

лет*.
Отъ

 

этой

 

эпохи

 

до

 

1825

 

года

 

прошло

 

116

 

лет*,
присовокупив*

 

къ

 

которым*

 

86

 

лет*,

 

получим*

въ

 

общем*

 

итоге

 

202

 

года,

 

число

 

продолжи-

тельности

 

жизни'

 

этого

 

новейшаго

 

патріарха.

 

Въ
газете

 

«историческая

 

Новости»

 

Жассея

 

упомина-

ются,

 

что,

 

31

 

ікшя

 

1554

 

года,

 

кардинал*

 

д'Ар-
маньякъ,

 

проходя

 

по

 

улицЬ,

 

увидѣлъ

 

81—

 

лѣтияго

старца,

 

у

 

котораго

 

отец*

 

имел*

 

130

 

лѣтъ,

 

адѣдъ

143

 

года —все

 

трое

 

были

 

яшвы.

Наконец*,

 

въ

 

своем*

 

описаніи

 

Индіи

 

отец*

 

Муф-
феи

 

разсказываетъ,

 

что

 

нортугальскій

 

генерал*

видел*

 

одного

 

Индейца,

 

которому

 

было

 

335

 

лет*
и

 

который

 

сохранил*

 

въ

 

памяти

 

всѣ

 

событія,

 

слу-

чившаяся,

 

въ

 

продолженіи

 

его

 

додголѣтпий

 

жизни,

такъ

 

что

 

опъ

 

представлял*

 

собою

 

летопись.
Некоторые

 

огромное

 

число

 

лѣтъ

 

жизни

 

наших*

гіраотцевъ

 

объясняют*

 

тем*,

 

что

 

будтобы

 

тогда

считали

 

месяц*

 

за

 

год*,

 

ссылаясь

 

въ

 

доказательст-

вах*

 

своихъ

 

на

 

повѣствованіе

 

Варрона.

 

Но

 

изъ

исторіи

 

астрономіи

 

видно,

 

что,

 

во

 

времена

 

Мои-
сея,

 

въ

 

Китаѣ,

 

Индіи

 

и

 

Египте,

 

были

 

уже

 

хоро-

шо

 

знакомы

 

с*

 

этой

 

наукой

 

и

 

что

 

евреи,

 

тогда

уже,

 

в*

 

известные

 

годы,

 

къ

 

12

 

ти

 

месяцам*

 

при-

бавляли

 

13-й

 

для

 

соглашснія

 

его

 

съ

 

солнечным*

годом*.

 

Кроме

 

того,

 

чтобы

 

видеть

 

всю

 

нелѣносгь

объяснений,

 

направленных*

 

против*

 

огромнаго

 

чи-

сла

 

лѣт*

 

жизни

 

наших*

 

праотцевъ,

 

достаточно

перевезти

 

на

 

месяцы

 

969

 

лѣтъ

 

Маѳусала,

 

950
лѣтъ

 

Ноя

 

и

 

930

 

лѣтъ

 

Адама.

 

Что

 

мы

 

тогда

 

на-

ходим*?

 

Находим*,

 

что

 

Маѳусалъ

 

80

 

Щ

 

Ной

 

79,
а

 

Адам*

 

77і/г

 

лѣтъ

 

прожили,

 

Чтоже

 

въ

 

столь-

ких*

 

лѣтахъ

 

жизни

 

удивйтельнаго,

 

когда

 

мы

 

зна-

ёмъ,

 

что

 

сам*

 

Варронъ,

 

во

 

времена

 

римской

 

рос-

когіиі,

 

жил*

 

89

 

лѣтъ

 

и

 

когда

 

въ ( нашъ

 

век*

 

нѣ-

KOTopbje

 

доживали

 

до

 

,150-тй,

 

180,

 

.200

 

и

 

Даже

 

до

335-ти

 

лет*.

 

А' что

 

вы

 

тоже

 

скажете,

 

міЙ

 

гг.,

 

о

жалѳбѣ

 

Іакова

 

пред*

 

Фараоном*

 

«дни

 

мои

 

малы

и

 

злы»,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда],

 

этому

 

патріарху

 

бы-
ло

 

уже

 

120

 

летъ

 

и

 

когда 'было

 

у

 

нею

 

12', сыно-

вей?

 

Неужели

 

же

 

и

 

годы

 

какова

 

считались

 

но

 

ме-
сяцам*?

 

Но

 

тогда

 

было

 

бы

 

ому

 

при

 

встунлёнти
въ

 

Египет*,

 

только

 

10

 

лѣтъ;

 

А

 

это

 

безсмыслица.
И

 

тажъ,

 

нет*

 

никакой

 

надобности

 

нраотцевскіе
годы

 

считать

 

по

 

месяцам*.

 

Их*

 

годы

 

были

 

т"ѣже,

как*

 

иг $аиш.'*

 

"На

 

^сли

 

тоии

 

так*

 

долго

 

.' :жилим и

если

 

мы

 

живем*

 

так*

 

мало,

 

то

 

на

 

это

 

есть

 

весь-

ма

 

.осярвательпыя

 

/причины,

 

который,

 

главным*

 

об-
р.а.з6,мъ,

 

состоят*

 

въ

 

том*,

 

что

 

наши

 

праотцы

 

про-

изошли

 

отъ

 

здоровых*

 

родителей

 

и,

 

при

 

наслед-
ственной

 

неиспорченности

 

оргапизаціи,

 

постоянно

вели

 

правильный,

 

образ*

 

жизни:

 

они

 

не

 

знали

 

рос-

ший,

 

иѣги,

 

удѳвольствій

 

и

 

не

 

Предавались

 

такому

б,езразсудному

 

сладострастно,

 

какого

 

въ

 

наш*

 

век*
мио.гіе

 

йщутъ,

 

как*' нево'змутимаго

 

блаженства

 

и

счастья, —петь!

 

их*

 

привычный

 

образ*

 

жизни

состоял*

 

въ

 

телесных*

   

упражпеніяхъ

 

на

 

откры-

том*

 

воздухѣ,-. ихъ

 

всегдашняя:'жшшь-

 

была

 

прос-

тая

 

и

 

сообразная

 

съ

 

природою,

 

какова

 

теперь

жизнь

 

поселянъ,

 

солдат*

 

и

 

проч.,

 

а

 

не

 

такая,

 

ка-

кова

 

дворянская

 

жизнь,

 

которая

 

проводится

 

въ

безсонныхъ

 

ночах*

 

за

 

зеленым*

 

столом*,

 

за

 

пыш-

ными

 

и

 

роскошными

 

ужинами,

 

за

 

маскарадами,

театрами,

 

жНвыми

 

картинами

 

и

 

любительскими

 

те-

атрами.

 

Наконец*,

 

естествоиспытатели — геологи

неопровержимыми

 

фактами

 

доказали,

 

что

 

праро-

дители

 

наши

 

жили,

 

действительно,

 

огромное

 

число

лет*.

 

Такъ,

 

напримѣръ:

 

что

 

вы

 

скажете

 

об*-

 

ис-

копаемых*

 

животных*—-животном*-

 

тихоходе

 

(ма-

гатеріи),

 

которое

 

имеет*

 

огромные

 

размеры

 

и

 

ко-

торое

 

свойственно

 

иижне-перинейскому

 

ярусу

 

об-

ширных*

 

равнин*

 

Буэносъ— Айреса,

 

и

 

ящерице

(плезіосаврѣ),

 

которой

 

длина

 

скелета

 

доходит*

 

до

4-х*

 

саженей

 

и

 

находят*

 

его

 

во

 

вторичных*

 

фар-
маціяхъ

 

въ

 

Англіи

 

и

 

Франціи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

о

другихъ

 

остатках*

 

до

 

поТонныхъ

 

животных*?

 

Ко-

нечно,

 

такая

 

громадная

 

величина

 

животных*

 

ука-

зывает*

 

па

 

то,

 

что

 

они

 

росли

 

вѣками.

 

Так*

 

ката

закопы

 

развитія

 

и

 

совершенствованія-

 

совершенно

тождественны

 

для

 

всѣхъ

 

существ*

 

в*

 

царстве

 

жи-

вотномъ,

 

что

 

неопровержимо

 

доказано

 

вовѣішею

физіологіею,

 

то

 

нііт*

 

никакого

 

повода

 

думать,

 

чтобъ

развитіе

 

и

 

совершенствованіе

 

•

 

организаціи

 

допо-

топпаго

 

человека

 

составляло

 

псключёніе

 

из-ь

 

об-
щаго

 

правила

 

для

 

всей

 

органической

 

природы.

 

И
человѣкъ

 

от*

 

природы

 

одарен*

 

совершеннѣйшмо

организаціею..

 

И.

 

онъ,

 

на

 

ЙавЙі

 

со

 

нсѣми

 

сильны-

ми-

 

жшютными,

 

обладает*

 

въ

 

этом*

 

отпошёніи

 

ог-

ромным*

 

;

 

запасом*

 

жизни,

 

'огромною

 

способностью

продлить

 

свой

 

вѣкъ.

 

Поэтому,

 

как*

 

некомпетент-

ны

 

(от*

 

лат.

 

competere

 

соотйѣствоватв,

 

быть

 

при-

личным*,

 

способным*;-

 

оттуда — судьи,

 

имѣгоіцій

право

 

решать

 

дѣла)

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

«двух*

 

или

трехъ-сотлѣтвтото

 

жйзПь,

 

до

 

и

 

после

 

потопа,

 

отно-

сят*

 

къ

 

басням*»,

 

потому

 

что

 

«будтобы

 

физіологп
и.

 

ученые

 

опровергли

 

правдивость

 

этих*

 

фактом
и

 

справедливо

 

полагают*,

 

что

 

ошиблись

 

нри ,гвР
числспіи

 

годов*».

 

Но

 

кто

 

же

 

этитакіе

 

физіолоічі
И

 

ученые,

 

которые

 

опровергла

 

неопровержимую

 

ис-

тину?

 

Щ

 

сожаленію,

 

имена

 

ихъ

 

не

 

называются,'

что,

 

однакоже,

 

всегда

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

въ

 

нодоИ

ныхъ

 

обстоятельствах*. '

 

Мы

 

же,

 

напротив*

 

того,

привели

 

действительные

 

научные

 

и

 

иеторическіе
факты

 

въ

 

подтвержденіе

 

этой

 

истины.

 

Некоторые
отрицают*'

 

двух*

 

и

 

;#рех-сотлѣтнее

 

существованіе
человека

 

только

 

нос.тѣ'

 

потопа,

 

иоразве

 

после

 

по- .

топа

 

был*

 

создан*

 

новый

 

человек*?

 

Развѣ

 

орга-

низація

 

его

 

нея таже

 

самая,

 

что

 

и

 

ѳрганйзація

 

до-

потопнаго

 

человека?

 

НВтъ,

 

и

 

новейшая

 

челові-
ічёстШ1^

 

организация

 

:'Мй;і чѣмъ

 

не

 

отличается ;: о$І
Органралди

 

допотонв%¥о п

 

ч'ёйШка

 

и

 

■

 

новѣйшіа*

времена, г как*

 

мы

 

видѣли,

 

имѣютъ

 

евоих*

 

nafpiap-,
ховъ.

    

'

МолодЬшъ

 

и

 

красота.

 

■■"Если

 

ныв*

 

не

 

хлопо-
чут*

 

и

 

не

 

заботятся

 

такъ

 

много

 

о

 

дѳлгочѴѣчіи,-

 

т»
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.......... ■

   

■

          

■

        

■

   

"

   

■ .........

есть

 

за

 

то

 

много

 

хлопотуяовъ,

 

-которые

 

извишива-!

ютъ

 

и

 

употребляютъ

 

всевозмажиы*

 

средетва,

 

для

того

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

чтобы

 

подольше

 

удержать

за

 

собой

 

красоту

 

и

 

молодость,:

 

а

 

если

 

это

 

невоз-

можно,

 

то

 

стараются' поврайрей

 

мѣрѣ

 

вазатыш

молодыми

 

и

 

красивыми.

 

Да,

 

нннѣ

 

уже

 

примиря-

лись

 

съ

 

імыслію

 

о

 

невозможности

 

жить

 

долго.

 

По-
этому

 

обыкновенное

 

желаніе

 

всѣх-ъ

 

жить

 

acosa

 

и

не

 

много,

 

но

 

пріятно,

 

<но

 

весело.

 

А

 

что

 

мы

 

при
этомъ

 

замѣяаемъ

 

обыкновенно?

 

— Сплошь

 

да

 

ря-

домъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

пріятная

 

и

 

веселая

 

жизнь

со

 

всѣми

 

ея

 

вредностями

 

начинается

 

слишкомъра-

но,

 

даже

 

нерѣдко

 

съ

 

юности.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

эта

 

сопровождается,

 

обыкновенно,

 

быстро

 

я

 

вида-

но

 

совершающимися

 

органическими

 

процессами,

вслѣдствіе

 

чего

 

возобновляются

 

вещества

 

воспри-

нимаются

 

организмомъ

 

далеко

 

не

 

пропорціонально
,его

 

тратамъ

 

и

 

крѣпости

 

здоровья;

 

то

 

чтожъ

 

уди-

вительнаго,

 

если

 

вынѣшній

 

человѣвъ

 

старѣется

такъ

 

скоро

 

и

 

если

 

нынѣнщяя

 

женщина

 

лишается
молодости

 

и

 

теряетъ

 

красоту

 

такъ

 

внезапно

 

и

 

нео-

жиданно

 

въ

 

самомъ

 

цвѣтущемъ

 

возрастѣ,

 

въ

 

осо-
бенности

 

если

 

она

 

употребляетъ

 

разрушителвние
химическіе

 

составы

 

въ

 

формѣ

 

помадъ,

 

пожювашй,
умываній,

 

притираній,

 

-зубныхъ

 

порошковъ

 

и

 

яр.
Между

 

тѣмъ,

 

однакожъ,

 

но

 

всюду

 

слышится

 

одна

всеобщая,

 

одна

 

всѣми

 

затверженная

 

жалоба:

 

«вре-
мя

 

всесокрушающее,

 

всеразрушающее— нынче

 

вѣвъ

коротокъ»;

 

хотя,

 

собственно

 

говоря,

 

нѣтъ

 

времени,
ибо

 

время

 

и

 

пространство

 

суть

 

только

 

формы

 

ва-
шего

 

ума

 

(Кантъ),

 

придуманвыя

 

для

 

дегчайшаго
язучевія

 

событій

 

въ

 

надлежащемъ

 

порядкѣ

 

позпо-
хамъ

 

и

 

періодамъ— формы,

 

ваторыя

 

состоятъ

 

изъ

безконечно

 

кратчайшихъ

 

мгновеяій,

 

не

 

могущихъ

вмѣщаться

 

въ

 

наше

 

понятіе

 

и

 

приводящихъ

 

насъ

въ

 

сужденію

 

о

 

вѣчност.щ

 

которая,

 

по

 

своей

 

безко-
вечноети,

 

неподлежитъ

 

ни

 

какому

 

дѣленію:

 

тавъ
что

 

«ели

 

годъ

 

состоиіъ

 

изъ

 

12

 

мѣсяцевъ,

 

52

 

не-

дѣль,

 

365

 

дней,

 

то— это

 

чистѣйшая

 

выдумка,

 

че-

ловѣка.

И

 

такъ.

 

не

 

время

 

виновато

 

въ

 

томъ,

 

что.

 

мы
еворѳ

 

етарѣемся,

 

ве

 

время

 

рано

 

и

 

безвозвратно
смываетъ

 

нашу

 

красоту,

 

а

 

наша

 

безразеудная
жизнь

 

вслѣдствіе

 

поспѣшности

 

и

 

торопливости

 

ско-

рѣе

 

насладиться

 

веѣмълишь

 

потому

 

ложному

 

убѣж

ленію,

 

что

 

«нынче

 

вѣкъ

 

коротокъ».

Такъ

 

какъ

 

продолжительность

 

природной

 

красо-

ты

 

находится

 

въ

 

прямомъ

 

отношеніи

 

къ-прбдоя-
жятедьвости

 

молодаго

 

возраста,

 

ибо

 

насколько

 

пе-

ріодъ

 

цйѣдущаго

 

состоянія

 

здоровья

 

вродолжитедь-

нѣе,

 

на

 

столько

 

же

 

и

 

красота

 

долѣе

 

не

 

покидаетъ

^еловѣва;

 

то,

 

чтобы

 

сохранить

 

красоту,

 

должно,

 

въ

теченіи

 

своль

 

возсможно

 

продолжительна™

 

періо
да- времени,

 

сохранять

 

здоровье;

 

а

 

это

 

вѳвможно

только

 

прй'умѣньи

 

жить.

 

И,

 

дѣйетвительно,

 

исто-

ки!,

 

яредетавйяедъ

 

множество

 

примФровъ,

 

гдѣ

 

жен-

щина

 

долго-

 

не

 

переставала

 

быть

 

враеивою,

 

когда
она

 

уйѣда- продолжить

   

свею

  

молодость:

   

эта

 

же

-иэеаѣдняя

 

вмѣстѣ

 

-съ

 

тѣмъ

 

«оставляет»

 

ж

 

-сущест-

венное

 

условіе

 

дрздовѣлія.

 

А

 

саѣдовательно,

 

вавь

долговѣчіе,

 

такъ

 

и

 

красота,

 

находится

 

въ

 

нашихъ

еобетвеиныхъ

 

руиахъ.

 

Поэтому

 

очень

 

жаль,

 

что

;вынѣ

 

женщины

 

такъ

 

скоро

 

старѣютсяу

 

•когда

 

въ

ікавой-нибудь

 

женщивѣ

 

чрезъ

 

лѣтъ

 

пять,

 

посзйв
иоелѣдняг©

 

свиданія

 

съ

 

нею,

 

не

 

замѣчаешь

 

и

 

те-

ни

 

того,

 

что

 

прежде

 

было

 

въ

 

вей

 

превраснато,—

жаль

 

потому,

 

что

 

такая

 

быстрая

 

печальная

 

нере-

зва

 

въ

 

вей

 

происходите,

 

яавъ

 

вы

 

узнаете,

 

отъ

ея

 

же

 

небреженія

 

къ

 

еебѣ,

 

отъ

 

ея

 

неум&вья

 

жить

и

 

дорожить

 

своею

 

молодостью.

 

Я

 

разумѣю

 

здѣеь

всѣ

 

тѣ

 

вредности,

 

вотѳрыя

 

разрушаютъ

 

здоровье

 

я

прнчиняютъ

 

преждевремешую

 

старость.

Древніе

 

смотрѣли

 

на

 

чеяовѣческую

 

врасѳту

 

не

только

 

вавъ

 

на

 

собраніе

 

матеріальныхъ

 

совер-

шенотвъ,

 

но

 

присоединяли

 

въ

 

всему

 

этому

 

и

 

ду-

шевныя

 

достоинства.

 

Многіе

 

изъ

 

древнихъ

 

филесѳ-

фовъ

 

даже

 

полагали,

 

что

 

истинная,

 

красота

 

не

 

дѳ-

пускаетъ

 

ни

 

пороковъ,

 

ни

 

дурныхъ

 

наклонностей:
«все

 

прекрасное

 

— дѳбродѣтельно»,

 

говорили

 

они.

И,

 

дѣйствйтельно,

 

прекрасвая

 

особа,

 

въ

 

ястин-

номъ

 

и

 

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

саодиняетъ

т

 

себѣ

 

ифизическія,

 

и

 

моральныя

 

качества,

 

не-

обходимыя

 

для

 

возбужденія

 

удивленія,

 

симпатіи

 

и

любви.

 

Вотъ

 

та

 

причина,

 

по

 

которой

 

красота

 

имѢ-

етъ

 

неопреодолимое

 

и

 

могущественное

 

вліяніе

 

на

человѣка.

$ъ

 

сожалѣнію,

 

нерѣдко

 

мы

 

видимъ

 

и

 

противн-

вое,

 

т.

 

е.

 

что

 

въ

 

прекрасномъ

 

тѣлѣ

 

сврываетея

самая

 

низкая

 

душа;

 

въ

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

обвинять,
конечно,

 

ве

 

природу,

 

но

 

самое

 

общество,

 

которое,

велѣдствіе

 

вліянія

 

тысячи

 

обстоятельствъ

 

и

 

усло-

вій,

 

разстрѳиваетъ

 

гармѳнію

 

превраснаго

 

творенія
природы,

 

во

 

порочное

 

общество,

 

которое

 

своимъ

яечистымъ

 

дыханіемъ

 

яскажаетъ

 

сердце,

 

не

 

пов-

■реждая

 

оболочки,

 

и

 

уничтожаетъ

 

благоуханіе,
неизмѣнивъ

 

цвѣта.

Греки

 

до

 

того

 

имѣли

 

возвышенное

 

понятіе

 

о

яраеотѣ,

 

что,

 

подъ

 

угрозою

 

строгихъ

 

навазайй,
'воспрещено

 

было

 

художникамъ

 

изображать

 

людей
безѳбразныхъ

 

и

 

награждали

 

только

 

того

 

художни-

ка,

 

который

 

въ

 

сильномъ

 

и

 

прекрасномъ

 

тѣяѣ

язображалъ

 

добродѣтельную

 

душу,

 

который

 

къ

 

тѣ-

лесной

 

врасотѣ

 

присоедииялъ

 

душевную.

 

И

 

въ

 

на-

ше

 

время

 

слѣдѳвалобы

 

назначить

 

какое—нибудь
чувствительное

 

наказаніе

 

с.іастолюбцамъ

 

за

 

иска-
жен

 

іе

 

и

 

разрушеніе

 

красоты

 

естественной.
Истинная

 

красота

 

заключается

 

въ

 

сочетании

 

въ

: одномъ

 

тѣлѣ

 

симметрии

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

съ

 

цѣ-

лымъ,

 

выраженія

 

различныхъ

 

родовъ

 

ощущёнія,
граціи

 

и

 

душевиаго

 

достоинства.

 

Только

 

все

 

это

составляетъ

 

необходимыя

 

условія

 

совершенства

чеяов*6ч«сваго

 

существа.

 

Если

 

же

 

одного

 

изъ

 

нихъ

не

 

достаетъ,

 

то

 

вся

 

гармонія

 

цѣлаго 1

 

разстроена,

:врасоТы

 

уже

 

не

 

существуетъ

 

въ

 

истияномъ

 

смыс-

ле

 

этого

 

слова,

 

въ

 

особенности

 

вогда

 

не

 

достаетъ

нравствѳвнаго

 

доетойнства;

 

ибо

 

выражен?е

 

и

 

гра-
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ція

 

зависятъ

 

отъ

 

гармоничесваго

 

согдасія

   

тѣлес-

-яыхъ

 

дѣйствій

 

и

 

различныхъ

 

движеній

 

души.
Одно

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

условій

 

красоты

 

есть1
свѣжесть

 

и

 

молодость.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

помоло-

деть,

 

гигіена

 

соввтуетъ

 

сохранять

 

равновѣсіе

 

въ

біологическихъ

 

отправлевіяхъ,

 

отъ

 

чего

 

зависитъ

здоровье

 

человѣка,

 

вуда

 

отвосятся:

 

вросторное,

здоровое,

 

провѣтриваемое

 

ежедневно

 

жилище,

 

доб-
рокачественная

 

пища,

 

прогулви,

 

умѣрснныя

 

тѣ-

лесныя

 

упражненія,

 

отдыхъ

 

и

 

сонъ;

 

кромѣ

 

того —

моральная

 

вачества,

 

кавовы

 

напр.

 

безмятежное
сповойствіе

 

ума

 

и

 

сердца,

 

веселый,

 

уживчивый,
откровенный

 

и

 

легкій

 

характеръ,

 

вривязывающій
окружающих*

 

и

 

избавляющей

 

отъ

 

заботъ,

 

страда-

ніп

 

и

 

печалей,

 

сопровождающихъ

 

послѣдній

 

печаль-

ный

 

періодъ

 

человѣческой

 

жизни.

Конечно,

 

номолодѣніе

 

или

 

вторичная

 

молодость

старцевъ

 

принадлежитъ

 

къ

 

рѣдкимъ

 

лвленіямъ,

 

но

все

 

же

 

оно

 

случается.

 

Въ

 

доказательство

 

мы

 

при-

ведемъ

 

факты

 

вторичной

 

молодости

 

старцевъ,

 

сох-

раненные

 

исторіею.

 

Такъ

 

Баконъ

 

разсказываетъ,

что

 

графиня

 

Дезмонъ

 

дожила

 

до

 

140

 

лѣтъ

 

и

 

что

у

 

ней

 

три

 

зуба

 

замѣнились

 

новыми

 

и

 

два

 

раза

выростали

 

новые

 

волоса.

 

Детръ

 

Лотшіусъ

 

повѣт-

ствуетъ

 

о

 

80—лѣтнемъ

 

старцѣ,

 

который,

 

женив-

шись

 

на

 

молодой

 

дѣвушкѣ,

 

внезапно

 

заболѣлъ

 

ли-

хорадкой,

 

вслѣдствіе

 

которой

 

у

 

него

 

вылѣзли

 

всѣ

волоса

 

на

 

головѣ

 

и

 

изъ

 

бороды;

 

во

 

время

 

выздо-

равливаванія,

 

когда

 

слупилась

 

кожа,

 

взамѣвъ.вреж-

нихъ

 

побѣлѣвшихъ

 

отъ.

 

лѣтъ,

 

выросли

 

прекрасные

бѣлокурые

 

волоса

 

на

 

головѣ

 

и

 

рыжая

 

борода.
Александръ

 

Бенедиктъ

 

и

 

Бартоленъ

 

видѣли

 

мно-

го

 

подобныхъ

 

превращены

 

и

 

даже

 

знаменитый
Бэль

 

привелъ

 

два

 

аналогичныхъ

 

вримѣра.

 

А

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

философы

 

и

 

алхимики

 

эту

 

удивительную

работу

 

природы

 

производили

 

отъ

 

своихъ

 

элекси-

ровъ

 

долговѣчностя

 

и

 

филосовскаго

 

камня,

 

такъ

какъ

 

они

 

хвастали,

 

что

 

открыли

 

универсальную

медицину,

 

при

 

помощи

 

которой

 

могутъ

 

.

 

продол-

жить

 

обыкновенный

 

срокъ

 

жизни,

 

и

 

въ

 

примѣръ

приводили

 

философа

 

Артефэна,

 

жившаго

 

болѣе

трехъ

 

столѣтій,

 

будтобы

 

вслѣдствіе

 

употребления
имъ

 

эликсира

 

долговѣчности.

 

Отъ

 

астрологовъ^я

алхимиковъ

 

филосовсвій

 

камень

 

перешелъ

 

въ

 

руки

магиковъ

 

и

 

розенкрейцеровъ

 

(отъ

 

нѣмец.

 

Розе—

роза

 

и

 

Креітц — крестъ.

 

Такъ

 

называлось

 

тайное
общество,

 

существовавшее

 

до

 

XVII

 

столѣтія:

 

цѣль

этого

 

общества

 

было

 

распространеніе

 

и

 

усовер-

шенствование

 

наукъ,

 

особенно

 

медицины),

 

у

 

кото

рыхъ

 

филосовскій

 

камень

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

составлялъ

 

знаменитый

 

севретъ

 

претворенія

 

ме-

талловъ

 

и

 

тайву

 

универсальной

 

медицины.

 

Замѣ-

чательно,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

противоестественный

 

сев-

ретъ

 

вѣровали

 

очень

 

великіе

 

люди,

 

какъ

 

Декартъ,
Лъютонъу

 

Бэль

 

и

 

другіе

 

первостепенные

 

ученые,

что

 

конечно,

 

объясняется

 

непреложною

 

аксіомою:
«и

 

великіе

 

люди

 

имѣютъ

 

свои

 

слабости».
Внрочемъ,

 

ошибка

 

помннутыхъ

 

ученыхъ

 

знаме-

нитостей

 

оказываетъ

 

намъ

 

нѣкоторую

 

услугу,

 

от-

носительно

 

нашего

 

вѣровавія

 

въ

 

помолодѣвіе

 

си-

лами

 

природы.

 

Конечно,

 

эти

 

ученые

 

видѣли

 

иередъ

собою

 

примѣры

 

удивитедьнаго

 

превращенія

 

чело-

вѣчесвой

 

организаціи,

 

но

 

они

 

только

 

не

 

могли

 

въ

то

 

время

 

понимать

 

законы,

 

по

 

которымъ

 

совер-

шались

 

эти

 

превращения,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

ихъ

 

время

еще

 

не

 

принимала

 

правъ

 

своихъ

 

наука— физіоло-
гія,

 

и

 

потому

 

поддались

 

ошибкѣ,

 

на

 

равнѣ

 

со

всѣми

 

смертными—повѣрили,

 

что

 

филосовсвій

 

ка-

мень

 

обладает ь

 

силою

 

продола- ить

 

жизнь

 

и

 

воз-

вратить

 

молодость.

                                          

1

 

оэ

Вредности,

 

изнурающія

 

силы,

 

разслаблающія
организмъ

 

и

 

причиняющія

 

увяданіе

 

нашего

 

здо-

ровья,

 

суть

 

слѣдующія.

1)

  

Болѣзненное

 

расположеніе,

 

передаваемое

 

дѣ-

тямъ

 

родителями.

 

Извѣстно,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ,

если

 

его

 

родители

 

имѣютъ

 

какое-нибудь

 

особенное
расположеніе

 

къ

 

болѣзни,

 

если

 

напр.

 

они

 

одержи-

мы

 

золотухою,

 

англійскою

 

болѣзлію,

 

сифилисомъ,
страданіями

 

грудныхъ

 

органовъ,

 

падучею

 

болѣзнію

умомомѣшательствомъ

 

и

 

пр., —непремѣнно

 

болѣе

или

 

менѣе

 

его

 

наслѣдуетъ.

 

Такое

 

расположеніе
оказывается,

 

большею

 

частію,

 

въ

 

позднѣшихъ

 

го-

дахъ

 

жизни,

 

а

 

иногда

 

оно

 

развивается,

 

вскорѣ

лослѣ

 

роасденія.

 

Для

 

устраненія

 

болѣзненнаго

 

рас-

положения

 

необходимо

 

укрѣплять

 

дитя

 

хорошимъ

тигіевическимъ

 

содержаніемъ.

 

Безъ

 

этого

 

же

 

пос-

тепевво

 

возрастающее

 

и

 

укореняющееся

 

въ

 

родѣ

человѣческомъ

 

такое

 

расположение

 

могло-бы

 

про-

извести

 

совершенное

 

вырожденіе

 

поколѣній.

2)

  

Неправильное

 

воспитапге,

 

вслѣдствіе

 

чего

унасъ

 

въ

 

Россіи

 

ежегодно

 

умираютъ

 

отъ

 

V*

 

До

1

 

/а

 

части

 

общаго

 

числа

 

новорожденных).

 

(Крафтъ).
Вредно

 

дѣтей

 

слишкомъ

 

тепло

 

одѣватъ,

 

кормить

отборными

 

и

 

лакомыми

 

кушаньями,

 

лишать

 

ихъ

натуральной

 

пищи

 

—

 

молока

 

мѣтери,

    

давать

   

имъ

-несообразную

 

съ

 

ихъ

 

возрастомъ

 

пищу

 

и

 

напитки

 

и

лечить

 

домашними

 

средствами.

 

Конечно,

 

многія
пагубныя

 

вліянія

 

на

 

дѣтей

 

неможетъ

 

преодолѣть

и

 

врачъ,

 

но

 

все

 

же

 

онъ

 

можетъ

 

больше

 

дѣлать

 

въ

пользу

 

ребенка,

 

если

 

онъ

 

коротко

 

знакомъ

 

съ

 

со-

временными

 

успѣхами

 

пауки,

 

касательно

 

дѣтскихъ

болѣзней,

 

чѣмъ

 

какая-нибудь

 

бабка

 

или

 

другой-
необразованный

 

невѣжда— самоучка.

 

Врачъ

 

по-

врайней

 

мѣрѣ

 

можетъ

 

предотвратить

 

или

 

удалить

многія

 

причины

 

болѣзни.

 

Но

 

и

 

слищкомъ

 

суровое

воспитаніе

 

также

 

вредно

 

для

 

здоровья

 

ребенка,
куда

 

также

 

должно

 

отнести

 

грубое

 

обращевіе

 

ня-

векъ

 

и

 

больныхъ

 

кормилицъ,

 

а

 

равно

 

разные

 

пред-

разсудЕи

 

общества.
.3)

 

Нища,

 

о

 

Еоторой

 

было

 

говорено

 

мною

 

въ

четвертой

 

левціи.
4)

  

Напитки,

 

о

 

воторыхъ

 

было

 

говорено

 

мною

въ

 

шестой,

 

седьмой

 

и

 

восьмой

 

левціяхъ.
5)

  

Табакъ.

 

Онъ

 

убійственно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

вровь

и

 

нервную

 

систему

 

содержащимся

 

въ

 

немъ

 

ядо-

витыиъ

 

началомъ— нивотиномъ.

 

Дѣйствуя

 

на

 

дви-



Ѣ

 

4-й. МИНСАІЯ

 

ЕПАРХІАЛЫШЯ

 

вѣдомости 35

гательные

 

нервы,

 

вообще

 

никотинъ

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

вліяетъ

 

и

 

на

 

нервы,

 

управляющее

 

движеніемъ
сердца,

 

а,

 

при

 

быстроыъ

 

отравлепіи

 

имъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

частаго

 

и

 

долгаго

 

куренія

 

табаку,

 

лричиня-

етъ

 

параличъ

 

этого

 

органа.

 

Однако

 

же,

 

табакоку-
реніе

 

чаще

 

всего

 

причиняетъ

 

нервныя

 

.

 

болезни,
глазныя

 

и

 

зубныя

 

страданія

 

и

 

разстройство

 

пище-

варенія,

 

легкихъ

 

и

 

кроветворенія, :

 

и—это

 

нетолько

вследствіе

 

лехапическаго

 

вліявія

 

содеряіашнхся

 

въ

немъ

 

пригорелаго

 

вещества

 

и

 

бумажнаго

 

начала,

но

 

и

 

потому,

 

что

 

атомы

 

крови,

 

соприкасающіеся
съ

 

табачнымъ

 

дымомъ,

 

всспрннимаютъ

 

въ

 

себя

 

со-

держащаяся

 

въ

 

иемъ

 

начала,

 

делаются

 

черными

 

и

въ

 

такомъ

 

виде

 

переходятъ

 

въ

 

левую

 

половину

сердца,

 

не

 

будучи

 

способными

 

къ

 

поддержанію
жизни.

 

Вотъ

 

почему

 

у

 

табакокурителей

 

всегдашняя

бледность

 

лица,

 

худоба

 

тела

 

и

 

малокровіе,

 

кроме
ослепленія

 

зренія,

 

дурнаго

 

пищеваренія

 

и

 

посто-

яннаго

 

кашля.

6)

  

Нечистота

 

воздуха,

 

о

 

чемь

 

было

 

говорено

мною

 

въ

 

пятой

 

лекціи.
7)

  

Неправильная

 

медицинская

 

помощь

 

заболѣ-

'

 

вающимъ.

 

Хотя

 

некоторый

 

болезни,

 

каковы:

 

оспа,

корь,

 

скарлатина,

 

крунъ,

 

дифтеритъ,

 

чахотка,

 

хо-

лера,

 

тифъ,

 

сифилисъ

 

и

 

пр.

 

сами

 

по

 

себе

 

губятъ
много

 

людей;

 

однако

 

же,

 

знахари

 

и

 

невежды —са-

мородные

 

лечители

 

многое

 

множество

 

народу

 

от-

правляютъ

 

на

 

тотъ

 

светъ!

 

Даже

 

въ

 

настоящее

время

 

это

 

слепое

 

доверіе

 

самоучкамъ

 

оказывается

— не

 

удивляюсь

 

—

 

малообразованною

 

корпораціею,
но,

 

къ

 

сожаленію,

 

людьми

 

просвещенными

 

и

 

вы-

сокообразованными,

 

которымъ

 

весьма

 

хорошо

 

по-

нятны

 

все

 

дурныя

 

последствія

 

безсовестпаго

 

про-

летаріата.

 

Ибо

 

нельзя

 

даже

 

предположить,

 

чтобы
они

 

не

 

знали,

 

что

 

лечить

 

можетъ

 

только

 

врачъ,

спеціально

 

носвятивщій

 

себя

 

пзученію

 

здороваго

'и

 

больнаго

 

человека.
Баконецъ,

 

8)

 

чувствепныя

 

наслажденія

 

и

 

она-

низмъ,

 

чрезмерное

 

умственное

 

папряженіе,

 

раз-

личный

 

движенія

 

духа,

 

напр.

 

гневъ,

 

зависть,

 

нео-

жиданная

 

радость,

 

горе,

 

отчая

 

яіе,

 

страхъ

 

и

 

тру-

сость,

 

ипохондрія,

 

боязнь

 

смерти,

 

и

 

также

 

леность
и

 

праздность. — Все

 

эти

 

обстоятельства

 

решитель-
но

 

препятствуютъ

 

долговечно

 

человека.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ПРИНИМАЕТСЯ,

 

НА

 

1872

 

ГОДЪ,

 

ПОДПИСКА

ПОЛИТИЧЕСКУЮ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНУЮ

   

ГАЗЕТУ

„РУССКІІ

 

МІРЪ"
Всъхъ

   

нумеровъ

  

вь

 

течеиіе

 

года

выйдетъ

 

350.
«Русскій

 

Міръ»

 

выходить

  

подъ

 

редакціею

   

В,

В.

 

Комарова

 

ежедневно,

 

въ

 

Формате

 

большого
газетнаго

 

листа

 

(одинаковой

 

величины

 

съ

 

о

 

Москов-
скими

 

Ведомостями»,

 

сГолосомъ»

 

в

 

«Биржевыми

 

Ве-

домостями»),

 

за

 

исключеніемъ

 

диѳй,

 

слѣдующвхъ

 

за

праздниками

 

в

 

статскими

 

торжественными

 

днями.

 

Га-
зета,

 

отличаясь

 

полнотою

 

содержаиія

 

в

 

разнообразіенъ

йрограмы,

 

выходить

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

в

 

несвпщаетъ

 

свою

 

деятельность,

 

главнымъ

 

образомъ,

нашйиъ

 

внутревнимъ

 

деламъ.

ЦѢіІА

 

РАЗВТВ

 

сРУССВЙ

 

МІРЪк
На годъ

 

;

 

съ

   

пересылкою

   

и

   

доставкою

   

12

   

руб.,

безъ

   

пересылка

 

и

 

доставки

 

1 0

 

рублей.

На
s

11

  

мѣсяцевъ

10

        

і

Съ

 

лересылкию

 

и

доставкою.

.

    

.

     

11

  

р

   

50

 

к.

.

     

.

      

11

   

»

   

—

   

я

Безъ

 

пересылке

и

 

доставки.

9

 

р.

 

50

 

к.

9

   

Я

    

-г

    

»

j 9

        

» .

      

10

   

>

   

—

   

я 8

 

я

   

50

  

я

і 8

        

» 9

   

я

   

—

   

я 8

   

я

    

—

   

я

» 7

       

я 8

   

я

   

—-

    

я 7

  

»

    

—

   

я

в 6

         

я 7

   

я

   

—г

   

я 6

   

я

   

—

   

я

На 6

 

мѣснцевъ

С*

 

пересылкою

 

к

доставки.

.

    

.

        

6

 

р.

   

—

  

К.

Best

 

переовыкж

и

 

доставки.

5

 

р.

 

—

 

К.

я 5

        

я 5

   

»

    

—

   

я 4

  

о

   

—

 

в

» 4

        

я 4

 

я

   

—

   

» 3

   

»

    

—

   

я

я 3

        

і ,

        

3

   

я

   

—

   

я 2

  

я

   

—

  

»

я

   

1

         

я

           

.

    

.

        

1

   

»

   

50

  

я

        

I

   

»

   

25

  

я

подписка

 

н л

 

«русшй

 

ш»

 

dphhhiaitcis
Къ

 

Иетербуріѣ:

 

I)

 

въ

 

редакціи

 

газеты,

 

въ

Басковомъ

 

переулке,

 

донъ

 

J6

 

3

 

(на

 

углу

 

Басковой
улицы);

 

2)

 

въ

 

главной

 

конторе

 

газеты,

 

про

 

книжно мъ

магазине

 

А.

 

Ѳ.

 

Базунова,

 

на

 

Невскомъ

 

проспекте,
въ

 

доме

 

Ольхина,

 

в

 

въ

 

другнхъ

 

кннжныхъ

 

яагазвнахъ.

Въ

 

Мое

 

к

 

вт,:

 

въ

 

кинжиомъ

 

магазине

 

И.

 

Г.

 

Со-
ловьева,

 

на

 

Страстнонъ

 

бульваре,

 

и

 

въ

 

другнхъ

кннжныхъ

 

магэзивахъ.

Подписываться

 

можно

 

на

 

все

 

сроки

 

не

 

иначе,

какъ

 

съ

 

1-го

 

числа

 

каадагг

 

месяца,

 

съ

 

доставкою

по

 

городгкой

 

почте

 

въ

 

С' Петербурге

 

и

 

пересылкою

во

 

веѣ

 

города

 

Российской

 

Ияпоріп,

 

н

 

безъ

 

доставки,

съ

 

получеш'емъ

 

JfiJfi

 

въ

 

конторе.
Допускается

 

рассрочка

 

платежа

 

поднис-

ныхъ

 

денегъ:

 

дли

 

служзпиіхъ— по

 

трѳтямъ

 

черезъ

ихъ

 

казначеевъ,-

 

для

 

исслужащпхъ —

 

по

 

соглашевію
съ

 

редакцией,

 

для

 

чего

 

необходимо

 

обращаться

 

въ

гланпуіо

 

контору

 

редавцт

 

(Басковъ

 

переулокъ,

д.

 

J6

 

3;,

 

Подписчика,

 

которымъ

 

допускается

 

разсрочка

въ

 

плате*е

 

за

 

годовой

 

экзсмнляръ

 

съ

 

пересылкою,

доставляю іъ

 

деньга

 

въ

 

слѣдующіе

 

сроки:

 

ори

 

самой
подписке

 

4

 

руб.,

 

въ

 

конце

 

марта

 

4

 

руб.

 

■

 

въ

конце

 

іюия

 

4

 

руб.



m шшштятт&шиш

 

щшшшт «L4A

Съ

 

1... Января

 

1872

 

г.

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

Петёр-
евно

.

 

„,,

 

безъ

 

преіварнтельпой

 

центры

въ

 

форматѣ

 

бблыпаго

 

газетйаго

 

ліста 1

I,
ГАЗЕТА

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ,

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ;

по

 

следующей

 

программе :

1.

 

Внут-ренній

 

отдѣль.

 

-Распоряжевія

 

«Прави-
тельства/

 

"по

 

ъ-семъ

 

отра'елямъ "

 

'государСтвеннаго
чуира/вдевЦьг

 

рушшоданф

 

еЭатьи

 

по

 

государствен-

ное1

 

10 и/ЪбщестЁёйтШ^

 

вопросамъ;

 

корреспон-

'

 

дентдіи

 

и

 

телеграммы

 

нзъ

 

разныхъ"

 

міётѵТТйперій.

Ш

 

Хроника

 

оощестаднной

 

жизни.

 

Обзор'ъ

 

те-

кущихъ

 

собьітій

 

~"й

 

явленій;

 

отчеты

 

деятельности
адмйнистпдтквныхъ

 

мтагъ,

 

земскихъ'1

 

городсвих'ъ

аучрёжденТй

 

и

 

"частны'хъ 1

 

обществъ;

 

статьи,

 

сообіде-
нія~й

 

йзв'естія,

   

касающіяся

 

нашего

   

внутрённяго

л

 

J0I.

 

Ліщѣлъ

 

.^ридрѳ^кій.

 

Подрргддьія

 

свѣдѣщя

(Р

 

„деятельности

 

_

 

^суіуеб^ыхъ '

 

мѣстъ

 

и

 

миррвыхъ

іУчреж^ещй;

 

изложение

 

.

 

наиболее

 

замечательвыхъ
(рррцессо^ъ,

 

руссквхъ

 

\

 

загр'анйчныхъ:'

 

стецогра-

фияйскіе

 

"отчеты

 

судеоныхъ

 

Засѣданій.

 

Статьи

 

по

юридическимъ

 

вопросамъ;

 

замѣтйи

 

и

 

извѣстія^-по-

5чемг|іг'имниж?

 

области

 

.Іеиебно-лдминисрр^^в^аи
двдтёлъвтети

 

и

 

адъокатуртог

 

практики/

 

"
"

 

ІеѴ'.;0Шос*|Іаінная

 

лѣтонись.

 

Рукѳводящія

 

статьи

$ШРЩ$тйШ!

 

политик!}

 

заграничная

 

телеграммы,

кбрр^спЬнДёйціи

 

;изъ

 

равиыхъч

 

.евроиейски^Ъі

 

оіго-

лй'Цъ

 

ггдругихъ

 

затраничныхъ: ,горЭдов.ъ;

 

долиши-

чшшш;

 

известія

 

„изъ

 

заградечішьщ

 

из/дацЙ;

 

.#;

 

.дру^

гихъ'

 

&тШ№бш>.гиШш®$Ш

  

наиболее;

 

выдаю-

чщщщ

 

ямтп

 

щтщ^<штш$і)

               

іпьь

Y.

 

Отдѣлъ

 

экономическій

 

л

 

сельско-хозяйстБ.ец-

;«вШ

 

ёгатіьшфпо;;

 

жощмижешмъ:

 

B;;$»8HCj0ffiiMb
ововрмад'ц:;

 

Qxge»*

 

<Ѵі4$Шлвдщи

 

^фчнадаощ^
с&вавщт

 

и

 

щяйеуведн^х1-,^^р^ждвд,,, 1пуорг;)9-

.

 

выателеірадйьі.й ■'■тШ еШШШ

 

ЩЩ

 

WWP4№
и

 

разныхъ

 

местъ

 

^щ^о^з^е.^щщщгф-

«га

 

І&іДіфІ^іііфШЬіі

 

л1ШаЩНІ3&нпЩЗ| ч ВД«
статьи,

 

до

 

ррличнымъ.

   

отраслямъ,

 

зцантя;

   

крити

уки,

 

литературы

 

я

 

жкусздефзшсъ:щтеъу;атшш
заграницею.

 

Обозреніеѵгазетъи журналовъ;

 

отчеты

о

 

деятельности

 

ученыхъ

 

о&цеотвьш

 

уярежденій;
библіографическія

 

известія

 

о

 

вновь

 

вышедшихъ

русекихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

кнвпахъ;

 

извещения м

заметки.

VII.

 

Фельетон*.

 

Повести,

 

разсказы,

 

очерки

 

и

сцены;

 

еженедельный

 

заметки

 

объ

 

общественной
жизни;

 

театральныя,

 

музыкальная

 

и

 

художествен-

ная

 

ббозрѣнія

 

и

 

другія

 

орйгинальныя

 

и

 

■

 

перевод-

ная

 

статьи

 

беллетрйстическаго

 

характера.

ѴЩ.

 

Дневникъ.

 

Сведенія

 

'

 

о

 

'желѣзньіхъ

 

дрро-

гахЪ,

 

пароходахъ,

 

музеяхъ,

 

спекталяхъ,

 

дечеб-
нйца^ъ

 

и

 

проч.;

 

разная

 

обьялленія.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦФНА.

І|а

 

годъ

 

безъ

 

доставки:

 

13

 

ру^._,

 

ца

 

6

 

месяцевъ:
7

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

на

 

3

 

месяца

 

4

 

руб.;

 

на

 

І

 

м|-
сяцъ

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доста/В§ою:

 

на

 

.дэдъ

 

Ы"р.
50

 

к.;

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

8

 

р.

 

,25

 

к.;

 

на

 

3

 

месяца

 

А
р.

 

50

 

к.;

 

ца

 

1

 

месяцъ

 

1

 

руб.

 

75

 

к.

 

Съ

 

цередылк.

на

 

годъ

 

1Q

 

р.;

 

на

 

6

 

месяц.

 

9

 

py6.j

 

на

 

3

 

ме^сща:
5

 

руб.;

 

на

 

1

 

жЫ.

 

2

 

р.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

Пѳтѳрбургѣ-т-въ

 

конторе

 

редакціи,

 

па

 

Нев-
скомъ

 

проспекте,

 

при

 

книжномъ

 

магазине

 

Щр-
кесова.

Въ

 

Москве—въ

 

книжномъ

 

магазине

 

Я.-

 

Т.
Соловьева.

Въ

 

Варшаве

 

й

 

Казанн^-^-въ

 

книжныхъ

 

магазй-

нахъ

 

Д.

 

JE.

 

Еожанчтова.
Въ-Кіевѣ—въ

 

книжномъ

 

магазине -Е-.

 

Г.

 

Фе-
дорова.

Въ

 

Одѳосѣ—въ

 

книжномъ

 

магазине^

 

Ж;

 

И.
Бѣлаго..

ИноЕородцые

 

подписчики

 

обращаются

 

съ

 

свощи

требованіями

 

прямо:

 

въ

 

Редавдію

 

гдзеш

 

«j&pgge
врем/»,

   

адресъ

 

которой

 

извістенъ

 

почтамту.

Издатель

 

Ѳ.

 

УсФряяѳвъ.

Ответственный

 

редакторъ

И.

 

Сухомлинъ.

ю'зса!

 

тттгт

.ватяАйнввч

шгнэаротпіоя

fiolRS

 

ьпп

 

:і

     

;
Івящ.

 

Ѳ.

 

Миткевилъ.

   

.

ПечШно

 

вь^ІгіЙШиі

"""" тжшштч,

 

,
ІІензооъ

 

Архимандритъ

 

Анао«асій«

ЛІ

   

оуіщі ■юиъчхш'

 

*^q#.

 

ніааэ^*!».
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