
ШІШІШ
14

 

ШМ

 

1872

 

гоЬа.

Подписная

 

цѣва:

кв

 

в

 

доставка

 

4

безъ

 

пересыл -

рубля

   

40

 

ко-

пеекъ;

 

съ

 

пересылкою

 

в

 

достав-

 

^
кою

 

5

 

руб.

 

сер.
№2.

Выхолятъ

 

еженедельно.

 

Подпис
ка

 

принимается

 

въ

 

Редзвціи

 

Мин

свихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей
въ

 

Ы виске.

СОДЕРЖАНІЕ.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ:

 

Мѣстныя

 

рас-

поряженія. —Мѣстныя

 

извѣстія.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ :

 

Епархіалъная

хроника.

 

—

 

Слово

 

въ

 

день

 

Новаго

 

года.

 

—

 

Жекція,
общественной

 

гиггены

 

и

 

діэтетики

 

(продолженіе)-

офащшлъная*

ЕѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖШПЯ.

Служебный

  

перемѣны.

Минскаго

 

уезда,

 

Тоново-Слободской

 

цер.

 

свя-

щенникъ

 

Ѳеодоръ

 

Веляѳвъ

 

назначенъ

 

законоучи-

телемъ

 

Деревенская

 

иНаливокскаго

 

училищъОш-

мянскаго

 

уезда,

 

вилен.

 

губ. —Священ.

 

Локтышев-

ской

 

церкви,

 

слуцк.

 

у.,

 

Петръ

 

Квятковскій,

 

пе-

ремещенъ,

 

по

 

прошенію,

 

къ

 

Морочской

 

церк.,

 

того

же

 

уезда,

 

съ

 

15

 

января. — Священникъ

 

Валевской

церкви,

 

новогрудскаго

 

уезда,

 

Ѳаддей

 

Сцѳпуржин-

скій,

 

по

 

старости,

 

оставленъ

 

за

 

штатомъ,

 

а

 

на

его

 

место

 

перемещенъ,

 

по

 

прошенію

 

священникъ

Сулятичской

 

церкви,

 

того

 

же

 

у.,

 

Александръ

 

Ан-

тониковскій,

 

оба

 

съ

 

1

 

будущаго

 

февраля. — Поно-
марь

 

Бучатииской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

у.,

 

Михаилъ

Молчановичъ

 

определенъ

 

и.

 

дол.

 

псаломщика

 

къ

Островокской

 

церкви,

 

новогрудск.

 

у.,

 

съ

 

1

 

янва-

ря.—Уволенный

 

изъ

 

минск.

 

духовная,

 

училища

Иванъ

 

Сулковскій

 

помещенъ

 

на

 

испытаніе

 

въ

Минскій

 

Свято-Духовъ

 

монастырь. —И.

 

д.

 

псалом

щиковъ:

 

Лаховской

 

церкви,

 

моз.

 

у.,

 

Григорій

 

Жу-

ковскій

 

и

 

Житковичской —того

 

же

 

у.,

 

Кириллъ

Рудаковскій,

 

перемещены

 

одни

 

на

 

место

 

другая,

съ

 

1

 

января. —Штабъ-офицерскій

 

сынъ

 

Петръ

 

Ни-

колаевъ

 

Вѳликій

 

принять

 

послушникомъ

 

Минска-

го

 

Свято-Духова

 

монастыря. —Удалены

 

отъ

 

дол-

жности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Малковичской

 

церкви,

пинскаго

 

уезда,

 

Михаилъ

 

Мицкевичъ

 

за

 

буйство,

дерскій

 

и

 

неспокойный

 

характеръ,

 

съ

 

15

 

января,

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Мохренской

 

церкви,

 

тогоже

 

у.,

Иванъ

 

Юрашкевичъ

 

за

 

нетрезвость

 

и

 

подозреніе

въ

 

краже.—Утверждены

 

приходскія

 

попечитель-

ства:

 

1)

 

при

 

Автютевичской

 

цер»,

 

реч.

 

уЬз.

 

Пред-

седатель

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Турцевичъ

 

уфт»а

ны—крестьяне:

 

Григорій

 

Буцѳнка,

 

Осипъ

 

ІПемал-

ка,

 

Власъ

 

Стомъ,

 

СидоръСтомъ,

 

Григорій

 

Заран-

ка,

 

Евстафій

 

Дулубъ,

 

Кален

 

икъ

 

Малашенко

 

и

Моисей

 

Гарасть;

 

2)

 

При

 

Домановичской

 

церкви:

председатель

 

священ.

 

Евфимій

 

Ждановичъ

 

и

 

чле-

ны— крестьяне:

 

На

 

крать

 

Ивановъ,

 

Дмитрій

 

Кли-

мовъ,

 

Филиппъ

 

И

 

ановъ.

 

Самуилъ

 

Павловъ,

 

Ми-

па

 

Романовъ,

 

Иванъ

 

Оаяойловъ,

 

и

 

Николай

 

Лео-

новъ;

 

3)

 

при

 

Рудобь.тковской

 

церкви,

 

бобр,

 

уезда:

председатель

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Рункѳвичъ

 

и

члены —крестьяне:

 

НетрьГубэнскій,

 

ЛеонтійЖан-

ко,

 

Сидоръ

 

Рогозичъ

 

и

 

Иванъ

 

Пигулевсвій. —

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость:

къ

 

Автютьевичско":

 

цёрквл — крест.

 

Евтихій

 

Радь-

ко.

 

къ

 

Домивовпчской— крест.

 

Андрей

 

Яикифо-

ровъ

 

и

 

къ

 

Глусской

 

Вогоявдезской

 

—

 

мещанинъ

Иванъ

 

Разяорѳвичъ.



Ю

                                 

МИНСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

КПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

Священнику

 

Лешницкой

 

церкви,

 

игуменскаго

 

у.,

Михаилу

 

Ворзаковскому,

 

гуспевшему

 

пастырскими

внушеніями

 

расположить

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

по-

жертвованию

 

307

 

руб.

 

на

 

колоколъ

 

и

 

утварныя

вещи,

 

изъявлена

 

благодарность

 

за

 

ревностную

заботливость

 

о

 

блаялепіи

 

храма.

Борисовскаго

 

уезда,

 

Волосовичской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

Ѳеофилъ

 

Вогдановскій

 

за

 

хорошее

 

пове-

дете

 

и

 

отлично-усердное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

обязанностей,

 

13

 

января,

 

награжденъ

 

набедренни-
комъ.

Прихожанами

 

Любоничской

 

церкви,

 

бобруйскаго
уезда,

 

пожертвовано

 

на

 

починку

 

приписной

 

на

Девичъ-Горе

 

церкви

 

и

 

пріобретеніе ;

 

въ

 

оную

 

ут-

вари

 

250

 

рублей.

Прихожане

 

Лавришевской

 

церкви,

 

новогрудскаго

уезда,

 

крестьяне

 

деревни

 

Лычицъ,

 

пожертвовали

на

 

устройство

 

въ

 

сей

 

деревне

 

новой

 

кладбищен-
ской

 

церкви

 

600

 

руб.

Прихожанами

 

Эсьмонской

 

церкви,

 

борисовскаго
уезда,

 

крестьянами

 

деревни

 

Зазірья,

 

пожертвовано

на

 

постройку

 

кладбищенской

 

церкви

 

375

 

р.

 

75

 

к.

Прихожанинъ

 

Туровской

 

Ильинской

 

церкви,

 

мо-

зырскаго

 

уезда,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Любовичь,
Никита

 

Мальцевичь,

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Оздамич-
с%1Рцерковь,

 

тогоже

 

уезда,

 

икону

 

Святителя

 

Ни-
колая

 

съ

 

лампадою

 

къ

 

оной,

 

стоимостію

 

въ

 

34

 

р.

50

 

коп.

Починка

 

Колбчанской

 

церкви,

 

игуменскаго

 

у.,

обошлась

 

прихожанамъ

 

въ

 

297

 

р.

 

и

 

60

 

к.;

 

кроме
сея

 

они

 

пожертвовали

 

293

 

копы

 

гонты

 

и

 

30

 

шт.

сосноваго

 

дерева.

Прихожанами

 

Лешницкой

 

церкви,

 

игуменскаго

уезда,

 

по

 

внушенію

 

священника

 

оной,

 

Михаила
Борзаковскаго,

 

пожертвованы

 

въ

 

приходскую

 

цер-

ковь:

 

колоколъ

 

стоимостью

 

124

 

руб.

 

а

 

также

 

риз-

ничныхъ

 

и

 

утварныхъ

 

вещей

 

на

 

153

 

руб.,

 

всего

на

 

сумму

 

307

 

руб.

Праздныя

 

места:

 

священническія —при

 

Жюдене-
вичской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уезда,

 

съ

 

23

 

ноября;
при

 

Обровской —пинскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

декабря;

 

при

Жактышевичской — слуцкаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января,

 

и

 

при

Сулятичской—

 

новогрудскаго

 

уезда,

 

съ

 

1

 

будуще-
го

 

февраля.

 

Псаломщицкое — при

 

Любешевской

 

ц.,

пинскаго

 

уезда,

 

съ

 

1

 

января.

ВѢДОМОСТИ.

                                  

№

 

2-й

Чаешь

 

шффаидшная-

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Съ

 

10

 

по

 

12

 

января,

 

въ

 

зданіи

 

минская

 

учи-

лища,

 

происходилъ

 

очередный

 

съездъ

 

депутатовъ

минская

 

духовно-училищнаго

 

округа.

 

Главнымъ
предметомъ

 

занятій

 

съезда

 

было—пріисканіе

 

дома

для

 

покупки

 

подъ

 

помещеніе

 

училища,

 

такъ

 

какъ

монастырскій

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

временно

 

поме-
щается

 

училище,

 

кроме

 

невместительное™,

 

неудо-

бенъ

 

для

 

училища

 

преимущественно

 

въ

 

гигіеничес-
комъ

 

отношеніи.

произнесенное

 

Преосвященнейшимъ

 

Александром*,
Миискимъ

 

и

 

бобруискимъ,

  

въ

 

день

Новая

 

1872

 

года.

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

хо-

ходите,

 

не

 

якоже

 

не

 

мудри,
но

 

якоже

 

премудри:

 

иску-

пующе

 

время,

 

яко

 

дніе

 

лука-

ви

 

суть

 

(Ефес

 

V,

 

15. 16).

Современное

 

направленіе

 

образованная

 

общества
внушаете

 

постоянно

 

всемъ

 

стараться

 

объ

 

образо-
вали

 

себя,

 

объ

 

освобожден іи

 

изъ

 

^гьмы

 

невежества
цѣлыхъ

 

милліоновъ

 

народа,

 

ввушаетедедаться

 

муд-

рыми.

 

Тоже

 

направленіе

 

непрестанно

 

убеждаете
каждая

 

благоразумно

 

пользоваться

 

временемъ,

 

не

тратить

 

его

 

попусту,

 

а

 

дорожить,

 

проводить

 

въ

труде,

 

а

 

не

 

въ

 

праздности. —Вполне

 

уместно

 

по-

сему

 

въ

 

настоящій

 

день,

 

когда

 

празднуемъ

 

начало

новаго

 

яда,

 

когда

 

невольно

 

пробуждается

 

въ

 

ду-

ше

 

нашей

 

мысль

 

о

 

времени, —мысль,

 

часто

 

дрем-

лющая

 

и

 

засыпающая

 

въ

 

теченіи

 

целая

 

года,

уместно,

 

говорю,

 

повторить

 

вышесказанный

 

совете
св.

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

Ефесскимъ,

 

а

 

вълшгв

 

ихъ

и

 

всемъ

 

хрйстіанамъ.
Слова

 

Апостола

 

показываютъ,

 

что

 

ны-

нешнее

 

направленіе

 

—

 

не

 

новое.

 

Оно

 

из-

вестно

 

было

 

при

 

самомъ

 

появленіи

 

христіанской
веры

 

и

 

изъ

 

нея

 

то,

 

какъ

 

изъ

 

чистая

 

и

 

обильная
источника,

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

ныне

 

проистека-

ете, —а

 

потому

 

нисколько

 

не

 

противно

 

исповедуе-
мой

 

нами

 

религіи,

 

по

 

своему

 

началу,

 

по

 

сущности

дела.

 

Но

 

какъ

 

изъ

 

одного

 

источника

 

вытекаете

несколько

 

ручьевъ,

 

которые,

 

расходясь

 

въ

 

разныя

стороны

 

и

 

смешиваясь

 

съ

 

разными

 

веществами,

 

не

все

 

бываютъ

 

одинаково

 

чисты

 

и

 

полезны:

 

такъ

 

и

изъ

 

однихъ

 

и

 

тБхъже

 

началъ

 

развивающіяся

 

по-

Інятія

 

не

 

все

 

одинаково

 

верны.

 

Общее

 

стремленіе
ныне

 

къ

 

образованію,

 

къ

 

благоразумному

 

употреб-



№

 

2-й.
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ленію

 

времени—само

 

по

 

себѣ

 

дѣло

 

прекрасное,

 

не

только

 

одобряемое,

 

но

 

и

 

заповѣдуемое

 

христиан-

скою

 

религіею. —Къ

 

сожалѣнію

 

только,

 

большая
часть

 

новѣйшихъ

 

проповѣдниконъ

 

образованности
и

 

цѣнности

 

времени

 

часто

 

расходится

 

съ

 

Словомъ
Божіимъ

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

причины,

 

по

 

которымъ

необходима

 

для

 

человѣка

 

забота

 

объ

 

образо-
ваны ,

 

о

 

провожденіи

 

времени

 

не

 

напрасно,

 

не
въ

 

праздности.

 

По

 

ученію

 

новѣйшей

 

мудрости

 

или

лучше

 

суемудрія,

 

вся

 

цѣль

 

образованности

 

и

 

по-
стояннаго

 

труда

 

сосредоточивается

 

въ

 

пріобрѣтеніи

житейскихъ

 

выгодъ,

 

ограничивается

 

благосостояні-
емъ

 

въ

 

земной

 

жизии.

 

Не

 

тѣ*

 

причины

 

представля-

етъ

 

св.

 

Апостолъ.

 

Совѣтъ

 

его

 

направленъ

 

не

 

столько
къ

 

пріобрѣтенію

 

временныхъ

 

благъ,

 

сколько

 

къ

 

дости-

женію

 

вѣчной— блаженной

 

жизни,

 

чрезъ

 

благора-
зумное

 

употребленіе времени.

 

«Смотрите,

 

говоритъ

Учитель

 

языковъ,—какъ

 

можно

 

вѣрнѣе

 

поступай-
те,—ведите

 

жизнь,

 

не

 

какъ

 

неразумные,

 

но

 

какъ

мудрые,

 

просвѣщенные

 

свѣтомъ

 

христіанскаго

 

уче-

нія,

 

умѣя

 

пользоваться

 

временемъ».

 

Указывая

 

на

время,

 

какъ

 

на

 

необходимое

 

условіе

 

для

 

блага

 

на-

шей

 

настоящей

 

жизни

 

и

 

приготовленія

 

къ

 

вѣчно-

сти,

 

св.

 

Апостолъ

 

заповѣдуетъ

 

не

 

тратить

 

его

 

по

напрасну —въ

 

пустыхъ

 

занятіяхъ,

 

но

 

дорожить

имъ.

 

Причина,

 

почему

 

такъ

 

должно

 

поступать,

 

вы-

сказывается

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

его

 

словахъ:

 

яко

 

дніе
лукавы

 

суть,—причина,

 

очевидно,

 

отличная

 

отъ

тѣхъ

 

побужденій,

 

какія

 

представляетъ

 

современная

образованность

 

для

 

умѣнья

 

пользоваться

 

временемъ.

Чтобы

 

видѣть,

 

Якакъ

 

дѣйствительно

 

и

 

сильно

 

по-

бужденіе

 

Апостола

 

къ

 

мудрому

 

употребление

 

вре-

мени, —и

 

какъ

 

съ

 

другой

 

стороны

 

шатка

 

и

 

нена-

дежна —внушаемая

 

современными

 

мыслителями

 

по-

будительная

 

причина

 

къ

 

тому

 

же,

 

остановимся,

 

бр.,
;на

 

мысли

 

Апостола,

 

выражающей

 

необходимость
'искупать

 

время,— на

 

лукавствѣ

 

дней!

 

Особенно

 

сто-

итъ

 

помыслить

 

объ

 

атомъ

 

въ

 

настоящій

 

день,

 

ког-

да

 

живѣе

 

представляются

 

потери

 

и

 

утраты

 

сердеч-

ныя,

 

понесенныя

 

нами

 

въ

 

истекшемъ

 

году,

 

успѣхи

и

 

не

 

успѣхи

 

нашихъ

 

предпріятій,

 

радости

 

и

 

печа-

ли

 

стараго

 

года, —когда

 

невольно

 

являются

 

въ

 

на

 

съ

и

 

новыя

 

желанія,

 

новыя

 

надежды,

 

неясныя,

 

нео-

предѣленныя

 

ожпданія

 

въ

 

новомъ

 

году

 

чего

 

то

 

луч

ймго.

Въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

лукавство

 

дней

 

нашей

 

жиз-

ни?

 

Дни,

 

конечно,

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

не

 

мо-

гутъ

 

назваться

 

лукавыми,

 

такъ

 

какъ

 

сами

 

по

 

се-

бѣ

 

они

 

ни

 

добры,

 

ни

 

злы.

 

Но

 

по

 

отношенію

 

къ

человѣку

 

они

 

могутъ

 

быть

 

и

 

бываютъ

 

злыми.

 

Такъ
Дни

 

наши

 

лукавы

 

по

 

своей

 

скоротечности,

 

по

 

сво-

ей

 

какъ

 

бы

 

обманчивости,

 

не

 

извѣстности.

2

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

обратимъ

 

внимательный

врръ

 

на

 

продолжительность

 

дней

 

нашихъ,

 

если

сравнимъ

 

долготу

 

человѣческой

 

жизни

 

съ

 

нашими

надеждами,

 

съ

 

нашими

 

намѣреніями,

 

съ

 

нашими

обязанностями,

 

и

 

наконецъ

 

съ

 

вѣчностію;

 

то

 

уви-

димъ,

 

что

 

земная

 

жизнь

 

наша,

   

какъ

 

бы

 

долго

 

ей

продолжалась,

 

всегда

 

будетъ

 

весьма

 

и

 

весьма

 

кратко-

временна.

 

Такъ,

 

жизнь

 

наша

 

кратка

 

въ

 

сравнении

 

съ

нашими

 

надеядами.

 

Почти

 

всѣ

 

мы

 

льстимся

 

дос-

тигнуть

 

старости.

 

Напрасно

 

слабость

 

тѣлосложе-

нія,

 

недолговѣчность

 

предковъ,

 

частыя

 

болѣзни,

внезапная

 

смерть

 

другихъ

 

близкихъ,

 

напрасно

 

на-

поминаютъ

 

намъ,

 

чтоскорѣе

 

можно

 

ожидать

 

смер-

ти

 

на

 

срединѣ

 

поприща,

 

чѣмъ

 

въ

 

концѣ

 

онаго;

мы

 

мало

 

внимаемъ

 

такому

 

напоминанію

 

и

 

надѣ-

емся

 

на

 

долгій

 

вѣкъ,

 

какъ

 

на

 

долгъ

 

природы.

Когда

 

же

 

немощи

 

вѳзвѣщаютъ

 

человѣку

 

о

 

близкой
смерти,

 

онъ

 

приходитъ

 

въ

 

изумленіе,

 

въ

 

ропотъ

 

и

нерѣдко

 

въ

 

отчаяніе.

 

Такъ

 

льстивы,

 

обманчивы
надежды

 

наши

 

на

 

долголѣтіе.

 

Обратимъ

 

взоры

 

и

 

на

явленія,

 

совершающіяся

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ.

 

Всег-
да

 

ли

 

видимъ

 

кончину

 

однихъ

 

старпевъ?

 

Не

 

ча-

ще

 

ли

 

непредвидѣнный

 

случай,

 

или

 

эпидемическая

болѣзнь,

 

какая

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

посѣтила

 

всѣ

почти

 

области

 

Россіи,

 

повергаютъ

 

въ

 

могилу

 

лю-

дей—въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ

 

и

 

крѣпости

 

силъ?

 

Рѣдкаяли

вещь—смерть

 

юношей?

 

Сколько

 

дѣтей,

 

которыя

едва

 

открываютъ

 

глаза

 

для

 

свѣта

 

и

 

рождаются

только

 

для

 

того,

 

чтобъ умереть

 

сей-часъ

 

же?

 

Смерть
не

 

дѣлаетъ

 

различія

 

въ

 

выборѣ

 

жертвъ

 

своихъ;

она

 

не

 

ожидаетъ

 

времени,

 

не

 

знаетъ

 

преимуществъ.

Часто

 

—

 

человѣкъ

 

предполагаетъ

 

еще

 

много

 

лѣтъ

наслаждаться

 

жизнію,

 

но

 

вдругъ

 

среди

 

удоволь-

ствій

 

прекращается

 

жизнь

 

его.

 

Такъ

 

кратки,

 

такъ

неизвѣстны,

 

такъ

 

обманчивы

 

дни

 

нашей

 

жизни!
Что

 

же

 

сказать

 

о

 

нихъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нашимъ

намѣреніямъ,

 

планамъ,

 

преднріятіямъ

 

?

 

Достаточно
ли

 

жизни

 

нашей

 

для

 

исполненія

 

не

 

только

 

всѣхъ

нашихъ

 

предположеній,

 

но

 

даже

 

нѣкоторыхъ?

 

Нѣтъ,

если

 

бы

 

мы

 

достигли

 

и

 

до

 

самаго

 

крайняго

 

предѣ-

ла,

 

назначеннаго

 

человѣческой

 

природѣ;

 

то

 

и

 

тог-

да

 

не

 

имѣли

 

бы

 

довольно

 

времени

 

для

 

удовлетво-

ренія

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

желаній? —Замыслы

 

честолюбія,
предпріятія

 

корыстолюбія,

 

планы

 

разсѣянности

 

слѣду-

ютъ

 

безирерывно

 

одни

 

за

 

другими, —истощаютъ

 

ваши

силы,

 

наши

 

способности,

 

нашу

 

жизнь.

 

Заботы

 

насъ

терзаютъ,

 

а

 

желанія

 

не

 

удовлетворяются. —Не

 

удовле-

творяя

 

нашимъ

 

желаніямъ,

 

обманывая

 

въ

 

надеждахъ,

скоропреходящее

 

время

 

земной

 

жизни

 

нашей

 

еще

мепѣе

 

можетъ

 

удовлетворить

 

стремленіямъ

 

без-
смертнаго

 

духа,

 

предназначеннаго

 

къ

 

вѣчности.

Время

 

дано

 

намъ

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

будущей
блаженной

 

жизни.

 

Достаточно

 

ли

 

же

 

краткихъ

 

дней
этой

 

жизни

 

для

 

исполненія

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

обязанно-
стей,

 

которыя

 

необходимы

 

для

 

вступленія

 

въ

 

цар-

ство

 

славы

 

и

 

соединенія

 

съ

 

Богомъ?

 

Какъ

 

мала

 

и

кратка

 

въ

 

семъ

 

отношении

 

самая

 

продолжительная,

жизнь

 

человѣка,

 

хотя

 

бы

 

вся

 

она

 

была

 

употребле-
на

 

на

 

дѣла

 

благія,

 

на

 

дѣла

 

благочестія.

 

Что

 

зна-

читъ

 

и

 

весь

 

вѣкъ

 

нашъ

 

въ

 

сравнены

 

съ

 

вѣчностью!

Подъ

 

лукавствомъ

 

дней

 

разумѣются

 

и

 

тѣ

 

бѣдствія,

коимъ

 

подвержена

 

наша

 

жизнь.

 

Дніе

 

наши

 

лукави

потому,

 

что

 

они

 

исполнены

 

горестей,

 

опасностей,
трудностей

 

и

 

несчастій.

   

Малы

 

и

 

злы

 

быта

 

дніе,



12 МИНСКІЯ

 

ЕПАХІАРЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ. Л-

 

2-й.

лѣтъ

 

оюитія

 

моего

 

(Быт.

 

47,

 

9),

 

говорилъ

 

130-ти
лѣтній

 

патріархъ

 

Іаковъ

 

Фараону,

 

испытавший
множество

 

скорбей

 

и

 

утратъ.

 

Малы

 

и

 

злы

 

дни

 

и

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Проходитъ

 

ли

 

и

 

одинъ

 

годъ

 

безъ
того,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

чувствовали

 

какой

 

нибудь

 

по-

тери

 

и

 

скорби,

 

не

 

ощущали

 

мучительной

 

пустоты

въ

 

душѣ,

 

томительной

 

скуки

 

въ

 

сердцѣ.

 

Гдѣ

 

тѣ

счастливцы,

 

которые

 

могли

 

бы

 

сказать:

 

«мы

 

всѣмъ

довольны;

 

всѣ

 

наши

 

намѣренія

 

исполнены,

 

жела-

нія

 

удовлетворены;

 

блаженство

 

наше

 

полное,

 

не

требуемъ

 

ничего

 

болыпаго»?— Съ

 

плачемъ

 

являем-

ся

 

мы

 

въміръ;

 

грусть

 

и

 

печаль

 

сопутствуютъ

 

намъ

въжизнр;

 

скорбь

 

и

 

боль

 

душевная

 

сопровождают

Насъ

 

въ

 

могилу.

 

Ограниченный

 

умъ

 

нашъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

усмотрѣть

 

истины,—и

 

мы

 

невольно

 

подвер-

гаемся

 

заблужденіямъ;

 

страсти

 

мучатъ

 

насъ

 

ивле-

кутъ

 

къ

 

порокамъ.

 

Добродѣтетель

 

подвержена

опасностямъ,

 

борьбѣ,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

бываютъ
частыя

 

паденія.

 

Тѣла

 

наши

 

слабы;

 

изнурепіе

 

ибо-
лѣзни — необходимый

 

удѣлъ

 

ихъ.

 

Самыя

 

лучшія
привязанности

 

наши—семейныя,

 

родственник

 

и

дружествениыя,

 

доставляя .

 

намъ

 

съ

 

одной

 

стороны

нѣкоторую

 

сладость

 

и

 

утѣшеніе,

 

съ

 

другой

 

умно-

жаютъ

 

наши

 

бѣдствія;

 

потому

 

что

 

горести

 

и

 

нес-

частія

 

близкихъ

 

намъ

 

норажаютъ

 

и

 

насъ.

 

Нѣтъ

 

ни-

чего

 

постояннаго

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ;

 

все

 

измѣпчиво.

Имущество

 

человѣка,

 

степень

 

его

 

достоинства,

 

по-

ложеніе

 

и

 

уваженіе

 

въ

 

обществѣ,

 

состояніе

 

души

и

 

тѣла— все

 

подвержено

  

превратности.

Наконецъдни

 

наши

 

могутъ

 

назваться

 

лукавыми

 

и

По

 

отношенію

 

къ

 

вѣку,

 

въ

 

которомъ

 

живемъ,

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

обычаямъ

 

времени,

 

къ

 

условіямъ

 

такъ

 

на-

зываемая

 

свѣта.

 

Мы

 

живемъ

 

въ

 

мірѣ,

 

полномъ

страстей

 

и

 

пороковъ;

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

встрѣча-

емъ

 

соблазны,

 

искушенія

 

и

 

заблужденія;

 

окружены

безнравственными

 

обычаями;

 

постоянно

 

видимъ

дурные

 

заразительные

 

примѣры

 

испорченности

 

че-

ловѣческаго

 

сердца.

 

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

вещей
сколько

 

нужно

 

усилій,

 

сколько

 

бдительности

 

и

 

энер-

гіи,

 

чтобы

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

обыкновенныхъ
пороковъ,

 

почти

 

освященныхъ

 

вѣкомъ

 

и

 

всеобщимъ
употребленіемъ!

 

Сколько

 

трудностей

 

предстоитъ

 

че-

ловѣку,

 

чтобы

 

удержать

 

въ

 

себѣ

 

порывы

 

страстей,
удовлетвореніе

 

которьшъ

 

считается

 

нынѣ

 

не

 

толь-

ко

 

позволеннымъ,

 

но

 

какъ

 

будто

 

даже

 

закон пымъ

по

 

самой

 

природѣ;

 

сколько

 

требуется

 

заботливости,
духовнаго

 

мужества

 

и

 

бодрствованія

 

надъ

 

собою,
чтобы

 

сохранить

 

въ

 

сердцѣ

 

свОемъ

 

чистоту

 

и

 

не-

порочность.

 

Какъ

 

часто

 

человѣкъ

 

при

 

всемъ

 

стре-

млены

 

къ

 

добру,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

быть

 

чистымъ

и

 

праведнымъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

не

 

можстъ

 

устоять

противъ

 

соблазнительныхъ

 

обычаевъ

 

вѣка

 

и

 

увле-

кается

 

потокомъ

 

времени,

 

т.

 

е.

 

порочными

 

нрава-

ми.

 

И

 

сколько

 

такихъ

 

несчаСтныхъ,

 

которые,

 

со-

образуясь

 

вѣкусему,

 

унижаютъ

 

и

 

оскверняютъ

 

ду-

шу

 

безнравственными

 

дѣлами.

 

Потому

 

то

 

Аностолъ
и

 

говорилъ

 

христіапамъ:

 

несообразуйтесь

 

вѣку

сему,

 

но

 

преобравуйтесъ

 

обновленіемъ

 

ума

 

ваше-

го

 

(Рим.

 

12,2),

 

т.

 

е.,

 

не

 

подражайте

 

безнравствен-
нымъ

 

обычаямъ

 

настоящаго

 

вѣка,

 

а

 

преобразуй-
тесь,

 

старайтесь

 

быть

 

новыми

 

но

 

духу

 

своему,

преобразуйтесь

 

нравственно — чистотою

 

и

 

непороч-

ностію,

 

обновляйте,

 

украшайте

 

жизнь

 

свою

 

хри-

стіанскими

 

добродѣтелями.

Братіе!

 

Зная

 

такое

 

лукавство

 

дней

 

нашей

 

жизни,

какъ

 

же

 

мы

 

должны

 

встрѣчать

 

новый

 

годъ,

 

—

 

въ

пиршествахъ ли

 

иразныхъ

 

увеселеніяхъ,

 

неприлич-

ныхъ

 

не

 

только

 

въ

 

нреддверіи

 

праздника,

 

но

 

и

всегда?

 

Нѣтъ,

 

мы

 

должны

 

встрѣчать

 

каждый

 

но-

вый

 

годъ

 

съ

 

усердною

 

горячею

 

молитвою

 

къ

 

Бо-
гу,

 

молитвою

 

благодарственною

 

за

 

прожитое

 

нами

время,

 

молитвою

 

просительною,

 

чтобы

 

Господь

 

и

въ

 

будущее

 

новое

 

лѣто

 

жизни

 

хранилъ

 

насъ,

 

об-
новлялъ

 

нашъ

 

духъ

 

и

 

укрѣплялъ

 

наши

 

силы.

 

По
заповѣди

 

Апостола,

 

мы

 

необходимо

 

должны

 

нску-

повать

 

время,

 

т.

 

е.,

 

употреблять

 

опое

 

на

 

дѣла

 

бла-
пя;

 

должны

 

выкупать

 

его

 

отъ

 

норочнаго

 

міра,

 

отъ

суетныхъ

 

удовольствій,

 

а

 

не

 

тратить

 

натакія

 

бла-
га,

 

которыя

 

не

 

стоятъ

 

времени,

 

назначенная

 

для

приготовления

 

къ

 

вѣчностн.

Братіе!

 

дни

 

наши

 

кратки,—по

 

ими

 

покупается

цѣлая

 

вѣчность;

 

дни

 

ваши

 

злы,

 

но

 

въ

 

нихъ

 

прі-
обрѣтается

 

нескончаемое

 

блаженство.

 

Ужели

 

же

лучше

 

для

 

насъ

 

промѣнять

 

за

 

мгновеніе

 

цѣлую

вѣчность?

 

Ужели

 

не

 

можемъ

 

подгертвовать

 

минут-

ного

 

сладостіго

 

грѣха,

 

для

 

обѣщанныхъ

 

намъ

 

вѣч-

ныхъ

 

благъ?
Благодатно

 

Своею

 

Господь

 

да

 

благословит

 

ъ

 

но-

вое

 

лѣто

 

и

 

поможетъ

 

намъ

 

проводить

 

дальнѣйшіе

дни

 

нашей

 

жизни

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи,

 

въ

 

со-

вершенствованіи

 

духовномъ,

 

хрйстіанскомъ.

 

Аминь.

Ж °)?'С

   

Vх!I

   

I
ОБЩЕСТВЕННОЙ

   

гигіены

   

и

 

діэтетики,

ЧИТАННАЯ

 

ВЪ

 

МИНСКОЙ

 

ОЕМИНАРІИ

 

ШТАТ-

НММЪ'

 

ВГАЧЕМЪ

 

ОНОЙ,

 

ДОКТОРОМЪ

 

АРХАН-

ГЕЛЬСКИМИ

Лёіщія

 

одшшдцатая.

(Продолоісеніе).
Стремленіе

 

человѣка

 

къ

 

жизни.

 

Живя —всякій
хочетъ

 

жить;

 

но

 

каждый-ли

 

понимаетъ

 

хорошо

цѣль

 

своей

 

жизни?

 

Если

 

животное

 

живетъ,

 

ноже-

лапію

 

природы,

 

то

 

нельзя

 

сказать

 

того

 

же

 

о

 

чело-

вѣкѣ,

 

у

 

котораго

 

цѣль

 

жизни

 

должна

 

быть

 

опре-

дѣленная;

 

ибо

 

онъ

 

самъ

 

долженъ

 

изыскивать

 

себѣ

средства

 

къ

 

существованію

 

и

 

заботиться

 

о

 

своемъ

духовномъ

 

видоизмѣненіи.

 

Вслѣдствіе

 

чего,

 

цѣль

въ

 

жизни

 

человѣка

 

является

 

сердцевиной

 

его

 

дос-

тоинства

 

и

 

счастья,

 

и

 

—

 

въ

 

достижения

 

имъ

 

этйхъ
аттрибутовъ,

 

она

 

опредѣляется

 

трудомъ.

Еще

 

древніе

 

трудъ

 

считали

 

паслаждепіемъ.

 

Такъ,
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Кантъ

 

въ

 

своей

 

антропологіи

 

говорить,

 

что

 

«са-

мое

 

счастіе

 

нашей

 

жизни

 

нзмѣряется

 

тѣмъ

 

дѣломъ,

которое

 

мы

 

дѣлаемъ».

 

И,

 

дѣйствителыю,

 

лишив-

шись

 

труда,

 

человѣкъ

 

томится

 

отъ

 

скуки

 

и

 

нерѣд-

ко

 

даже*

 

поднимаетъ

 

на

 

себя

 

руки

 

—

 

прйбѣгаетъ

къ

 

самоубійству.
Но

 

трудъ

 

не

 

только

 

составляетъ

 

наслажденіе
для

 

человѣка,— нѣтъ,

 

онъ

 

даже

 

обязательно

 

необ-
ходимъ

 

дли

 

него.

 

Чтобы

 

доказать

 

справедливость

этого,

 

никакой

 

не

 

нужно

 

философы,— нуженъ

 

толь-

ко

 

простой

 

здравый

 

смыслъ,

 

а

 

именно:

 

получнвъ

существованіе,

 

по

 

естественному

 

закону

 

сомосох-

раненія,

 

мы

 

стараемся

 

его

 

сберечь.

 

А

 

для

 

этого

нужны

 

матеріальныя

 

средства.

 

Средствами

 

же,

 

го-

товыми

 

и

 

запасенными,

 

обладаете

 

не

 

всякій.

 

Же-
ланіе

 

снабдить

 

себя'

 

ими

 

мало

 

того,

 

что

 

законно:

оно

 

необходимо;

 

безъ

 

него

 

не

 

было

 

бы

 

цивилизаціи,
человѣкъ

 

находился

 

бы

 

на

 

ступени

 

животпаго,

 

и

прекратилась

 

бы

 

самая

 

жизнь.

 

По

 

этому

 

то

 

общест-
венное

 

устройство,

 

гдѣ

 

это

 

желаніе

 

встрѣчаетъ

какія

 

бы

 

то

 

пи

 

было

 

препятствия

 

своему

 

осущест-

вление,

 

т.

 

е.

 

гдѣ

 

затруднено

 

добываніе

 

средствъ

къ

 

существование

 

по

 

мѣрѣ

 

дарованы,

 

развитія
трудолюбія

 

и

 

дѣйствителышхъ

 

усилій — есть

 

не-

правильное

 

общественное

 

устройство.

 

Стало

 

быть.
идеалъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

тотъ,

 

чтобъ

 

каждый
былъ

 

въ

 

состояніи '

 

безпренятственно

 

получать

 

сво-

ею

 

работою

 

соразмѣрно

 

своимъ

 

достоинствамъ,

прилежанію

 

и

 

труду;

 

а

 

слѣдовательно.

 

вся

 

жезнь

 

че-

ловеческая

 

должна

 

заключаться

 

въ

 

стремлены

 

къ

свободному,

 

излюбленному

 

труду

 

и

 

быть

 

предот-

вращеніемъ

 

всячески

 

отъ

 

тунеядства

 

и

 

дармо-

едства,

 

представители

 

которыхъ

 

мечтаютъ

 

о

правомѣрномъ

 

распредѣленіи

 

народнаго

 

богатства
и

 

объ

 

обѣтованной

 

землѣ.

 

Вотъ

 

какъ

 

сказалъ

 

объ
этомъ

 

намъ

 

русскій

 

писатель

 

И.

 

С.

 

Тургеневъ:
«жизнь

 

не

 

шутка,

 

и

 

не

 

игра;

 

жизнь

 

не

 

наСлаж-
деніе;

 

жизнь

 

тяжелая

 

работа».

 

Тоже

 

самое

 

повто-

рилъ

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

нимъ

 

славянскій

 

писатель

 

За-
херъ-Мазохъ:

 

«тайна

 

жизни

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всякій
хочетъ

 

жить

 

на

 

счетъ

 

другаго,

 

тогда

 

какъ

 

всякій
долженъ

 

жить

 

самимъ

 

собою,

 

своею

 

работою.

 

Одна
работа

 

избавляете

 

насъ

 

отъ

 

скверны.

 

Не

 

объ

 

осу-

ществлены

 

свонхъ

 

идеалоігь,

 

объ

 

исполнении

 

свое-

го

 

долга

 

обязанъ

 

заботиться

 

человѣкъ».

Но

 

трудъ

 

имѣетъ

 

свою

 

физіологію.

 

Вотъ

 

что

 

го-

ворятъ

 

опытные

 

люди :

 

трудъ

 

безъ

 

трудностей

 

не

трудъ,

 

и— онъ

 

тогда

 

не

 

удовлетворяетъ

 

стремлены

души

 

къ

 

труду.

 

Ища

 

труда

 

и

 

отвращаясь

 

отъ

 

труд-

ности

 

труда,

 

значило

 

бы

 

искать

 

невозможная.

 

И,
действительно,

 

какого

 

человека

 

въ

 

общежитіи

 

на-

зываютъ

 

дѣятельнымъ?— Не

 

того

 

ли,

 

который

 

прео-

долѣваетъ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

препятствія

 

для

 

достиже-

нія

 

той

 

или

 

другой

 

цѣли?

 

PI

 

еслибъ

 

все

 

соверша

лось

 

по

 

желанію

 

человѣка,

 

въ

 

то

 

мгновеніе,

 

какъ

желаніе

 

рождается,

 

безъ

 

всякихъ

 

со

 

стороны

 

его

условій,

 

то

 

нельзя

 

бы

 

было

 

назвать

 

такого

 

чело-

вѣка

 

дѣятельнымъ.

    

PI

 

это

 

совершенно

 

справедли-

во.

 

РІбо

 

безъ

 

препятствій

 

и

 

самой

 

дѣятельностй ,

не

 

былобы.

 

Отсюда

 

произошло

 

слѣдующее

 

прави-

ло:

 

сущесткованіе

 

препятствій

 

есть

 

необходимое
условіе

 

существованія

 

деятельности — такого

 

усло-

вія,

 

безъ

 

котораго

 

сама

 

деятельность

 

была

 

бы

 

не-

возможна.

 

Но

 

можете

 

ли

 

человѣкъ

 

радоваться

 

пре-

пятствіямъ

 

и

 

любить

 

ихъ?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

 

Препят-
ствие

 

останавливаете

 

деятельность,

 

къ

 

которой

 

онъ

стремится.

 

Поэтому-то

 

человѣкъ

 

рядуется,

 

когда

стремленіе

 

его

 

удовлетворяется,

 

хотя,

 

какъ

 

мы

 

вы-

ше

 

показали,

 

нельзя

 

любить

 

труда,

 

не

 

любя

 

труд-

ности

 

труда.

 

Но

 

много

 

ли

 

найдется

 

такихъ

 

людей,
которые

 

бы

 

стремились

 

къ

 

деятельности,

 

вполнѣ

примирившись

 

съ

 

ихъ

 

отвращеніемъ

 

отъ

 

препят-

ствій?

 

Такихъ

 

исЕслючительныхъ

 

личностей

 

кстрѣ-

чается,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

немного, —да

 

н

 

тѣхъ,

 

по

свойству

 

занимающей

 

ихъ

 

идеи— сплошь

 

дО

 

ря-

домъ,

 

называютъ

 

безумцами,

 

а

 

по

 

успѣху

 

ихъ

 

дѣ-

ла — геніями.

 

Оттого-то,

 

большею

 

частію,

 

люди

 

до-

пускаютъ

 

хотя

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

й

 

полное,

 

болѣе

или

 

мекѣе

 

продолжительное,

 

ко

 

частное

 

примири-
те

 

души

 

съ

 

ея

 

етремлепіемь

 

къ

 

труду

 

и

 

ея

 

от-

вращеніеыъ

 

отъ

 

его

 

трудности.

 

Въ

 

остальной

 

же

жизни

 

человѣкъ

 

иногда,

 

волею

 

не

 

волею,

 

осужда-

ется

 

па

 

оёздъиствіе

 

и

 

лѣнь,

 

тѣсно

 

связанную

 

съ

ожігріі;іе:дъ

 

его

 

тѣла.

 

Такъ,

 

въ

 

малообразован-
ныхъ

 

к.піссахъ

 

народа,

 

гдѣ

 

душа

 

не

 

создала

 

себе
обширной

 

сферы

 

деятельности,

 

ожирѣніе

 

идетъ

почти

 

вмѣстѣ

 

съ

 

развитіемъ

 

лѣности,

 

такъ

 

что

 

за-

жирѣть

 

и

 

сделаться

 

лѣіцівымъ

 

у

 

крестьяне

 

и

 

у

купцовъ

 

значить

 

почти

 

одно

 

и

 

тоже,

 

и— это

 

со-

вершенно

 

вѣрно:

 

разбогатѣвшій

 

крестьяпинъ

 

или

купецъ

 

быстро

 

толстѣетъ

 

потому,

 

что

 

дѣятельность

его

 

здороваго

 

тѣла

 

вдругъ

 

прекращается

 

съ

 

прі-
остановленіемъ

 

потребности

 

труда,

 

а

 

продолжаю-

щая

 

обильно

 

выработываться

 

силы,

 

за

 

неимѣніемъ

ихъ

 

траты

 

на

 

умственную

 

жизнь,

 

идутъ

 

на

 

разви-

тіе

 

тѣла,

 

при

 

чемъ

 

трудно

 

уже

 

становится

 

чело-

вѣку

 

извлекать

 

изъ

 

разросшихся

 

органическнхъ

процессовъ

 

силы,

 

и— онъ

 

становится

 

лѣнивымъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

лѣнь

 

къ

 

труду

 

способствуете

 

за-

жирѣнію

 

человѣка,

 

а

 

зажирѣніе,

 

въ

 

свою

 

очередь,

способствуете

 

лѣни.

 

Но,

 

кромѣ

 

зажирѣнія,

 

есть

еще

 

одна

 

очень

 

важная

 

физическая

 

причина,

 

рас-

полагающая

 

человѣка

 

къ

 

лѣни— это

 

съ

 

чрезмѣр-

ною

 

силою

 

совершающіеся

 

въ

 

организме

 

процес-

сы,

 

напр.

 

процессы

 

роста

 

и

 

развитія

 

послѣднягО.

Въ

 

это

 

время,

 

трудно

 

душѣ

 

направлять

 

физическія
силы

 

къ

 

избраннымъ

 

ею

 

душевнымъ

 

работамъ.
Вотъ

 

почему

 

иногда

 

прилежное

 

дитя

 

вдругъ

 

ста-

новится

 

лѣнивымъ.

 

И,

 

действительно,

 

это

 

именно

случается

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

развитіе

 

тѣла

 

дитя-

ти

 

сначата

 

замедляется,

 

но

 

потомъ

 

оно

 

вдругъ

идетъ

 

опять

 

быстро.

 

Въ

 

эти

 

періоды

 

дѣтства,

 

дитя

не

 

только

 

выказываете

 

лѣность,

 

которой

 

прежде

въ

 

немъ

 

не

 

замѣчалось,

 

но— и

 

наклонность

 

къ

 

ша-

лостямъ,

 

что

 

одно

 

другому

 

не

 

противорѣчитъ;

 

ибо
шалости

 

происходите'

 

не

 

отъ

 

стремленія

   

души

 

къ
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деятельности,

 

но

 

отъ

 

избытка

 

выработываемыхъ
силъ,

 

которыя,

 

уже

 

по

 

самому

 

требованію

 

приро-

ды,

 

должны

 

идти

 

на

 

развитіе

 

мускуловъ,

 

а

 

для

этого

 

имъ

 

движеніе

 

необходимо.
Между

 

физическими

 

причинами

 

лени

 

надо

 

упо-

мянуть

 

еще

 

о

 

пріятиыхъ

 

телесныхъ

 

ощущеніяхъ
всякаго

 

рода,

 

каковы

 

напр.

 

лакомства,

 

о

 

слабости
организма

 

и

 

сытомъ

 

обеде.

 

Слабость

 

организма

можете

 

зависеть,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

отъ

 

его

 

не-

достаточная

 

физическая

 

развитія,

 

а

 

съ

 

другой —

отъ

 

истощенія

 

какою-нибудь

 

продолжительною

 

бо-
лезнію.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случае

 

трудно

 

при-

ходится

 

человеку

 

отнимать

 

часть

 

силъ

 

у

 

физичес-
кихъ

 

процессовъ

 

для

 

душевной

 

деятельности.

 

То-
же

 

затрудненіё

 

для

 

участія

 

физическихъ

 

силъ

 

въ

душевныхъ

 

отправленіяхъ

 

встречается

 

ивследствіе
сытая

 

обеда;

 

ибо

 

известно,

 

что,

 

во

 

время

 

пище-

варенія,

 

органическія

 

силы

 

направляются

 

къ

 

со-

вершенію

 

этого

 

физико-химическая

 

процесса,

 

и—

темъ

 

более,

 

чемъ

 

въ

 

большемъ

 

количестве

 

упот-

реблена

 

была

 

пища.

 

При, этомъ

 

должно

 

заметить,
что

 

если

 

подобная

 

рода

 

кормленіе

 

дитяти

 

повто-

ряется

 

часто,

 

то

 

желудокъ

 

его

 

подвергается

 

пос-

тоянному

 

растяженію,

 

а

 

растянутый

 

желудокъ

 

тре-

буете

 

потомъ

 

постоянно

 

большая

 

количества

 

пи-

щи,

 

чрезъ

 

что

 

дитя

 

уже

 

на

 

всю

 

жизнь

 

становится

ленивымъ.

 

Вотъ

 

иочему

 

домашнее

 

воснитаніе

 

въ

семействахъ

 

достаточпыхъ

 

классовъ,

 

напр.

 

у

 

куп-

цовъ,

 

часто

 

создаетъ

 

положительныхъ

 

лентяевъ.
Что

 

касается

 

психическихъ

 

причинъ

 

детской

 

ле-
ни,

 

то

 

назовемъ

 

между

 

ними

 

шалости,

 

а

 

также

 

по-

давленіе

 

въ

 

детяхъ

 

матерями

 

и

 

гувернатками

 

по-

рывовъ

 

къ

 

ихъ

 

самостоятельной

 

деятельности,

 

без-
прерывное

 

занятіе

 

ихъ

 

разными

 

забавами

 

и

 

раз-

влеченіями

 

и

 

недозволенія

 

имъ

 

повременная

 

уеди-

ненія,

 

необходимая

 

какъ

 

и

 

взрослымъ,

 

для

 

того,

чтобы

 

выработывалась

 

въ

 

нихъ

 

самостоятельная

 

дея-
тельность,

 

которой

 

уже

 

нельзя

 

пробудить

 

въ

 

нихъ

съ

 

ихъ

 

дальнейшимъ

 

воярастомъ,

Такъ

 

какъ

 

чрезмерный

 

умственный

 

или

 

физи-
ческій

 

трудъ

 

вредно

 

действуете

 

на

 

организмъ

 

че-

ловека,

 

то

 

всякій

 

трудъ

 

долженъ

 

соразмеряться
съ

 

его

 

силами:

 

одиакоже

 

всего

 

лучше

 

для

 

здо-

ровья,

 

если

 

физическій

 

и

 

умственный

 

трудъ

 

соеди-

нены

 

вместе.

 

Одинъ

 

умственный

 

трудъ

 

сильно

развиваете

 

преимущественно

 

нервную

 

систему

 

и

даетъ

 

живучесть

 

твлу,

 

вследствіе

 

чего

 

человекъ
пріобретаетъ

 

способность

 

доживать

 

до

 

глубокой
старости,

 

переносить

 

перемену

 

климатовъ,

 

дурной
воздухъ,

 

недостатокъ

 

пищи

 

и

 

т.

 

д.

И

 

такъ,

 

напрасно

 

имеиемъ

 

счастье

 

люди

 

назы-

ваютъ

 

идеалъ

 

шічЬмъ

 

невозмутимая

 

и

 

безконеч-
наги

 

блаженства,

 

которое

 

будто

 

возлзышаетъ

 

его

человеческое

 

достоинство.

 

Такого

 

счастья

 

нбтъ

 

на

земле.

 

Только

 

одинъ

 

трудъ

 

составляете

 

доступное

 

и

достойно^

 

для

 

человвка

 

счастье

 

наземле.

 

Вотъпочему
воснитаиіе,

 

если

 

оно

 

желаете

 

человеку

 

истинная

счастья,

 

должно

 

приготовлять

  

его

 

къ

 

трудностямъ

жизни

 

и

 

развивать

 

въ

 

немъ

 

привычку

 

и

 

любовь

 

къ

труду,

 

такъ

 

чтобы

 

потомъ

 

онъ

 

самъ

 

могъ

 

отъис-

кивать

 

его

 

себе.

 

Поэтому

 

дурно

 

поступаете

 

топ

отецъ,

 

который

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

трудится,

 

бьется
изъ

 

всехъ

 

силъ,

 

для

 

того

 

только,

 

чтобъ

 

избавить
детей

 

своихъ

 

отъ

 

необходимости

 

самимъ

 

трудить-

ся,

 

и,

 

оставляя

 

обезпеченное

 

состояніе,

 

не

 

остав-

ляете

 

имъ

 

дельная

 

воспитанія —необходимей шаго

условія

 

къ

 

отысканію

 

труда.

 

Этимъ

 

онъ

 

губитъ

умственныя

 

и

 

физическія

 

силы

 

детей

 

своихъ,

 

и

дълаетъ

 

ихъ

 

положительно

 

несчастными,

 

потому

что,

 

чрезъ

 

это,

 

не

 

только

 

ихъ

 

нравственность

 

раз-

рушается,

 

но

 

и

 

жизнь

 

сокращается.

 

Экклезіастъ
объ

 

этомъ

 

говорить

 

такъ:

 

„есть

 

недугъ,

 

его

 

же

видѣхъ

 

подъ

 

солнцемъ,

 

богатство

 

хранимо

 

отъ

стяжателя

 

въ

 

зло

 

ему

 

(Еккл.

 

5,

 

12)'ѵ .

 

И,

 

дейст-
вительно,

 

босатыя

 

смотрятъ

 

на

 

все

 

сквозь

 

золотую

призму;

 

а

 

золото

 

плохо

 

пропускаете

 

лучи

 

света:
черезъ

 

него

 

съ

 

действительною

 

жизнію

 

не

 

позна-

комишься,

 

действительныхъ

 

нуждъ

 

не

 

узнаешь

 

и

любви

 

къ

 

труду

 

не

 

пріобретешь».

Самоубіаство.

 

Оно

 

прямо

 

противуположно

стремление

 

къ

 

жизни.

 

Хотя,

 

по

 

врожденному

 

чув-

ству

 

самосохраненія,

 

человекъ

 

любить

 

жизнь;

 

но,

подъ

 

вліяніемъ

 

особеннаго

 

настроенія

 

ума,

 

иногда

онъ

 

решается

 

на

 

самоубійство.

 

Въ

 

особенности
взглядъ

 

на

 

жизнь

 

и

 

вера

 

вызываете

 

въ

 

человекѣ

решимость

 

эту.

 

Первыя

 

самоубійства

 

совершены

были

 

на

 

востоке,

 

где

 

сначала

 

господствовало

 

уче-

те

 

пантеистовъ,

 

что

 

«Богъ

 

есть

 

душа

 

міра,

 

а

 

все

вещественное —тело

 

божества»,

 

и

 

где

 

оно

 

потомъ

выразилось

 

особенно

 

вредными

 

последствіями

 

въ

ученіи

 

буддистовъ,

 

что

 

«весьміръ

 

обладаете

 

одною

общею

 

душею,

 

которая

 

ничего

 

не

 

желаете

 

и

 

не

требуетъ

 

никакого

 

отчета

 

въ

 

дурныхъ

 

или

 

добрыхъ
дёлахъ

 

людей,

 

а

 

люди

 

суть

 

только

 

частицы

 

этой
души,

 

сливающіяся

 

съ

 

него

 

после

 

смерти».

 

Само
собою

 

разумеется,

 

что,

 

при

 

подобномъ

 

воззреніи
на

 

жизнь,

 

ничто

 

не

 

могло

 

мешать

 

самоубийству,
которое

 

темъ

 

более

 

естественно

 

было,

 

что,

 

по

 

это-

му

 

ученію,

 

«смерть»

 

возстановляетъ

 

первобытное
благоденствіе

 

души».

 

Такого

 

рода

 

убежденія

 

гос-

подствуютъ

 

и

 

ныне

 

въ

 

Китае,

 

Японіи

 

и

 

Индіи,
где,

 

поэтому,

 

самоубійство

 

считается

 

похвальнымъ

деломъ.

 

Въ

 

силу

 

этихъ-то

 

убежденій,

 

въ

 

Японіи
бросаются

 

въ

 

море

 

или,

 

про.сверливъ

 

плавающее

судно,

 

медленно

 

погибаютъ

 

въ

 

волнахъ

 

его,

 

или

же,

 

запершись

 

въ

 

пещере,

 

спокойно

 

умираютъ

 

отъ

голода.

 

Въ

 

Индіи

 

вдовы

 

сжигаютъ

 

себя

 

вместе

 

съ

трупами

 

мужей

 

своихъ.

 

Въ

 

Египте

 

даже

 

сущест-

вовала

 

академія,

 

куда

 

собирались

 

желавшіе

 

лишить

себя

 

жизни.

 

Въ

 

древности

 

и

 

въ

 

Европе

 

лишались

жизни

 

по

 

тремъ

 

елвдующимъ

 

причинамъ:

 

1)

 

чтобы
избавиться

 

отъ

 

телесная

 

и

 

душевная

 

страданія;
2)

 

чтобы

 

сохранить

 

честь

 

свою

 

и

 

3)

 

по

 

подража-

ние

 

другимъ.

 

Самоубійство

 

для

 

спасенія

 

отъ

 

те-
лесныхъ

 

и

 

душевныхъ

 

страданій

 

зависело

 

отъ

 

то-
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что

 

древніе

 

смотрели

 

на

 

смерть,

 

какъ

 

на

 

сонъ

или

 

на

 

верный

 

путь

 

върай.
Примеры

 

самоубійства,

 

изъ

 

желанія

 

сохранить

честь

 

свою,

 

многочисленны.

 

Такъ,

 

жена

 

Асдрубала,
предводителя

 

Карѳагенянъ,

 

вместе

 

съ

 

войскомъ
сожгла

 

себя

 

въ

 

храме,

 

когда

 

Асдрубалъ,

 

покинувъ

свой

 

посте,

 

убежалъ

 

къ

 

Сципіону.

 

Никоклъ,

 

ко-

роль

 

Паѳоса

 

на

 

Кипре,

 

умертвилъ

 

себя

 

вместе
съ

 

женою

 

и

 

дочерью,

 

при

 

вести

 

о

 

приближены
Птоломея.

 

Аѳинскій

 

ораторъ

 

Исократъ

 

лишиіъ

 

се-

бя

 

ашзни,

 

дабы

 

избавиться

 

отъ

 

владычества

 

надъ

нимъ

 

Филиппа

 

Македонская.

 

Демосѳенъ

 

отравил-

ся,

 

изъ

 

опасенія

 

подвергнуться

 

рабству

 

и

 

безчестію
"у

 

Александра.

 

Ганнибалъ

 

подъ

 

старость

 

отравился,

вследствіе

 

преследованы.

 

Митридатъ

 

отравилъ

 

се-

бя,

 

женъ

 

и

 

дочерей

 

своихъ,

 

чтобы

 

не

 

попасться

 

въ

пленъ

 

къ

 

Помпею.

 

Катонъ

 

добровольно

 

умеръ,

 

не

желая

 

жить

 

по

 

милости

 

Кесаря— врага

 

его

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

общественной,

 

но

 

и

 

въ

 

семейной

 

ашзни.

Харондъ

 

греческій

 

умертвилъ

 

себя

 

за

 

то,

 

что

 

пос-

тановилъ

 

законъ

 

собираться

 

въ

 

сенате

 

безъ

 

ору-

жія,

 

потомъ

 

самъ,

 

поторопившись,

 

вошелъ

 

въ

 

соб-
рате

 

,съ

 

мечемъ.

 

Ликургъ,

 

дабы

 

принудить

 

сооте-

ственниковъ

 

своихъ

 

не

 

изменять

 

клятве,

 

-по

 

кото-

рой

 

обещались

 

они

 

покоряться

 

имъ

 

написанпымъ

законамъ,

 

до

 

его

 

возвращенія,

 

самъ

 

лишилъ

 

себя
жизни.

 

Ѳемистоклъ

 

отравился,

 

чтобы

 

не

 

вести

 

Пер-
совъ

 

противъ

 

своихъ

 

соотечественниковъ.

 

Врутъ

 

н

Кассы,

 

побежденные

 

Кесаремъ,

 

не

 

захотели

 

боль-
ше

 

жить

 

и

 

добровольно

 

лишили

 

себя

 

жизни.

 

Анто-
ны,

 

побежденный

 

Кесаремъ,.

 

приказалъ

 

слугь

 

убить
себя,

 

а

 

Клеопатра,

 

не

 

желая

 

быть

 

пленницею

 

Ке-
саря,

 

дала

 

зміи

 

укусить

 

себя

 

въ

 

грудь

 

и

 

умерла

на

 

золотомъ

 

ложе

 

въ

 

богато-украшенномъ

 

драго-

ценными

 

каменьями

 

платье.

 

Сарданапалъ,

 

предви-

девшій

 

свое

 

скорое

 

сверженіе

 

съ

 

престола,

 

забла-
говременно

 

сагегъ

 

себя

 

вместе

 

со

 

своимъ

 

двор-

цомъ,

 

съ

 

женами,

 

наложницами

 

и

 

со

 

всемъ

 

сво-

имъ

 

богатствомъ.
Столь

 

многочисленные

 

и

 

оригинальные

 

случаи

самоубійства,

 

въ

 

древности,

 

во

 

избежаніе

 

безчестія
и

 

позора,

 

были

 

печальными

 

иоследствіями

 

ученія

философовъ.

 

Такъ,

 

стоики,

 

последователи

 

Зенона,
развили

 

во

 

многихъ

 

равнодушіе

 

къ

 

жизни,

 

когда

утверлгдали,

 

что

 

«мудрый

 

стоикъ

 

долженъ

 

всегда

умереть

 

за

 

свое

 

отечество

 

или

 

друзей

 

и

 

смерть

 

не

считать

 

несчастіемъ».

 

«Мудрецъ»,

 

говорить

 

Діо-

генъ

 

Лаэрцій

 

въбіографіи

 

Зенона,

 

«желаете

 

смер-

ти,

 

когда

 

онъ

 

подверженъ

 

жестокимъ

 

страданіямъ,

лишенъ

 

какихъ-либо

 

чувствъ,

 

или

 

кучится

 

неизле

чимою

 

болѣзнію».

 

Более

 

другихъ

 

Сенека

 

защи-

щаете

 

самоубійство:

 

«если

 

вамъ

 

нравится

 

жизнь»,

говорить

 

онъ,

 

«живите,

 

а

 

если

 

надоела,

 

идите

 

ту-

да,

 

откуда

 

пришли.

 

Чтобы

 

лишить

 

себя

 

жизни,

 

не

нужно

 

обширныхъ

 

ранъ,

 

можно

 

умереть

 

отъ

 

од-

ного

 

прокола.

 

Вы

 

говорите,

 

что

 

тягостна

 

необхо-

димость

 

жизни,

 

но

 

этой

 

необходимости

 

вовсе

 

не

существуете.

 

Благодаря

 

богамъ,

 

никого

 

нельзя

 

за-

ставить

 

жить».

 

А

 

между

 

темъ

 

самъ

 

Сенека

 

стру-

силъ

 

и

 

совершенно

 

потерялъ

 

духъ,

 

въ

 

минуту

 

ис-

пытанія,

 

когда

 

изгнали

 

его

 

изъ

 

Рима

 

за

 

происки:

онъ

 

сказалъ,

 

что

 

преклонныя

 

лета

 

чрезвычайно
привязанная

 

къ

 

нему

 

отца

 

удерашваютъ

 

его

 

отъ

покушенія

 

на

 

жизнь.

 

Эпиктетъ

 

философъ

 

(стоикъ)
и

 

знаменитый

 

ораторъ

 

Цицеронъ

 

также

 

говорили

въ

 

пользу

 

самоубійства:

 

во

 

время

 

своего

 

изгнанія,
Цицеронъ

 

хотелъ

 

лишить

 

себя

 

жизни,

 

по

 

не

 

могъ

исполнить

 

этого

 

по

 

робости

 

и

 

нерешимости.

 

На-
конецъ,

 

Плипій

 

старшій

 

принадлеяштъ

 

къ

 

подоб-
на™

 

рода

 

защитникамъ.

 

Въ

 

главе

 

«о

 

Боге»

 

онъ

говорить:

 

«при

 

всехъ

 

недостаткахъ,

 

человеку

 

пре-

доставлено

 

то

 

преимущество,

 

что

 

боясество

 

неиме-
етъ

 

надъ

 

нимъ

 

никакой

 

власти.

 

Такимъ

 

образомъ
онъ

 

можетъ

 

лишить

 

себя

 

ашзни.

 

когда

 

ему

 

угодно.

Это— величайшая

 

милость,

 

которая

 

дана

 

человеку,
подверягенному

 

въ

 

жизни

 

различнымъ

 

несчастіямъ».
ЗатЬмъ

 

наступаете

 

время,

 

когда

 

мненія

 

о

 

са-

моубийстве

 

изменяются.

 

Такъ,

 

Плиній

 

младшій,
оплакивая

 

смерть

 

друга

 

своего

 

Корнелія

 

—

 

Руфа,
лишившаго

 

себя

 

жизни,

 

говорить:

 

«онъ

 

умеръ

 

—

умеръ

 

отъ

 

собственныхъ

 

рукъ,

 

и— это

 

увеличива-

ете

 

мое

 

горе,

 

потому

 

что

 

смерть,

 

которая

 

не

 

за-

висите

 

отъ

 

природы

 

или

 

отъ

 

случая,

 

самая

 

нла-

чевная».

 

По

 

решеніямъ

 

Юстиніана

 

«имущество

самоубійцы

 

отбирается

 

въ

 

пользу

 

казны».

 

Во

 

вре-

мя

 

римской

 

республики,

 

когда

 

народъ

 

проникся

уваженіямъ

 

къ

 

богамъ

 

и

 

считалъ

 

ихъ

 

своими

 

ру-

ководителями,

 

самоубийство

 

случалось

 

рвдко.

 

Ѳив-

скіе

 

законы

 

лишали

 

самоубійцъ

 

посмертныхъ

 

по-

честей.

 

По

 

Аѳинекимъ

 

законамъ,

 

руки

 

у

 

самоу-

бійцъ

 

отсекались

 

и

 

хоронились

 

отдельно

 

отъ

 

те-
ла,

 

какъ

 

враги

 

последняя.

 

Греки

 

тьла

 

самоубій-
цы

 

не

 

сожигали,

 

но

 

закапывали,

 

чтобы

 

не

 

запят-

нать

 

огня,

 

который

 

они

 

считали

 

благородною

 

сти-

хіею;

 

у

 

нихъ

 

самоубійца

 

почитался

 

врагомъ

 

об-
щества,

 

изменникомъ

 

и

 

заговорщикомъ

 

противъ

отечества,

 

а

 

потому

 

онъ

 

распинался

 

за

 

живо.

 

Но
въ

 

особенности

 

христіанство,

 

убеждало,

 

что

 

«одинъ

Богъ

 

властенъ

 

въ

 

жизни

 

и

 

смерти

 

человека»,

 

и

темъ

 

значительно

 

уменьшило

 

число

 

покушеній

 

на

собственную

 

ясизнь.

 

Однако

 

же,

 

въ

 

первыя

 

столѣ-

тія,

 

после

 

роиідества

 

Христова,

 

пока

 

христіанство
не

 

стало

 

господствующимъ

 

въ

 

міре,

 

наклонность

къ

 

самоубійству

 

не

 

была

 

искоренена

 

совершенно,

такъ

 

какъ

 

христіанство

 

распространялось

 

не

 

очень

быстро.

 

Независимо

 

отъ

 

ученія

 

стоиковъ,

 

самовла-

стіе

 

правителей

 

и

 

гражданскія

 

войны,

 

въ

 

то

 

время,

были

 

источникомъ

 

печали,

 

унынія

 

и

 

отчаянія,

 

по-

буждавшихъ

 

людей

 

къ

 

самоубійству.

 

Во

 

времена

же

 

Сенеки,

 

наклонность

 

къ

 

самоубійству

 

свиреп-
ствовала

 

эпидемически:

 

люди

 

чувствовали,

 

по

 

ви-

димому,

 

не

 

преодолимое

 

желаніе

 

умереть.

Когда

 

римская

 

имперія

 

подпала

 

подъ

 

власть

германновъ,

 

—

 

христіанство

 

боролось

 

съ

 

многими

предразсудкаііи.

 

Напримеръ:

 

кожетъ

 

ли

 

быть

 

что

выше,

 

такого

 

фанатизма,

    

когда

 

германскія

  

жен-
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щивы,

 

взятыя

 

римлянами

 

въ

 

пленъ,

 

задушивъ

 

сво-

ихъ

 

детей,

 

затёмъ

 

лишили

 

и

 

себя

 

жизни?

 

Когда
датскіе

 

воины

 

убивали

 

себя

 

потому,

 

что

 

считали

постыднымъ

 

умереть

 

въ

 

иостеле

 

отъ

 

старости

 

или

отъ

 

болезней?

 

Когда

 

король

 

Гельго

 

закололся

 

ме-

чемъ

 

и

 

Гадингъ

 

повесился,

 

не

 

желая

 

пережить

шведская

 

короля

 

Гундинга,

 

утопившаяся

 

въ

 

боч-
ке

 

воды,

 

при

 

ложной

 

вести

 

о

 

смерти

 

своего

 

ирія-

теля?

 

Когда

 

Стархатеръ,

 

состарившись,

 

велелъ
убить

 

себя,

 

опасаясь

 

потерять

 

въ

 

недеятельной
дряхлости

 

пріобретенную

 

имъ

 

воинскую

 

славу? —

А

 

Готы,

 

франки,

 

венеды,

 

геруиы,

 

бруссіанцы,

 

сер-

ры

 

и

 

троглокиды,

 

дояшвъ

 

до

 

старости,

 

часто

 

уби-

вали

 

себя? .....

Только

 

по

 

мере

 

распространенія

 

христіанства,
самоубійства

 

сделались

 

реже.

 

Въ

 

четвертомъ

 

и

пятомъ

 

столетіяхъ,

 

св.

 

Августинъ,

 

возражая

 

про-

тивъ

 

защитниковъ

 

самоубийства,

 

иредставилъ

 

убе-
дительные

 

доводы

 

и

 

обратилъ

 

вниманіе

 

христіанъ
на

 

это

 

гнусное

 

преступленіе.

 

Вскоре

 

соборы

 

опре-

делили

 

наказаніе

 

за

 

покушеніе

 

на

 

собственную
жизнь,

 

чтобы

 

предупредить

 

его.

 

Съ

 

техъ

 

поръ

случаи

 

самоубійства,

 

хотя

 

и

 

не

 

прекратились,

 

темъ
не

 

менее,

 

однако

 

же,

 

стали

 

встречаться

 

реже.
Такъ

 

какъ

 

самоубійство,

 

и

 

въ

 

4

 

веке,

 

не

 

пре-

кращалось,

 

то

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоусте,

 

определяя
причину

 

его,

 

превосходно

 

подмітилъ

 

и

 

описалъ,

что

 

болезненное

 

беспокойство

 

и

 

глубокая

 

грусть,

которыми

 

томились

 

его

 

современники

 

посреди

 

са-

мыхъ

 

шумныхъ

 

удовоіьствій,

 

были

 

главнейшими
побужденіями

 

къ

 

самоубийству,

 

дабы

 

избавиться

 

отъ

мучительныхъ

 

страданій.

Въ

 

X

 

столетіи

 

Робертъ

 

I

 

Норманскій,

 

прозван-

ный

 

діаволомъ,

 

лишилъ

 

себя

 

жизни,

 

написавъ

 

со-

чинен!

 

е

 

въ

 

защиту

 

самоубійства,

 

утверждая,

 

что

никакія

 

законы

 

не

 

воспрещаютъ

 

чеяовёку

 

лишить

себя

 

жизни.

 

По

 

его

 

мнвнію,

 

«любовь

 

къ

 

жизни

зависите

 

отъ

 

счастія,

 

а

 

тело

 

наше

 

есть

 

не

 

что

иное,

 

какъ

 

орудіе

 

или

 

ничтожная

 

машина,

 

сохра-

ненію

 

которой

 

мы

 

не

 

должны

 

придавать

 

большая
зкаченія.

 

Если

 

душа

 

человеческая

 

умираете

 

вме-
сте

 

съ

 

те.зомъ,

 

то

 

она

 

страдаете

 

отъ

 

самоубійства
очень

 

мало:

 

если

 

же

 

душа

 

безсмертна,

 

то

 

лишать

себя

 

ашзни

 

очень

 

пріятно.

 

Даръ

 

делается

 

излиш-

нимъ,

 

когда

 

онъ

 

для

 

насъ

 

тягостенъ,

 

и

 

тогда

 

мы

можемъ

 

отъ

 

него

 

отказаться.

 

Самовольная

 

смерть

иногда

 

составляетъ

 

единственное

 

средство

 

избе-
жать

 

более

 

значительныхъ

 

преступленій.

 

Наконецъ,
самоубйство

 

извинительно

 

и

 

потому,

  

что

 

примеры

Редакторы:

 

Свящ.

 

Ѳ.

 

Миткевичъ.
Николай

 

Акоронко.

Печатано

 

въ

 

Минской

ВЕДОМОСТИ.

                              

№

 

2-й.

его

 

мы

 

находимъ

 

почти

 

у

 

всехъ

 

народовъ».

 

За

такое

 

ученіе

 

Робертъ

 

I

 

Норманскій

 

вполне

 

заслу-

жилъ

 

свое

 

названіе

 

«діаволъ».

Въ

 

XII

 

и

 

XIII

 

векахъ,

 

вследствіе

 

совершивша-

яся

 

переворота

 

во

 

мненіяхъ

 

людей,

 

наклонность

къ

 

самоубійству

 

возобновилась

 

и

 

распространилась

во

 

всехъ

 

слояхъ

 

общества.
Въ

 

следующихъ

 

двухъ

 

столетіяхъ,

 

наклонность

къ

 

самоубийству

 

была

 

до

 

того

 

сильна,

 

что

 

отъ

 

не-

го

 

не

 

удерживали

 

ни

 

позоръ,

 

которому

 

подвергали

тела

 

самоубійцъ,

 

ни

 

страхъ

 

вечныхъ

 

мученій,

проповѣдуемыхъ

 

Евангеліемъ.

 

Такъ,

 

Марія

 

Кор-
нель,

 

лишившись

 

отца

 

и

 

разлучившись

 

съ

 

мужемъ,

по

 

приказанію

 

Петра

 

жестокая

 

(1353),

 

лишила

себя

 

жизни

 

изъ

 

опасенія,

 

что

 

она

 

не

 

въ

 

силахг

будете

 

противиться

 

искушеніямъ

 

юности—причина

безразсудная!

 

А

 

между

 

темъ

 

іезуитъ

 

Маріана

 

вос-

клицаете;

 

«эта

 

женщина

 

достойна

 

лучшая

 

века!
Она

 

представляетъ

 

замечательный

 

примерь

 

цело-

мудрія».

 

Но,

 

впрочемъ,

 

мало

 

ли

 

что

 

оправдывалось

и

 

оправдывается

 

іезуитами?

 

Мало

 

ли

 

у

 

нихъ

 

без-
стыдныхъ

 

дѣлъ

 

считается

 

законными?

 

—

 

Исторія
полна

 

красноречивыми

 

примерами.
Подъ

 

конецъ

 

XV

 

столетія,

 

въ

 

Страсбурге

 

и

Мецв

 

совершались

 

разныя

 

самоубійства.

 

Въ

 

Страс-
сурге

 

повесился

 

даже

 

одинъ

 

католический

 

епископъ;

а

 

въ

 

Меце

 

одинъ

 

рыцарь

 

повесился

 

изъ

 

любви,
Полагайте,

 

что

 

и

 

Карлъ

 

XII

 

уморилъ

 

себя

 

голо-

домъ.

Въ

 

XVI

 

столѣтіи,

 

самоубійство

 

открыто

 

защи-

щалось

 

некоторыми

 

писателями,

 

хотя

 

церковныя

и

 

гражданскіе

 

законы

 

'этотъ

 

гнусный

 

порокъ

 

неу-

молимо

 

преследовали:

 

но

 

когда

 

Реформація

 

сильно

потрясла

 

веру

 

среднихъ

 

вековъ,

 

тогда

 

породились

въ

 

умахъ

 

самонадеянность

 

и

 

высокомеріе,

 

а

 

сь

темъ

 

вместе

 

и

 

число

 

самоубіпствъ

 

увеличилось

 

до

неимоверности.

 

Даже

 

лица

 

высокаго

 

ума

 

защища-

ли

 

самоубійство.

 

Таковы

 

были

 

въ

 

Англы

 

и

 

во

Франціи

 

Гумъ,

 

Моръ,

 

Ж.

 

Доннъ,

 

Монтескье,

 

Вол-
теръ,

 

Руссо

 

и

 

т.

 

п.

(Окончаніе

 

будешь).

V

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Архимандрите

 

Анастасій.

Губернской

 

Типографы.
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