
тшовевія

 

ЕНАРХШЬНЫЯ

ВѢДОЖОСТШ.

1

 

Января

                               

№

 

1

                                

1869

 

года.
0 .........

    

..............................................

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣелцъ:

   

I

  

п

 

;

 

Подписка

  

прпппмаеген

   

въ

  

Гедакцпі

1э

  

числа,

  

съ

 

Іюля

 

1801

 

года

    

Цѣиа

 

.

 

Вѣдомостей

 

при

 

Тамбовской

 

Духовной

за

 

годовое

 

издапіо

 

і

 

p.

  

25

 

к.

 

серсб.

 

j

 

Сеышгарш

   

н

 

у

 

всѣхъ

 

Б.іагочяшіыхъ

съ

 

пересылкою.

                              

Тамбовской

 

Епархіц.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРЛВИТЕЯЬСТВЕННЫЯ.

Высочайшія

 

повелѣпія.

Назначѳніѳ

 

высокопреосвящ.

 

Макарія,

 

архіепископа

 

харьков-

скаго

 

на

 

каѳедру

 

архіопископа

 

литовскаго

 

н

 

виленскаго.

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Святѣйшему

 

Сѵяоду.

въ

 

10

 

день

 

декабря

 

1868

 

г.,

 

за

 

Собственноручнымъ

 

Его

ПмпЕРАторскАго

 

Веліічества

 

подписаніемъ,

 

повелѣно

 

быть

архіепископу

 

харьковскому

 

Макарію

 

архіепископомъ

 

лп-

товскпмъ

 

и

 

впленскнмъ,

 

Свято-Духова

 

впленскаго,

 

мона-

стыря

 

священно-архимандритомъ.

Учрезкденіе

 

викаріатства

 

въ

 

Тамбовской

 

ѳпархіи.

По

 

высочайше

 

утвержденному,

 

въ

 

10

 

день

 

декабря

1868

 

г.,

 

докладу

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

учреждено

 

викаріатст-

во

 

въ

 

тамбовской

 

епархіи,

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

 

1)

викарію

 

сей

 

епмрхіи

 

именоваться

 

епископомъкозловскпмъ,

а

 

мѣстопребываніе

 

имѣть

 

ему

 

въ

 

г.

 

Тамбовѣ,

 

въ

 

подворь-

яхъ

 

и

 

здаиіяхъ,

 

прпнадлеясащихъ

 

монастырямъ

 

Козловско-

му,

 

Трегудяеву

 

и

 

Саровской

 

пустыни;

 

2)

   

въ

   

управленЬ

1



—
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—

впкарія

 

назначить

 

козловскій

 

Троицкій

 

монас

 

тырь,

 

съ

 

тѣмъ

чтобы

 

преосвященный

 

викарный

 

пользовался

 

отъ

 

этого

 

мо-

настыря

 

настоятельскпмъ

 

жалованьемъ

 

п

 

частію

 

братскихъ

доходовъ,

 

а

 

так/ке

 

прислугою

 

и

 

ѳкипажемъ;

 

3)

 

ризницею

и

 

прочими

 

принадлежностями

 

архіерейскаго

 

служенія

 

пре-

доставить

 

впкарію

 

пользоваться

 

отъ

 

тамбовскаго

 

архіерей-

скаго

 

дома.

Назяаченіѳ

 

протоіѳрѳя

 

Москвина

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

козлов-

скаго,

 

викарія

 

тамбовской

 

епархіи.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

Его

 

іімператогскпмъ

 

Веди-

чествомъ,

 

въ

 

10

 

день

 

декабря

 

1868

 

г.,

 

докладомъ

 

Святѣйша-

го

 

Сѵнода.

 

повелѣно

 

быть

 

ешіскопомъ

 

козловскпмъ,

 

вика-

ріемъ

 

тамбовской

 

епархіи,

 

инспектору

 

тамбовской

 

семина-

ры,

 

протоіерею

 

тамбовскаго

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

Іоанну

Москвину,

 

по

 

предварительпомъ

 

пострижены

 

его

 

во

 

мона-

шество.

Указы

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сѵнода:

а)

 

отъ

 

12

 

октября

 

1868

 

года.

 

Касательно

 

предоставления

въ

 

распоряженье

 

приходскихъ

 

попечительствь

 

церко™

вныхъ

 

суммъ,

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дѣло

 

о

предоставлены

 

въ

 

распоряженіе

 

приходскихъ

 

попечитель-

ствъ

 

церковныхъ

 

суммъ.

 

II

 

по

 

справкѣ

 

Приказали:

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

выслушаны

 

преддоягенныхъ

 

Госпо-

диномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

ходатайствъ

 

Пензенскаго

 

Гу-

бернскаго

 

Земскаго

 

Собранія

 

и

 

Попечительства

 

прихода

Великодуцкой

 

Успенской

 

Кладбищенской

 

церкви

 

(Псковс-

кой

 

епархіи)

 

о

 

предоставлены

 

въ

 

распоряясеніе

 

приход-

скихъ

 

попечительствъ

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

собирае-

мыхъ

  

въ

  

Православи

 

ыхъ

 

церквахъ,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

   

чт



—
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иодобныя

 

же

 

ходатайства

 

yate

 

неоднократно

 

были

 

заявляе-

мы

 

и

 

другими

 

земскими

   

собраніями

 

и

 

приходскими

 

попе-

чительствами,

 

призналъ

 

нужнымъ

 

войти

 

въ

 

совокупное

 

раз-

смотрѣніе

 

сихъ

 

ходатайствъ

 

и

 

соображеніе :

 

въ

 

какой

 

мѣрв

удовлетвореніе

 

ихъ

 

соотвѣтствуетъ

  

цѣли

 

учрежденія

 

озна-

ченныхъ

  

попечительствъ

 

и

 

согласуется

 

съ

 

существующи-

ми

 

гражданскими

 

и

 

церковными

 

поста

 

новленіями?

 

Изъ

 

раз

смотрѣнія

 

сего

 

обнаруживается:

 

1)

 

Ст.

 

6

 

Высочайше

   

ут-

вержденнаго

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

положенія

   

о

  

приходских"

попечптельствахъ

 

прямо

 

указываетъ

 

какъ

   

на

 

денежный

 

:■

матеріальныя

 

средства,

 

предоставляемыя

 

Правительством!

въ

 

распоряженіе

 

попечительствъ

 

(доброводьныя

   

пожертво-

ванія

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

отъ

 

постороннихъ),

 

такъ

 

и

 

на

 

пред-

меты

 

назначенія

 

сихъ

 

средствъ(въ

 

пользу

 

причта,

 

школы

н

 

благотворительныхъ

 

учрежденій).

 

Содерягащіяся

 

въ

 

этой

статьѣ

 

разрѣшенія

 

попечительствамъ

 

выставлять

 

и

 

обносить

въ

 

церквахъ

 

круяпш,

   

а

 

такяге

 

получать

   

отъ

  

Епархіаль-

ныхъ

 

Архіереевъ

 

сборныя

 

книги

 

достаточно

   

указываютъ,

что

 

сіи

 

круяхкп

 

и

 

сіи

 

книги

 

суть

 

отдѣльныя

 

отъ

 

кружекъ

и

 

сбориыхъ

 

кнпгі),

 

назначениыхъ

 

на

    

суммы

    

собственно

церковный,

 

учрежденіе

 

и

   

выдача

 

коихъ

 

не

 

касается

 

при-

ходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

состоитъ

 

внѣ

 

ихъ

 

завѣдыванія.

2)

 

Ст.

 

145—118

 

Устава

    

Духовныхъ

 

Конснсторій

 

указы-

ваютъ

 

панмеиованія

 

суммъ,

 

лежащихъ

 

на

 

отчетности

 

цер-

ковныхъ

 

причтовъ

 

и

 

поступающнхъ

 

въ

    

церкви,

    

помимо

всякаго

 

вмѣшательства

 

свѣтскаго

 

вѣдомства,

 

и

 

по

   

коимъ

чинятся

 

раздичныя

   

распоряжепія.

   

непосредственно

 

вѣдом-

ствомъ

 

духовнымъ.

 

— Суммы

  

сін

 

суть:

    

отпускаемыя

    

изъ

казны

 

на

 

содержаніс

 

церквей,

 

кошельковыя,

 

кружечныя,

 

до-

брохотподательскія

 

и

 

по

 

разнымъ

   

сборамъ,

   

поступающія

;а

 

отдачу

 

въ

 

наемъ

 

церковныхъ

 

оброчныхъ

 

статей,

 

выру-

чаемыя

 

за

 

продажу

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

вѣнчнковъ

 

иалага-

емыхъ

 

на

 

усопшнхъ

 

и

 

разрѣшптелыіыхъ

 

молнтвъ.

 

Разли-

чіе

 

дѣдаемое

   

законодательствомъ

   

между

 

суммами

 

церков-



_
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—

ними

 

и

 

попечительскими,

    

обнаруживается

 

уже

 

изъ

 

того,

что

 

въ

 

расходованіи

 

первыхъ

   

отвѣтствуетъ

 

причтъ,

 

и

 

къ

ответственности

 

сей

 

призывается

 

лишь

 

одинъ

 

мірянинъ —

церковный

 

староста,

 

который,

 

равно

 

какь

 

допускаемыя

 

къ

прнсутствованію

 

при

 

ежемѣсячномъ

 

свидѣтельствѣ

 

церков-

ныхъ

 

суммъ

 

почетнѣйшія

 

лица

 

прихода,

 

зависитъ

 

отъ

 

вы-

бора

 

прпхожанъ

 

и

 

слуяштъ

 

какъ

   

приходу,

 

такъ

 

и

 

Духов-

ному

 

Начальству,

 

поручителемъ

 

въ

   

цѣлости

   

принадлежа-

щихъ

 

церкви

 

суммъ,

 

но

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

права

 

непос-

редственно

 

ими

 

распоряжаться;

  

напротивъ

 

къ

   

распоряяге-

иію

 

суммами

 

приходскаго

 

попечительства

 

призываются

 

тѣ

лица,

 

которымъ

 

будетъ

 

сіе

 

поручено

 

прихожанами,

 

и

 

изъ

причта

 

обязательно

 

въ

 

сихъ

 

распоряягеніяхъ

 

участіе

 

толь-

ко

 

одного

 

приходскаго

 

Священника.

   

На

 

сихъ

 

основаніяхъ

признавая

 

заслушан ныя

 

домогательства

   

о

   

предоставлены

въ

 

раепоряясеніе

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

суммъ,

 

при-

падлеяіащихъ

 

церквамъ,

 

противными

 

каноническому

 

прави-

лу:

 

„никто

 

да

 

не

 

присвѳяетъ

 

церковнаго

 

достоянія а

 

(Препод.

ѲеоФііла

 

Александр,

  

прав.

 

11),

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

предписать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

чтобы

они

 

внушили

 

приходскимъ

   

пепечительствамъ

 

о

 

томъ,

 

что

цѣль

 

учреяхденія

 

сихъ

 

попечительствъ

 

состоитъ

 

въ

 

воспо-

собленіи

   

Правительству

 

и

 

Святой

 

Церкви

 

въ

 

поддержаніи

благолѣпія

 

церковнаго,

 

обезпеченіи

 

слуяштедей

 

ея,

 

въ

 

ра-

спространеніи

 

духовнаго

 

образования,

 

а

 

не

 

въ

 

воспрещен-

ном

 

ь

 

канонами

 

ея

  

посягательств'!)

 

на

 

ея

  

достояніе.
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б)

 

отъ

 

17

 

ноября

 

1868

 

года.

 

О

 

выдать

 

иль

 

кіинм

 

прого-

іювъ

 

и

 

путеваго

 

годержит'я

 

лицамъ

 

Духовпаго

 

ішпія

впьхъ

 

епархій,

 

желающимъ

 

nor

 

ту

 

пить

 

на

 

св/іщемпо-

церковно

 

елужнтельскія

 

мѣста

 

въ

 

Таврической

 

епар-

хіи .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

ПравительствующШ

 

Сгподъ

 

слушалп

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Исправдяющаго

 

должность

 

Сѵнодальнаго

 

0-

беръ-Прокурора,

 

отъ

 

27

 

сентября

 

1868

 

г.

 

за

 

№10443,

 

въ

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

по

 

всеподданѣйшему

 

докладу

 

его,

 

въ

20

 

день

 

минувшэго

 

сентября,

 

воспослѣдовало

 

Высочайшее

разрѣшеніе

 

на

 

распространите

 

права

 

полученія

 

прогоновъ

и

 

путеваго

 

содержанія

 

изъ

 

кредита,

 

асспгнуемаго

 

изъ

 

Го-

сударственнаго

 

Казначейства

   

на

 

прогоны

 

и

 

путевыя

   

из-

держки

 

Духовному

   

вѣдомству,

 

на

   

лпцъ

 

духовнаго

 

званія

ксѣхъ

 

епархій,

 

въ

 

случаѣ

 

пзъявленія

 

ими

 

согласія

 

посту-

пить

 

на

   

священно-церковно-служптельскія

   

мѣста

 

въ

 

Тав-

рической

 

епархіп.

   

Справка.

 

Преосвященному

 

Таврическому

предоставлено

 

было

 

указомъ

 

СвятЬйшаго

 

Сѵнода

   

отъ

    

28

марта

 

1862

 

года,

 

для

   

замѣщенія

 

священносдужптельскихъ

мѣстъ

 

въ

 

Таврической

 

епархіп,

 

входить

 

въ

 

спошеніе

 

о

 

вы-

зовѣ

 

достойныхъ

 

лпцъ

 

съ

 

Преосвященными

 

Харьковскпмъ,

Курскимъ

 

и

 

Смоленскимъ,

 

и

 

выдавать

 

симъ

 

лнцамъ,

   

заи-

мообразно,

 

изъ

 

состоящнхъ

   

въ

   

распоряженіи

   

Епархіаль-

ныхъ

 

Начальствъ

 

евободныхъ

 

суымъ,

 

прогоны

 

и

   

путевое

содержание

 

по

 

существующнмъ

 

положеніям7>,

 

съ

 

возвратомъ

сихъ

 

нздержекъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Святѣйінаго

 

Сѵпода.

 

Вслѣд-

ствіе

 

представленія

 

Ирсосвящеішаго

 

Ддексія,

 

бывшаго

 

Тав-

рііческаго,

 

Овятѣіішему

 

Сѵноду

 

о

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

упомяну-

тыхъ

 

выше

 

епархій

 

окалывается

 

очень

 

мало

 

лнд'ь,

 

желаю -

щихъ

 

поступить

 

на

  

свлщошшслужитсдьсшя

 

мѣста

 

въ

 

Тав-

рическую

 

епархію,

  

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

   

нашелъ,

 

что

 

оіра-

ішчеиіе

 

выаова

 

духовныхъ

 

лпцъ.

 

для

 

запатія

 

евпщешшчсо-
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кихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

сей

 

епархіи,

 

только

  

тремя

 

епархіями,

 

мо-

жетъ

 

представлять

 

для

 

Таврическаго

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

важныя

 

неудобства,

 

и

 

потому

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

5/26

Іюня

 

текущаго

 

года,

 

предоставилъ

 

Господину

 

Сѵнодально-

му

 

Оберъ-Прокурору

   

испросить

   

Высочайшее

   

ЕГО

   

ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА

 

разрѣшеніе

 

на

 

получе-

ніе

 

права

 

пользоваться

 

прогонами

 

и

 

путевымъ

 

содержаніемъ

духовнымъ

 

лицамъ

 

всѣхъ

 

епархій,

 

въ

   

случаѣ

   

изъявленія

ими

 

желанія

 

поступить

 

на

    

священно-церковно-служитель-

скія

 

мѣста

 

въ

 

Таврической

   

епархіи.

 

Приказали:

 

О

 

вос-

послѣдовавшемъ

 

въ

 

20

 

день

    

минувшаго

  

сентября,

 

Высо-

чайшемъ

 

разрѣшеніи

 

на

 

выдачу

 

изъ

 

казны

   

прогоновъ

   

и

путеваго

 

содержанія

 

лицамъ

 

духовііаго

 

званія

 

всѣхъ

 

епар-

хій,

 

желающимъ

   

поступить

 

на

 

священно-церковно-служи-

тельскія

 

мѣста

 

въ

 

Таврической

 

епархіп,

 

дать

 

знать

 

по

 

Ду-

ховному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами.

П.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Обь

 

опредѣленіи

 

и

 

перемѣщеніи

 

па

 

свящспио-служи-

тельскіл

 

мѣста.

1)

   

Окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Василій

 

Скоровъ

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

седо

 

Вельможино

Кирсановскаго

 

уѣзда.

2)

  

Ворисоглѣбскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Андреевки

 

свящ.

 

Іоаннъ

Успенскій

 

перемѣщенъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

въ

 

с.

 

Росто-

ши

 

того-же

 

уѣзда

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

Михаила

 

Назарьева,

опродѣленнаго

 

въ

 

1

 

Тамбовское

 

училище

 

учнтелемъ

 

гео-

графіи

 

и

 

арифметики,

 

а

 

въ

 

Андревкѣ

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

предоставлено

 

окончившему

 

курсъ

 

семпнаріи,

 

воспи-

таннику

 

Петру

 

Уметско.чу.

Священники,

  

г.

   

Моршанска

    

кладбищенской

    

церкви



—

 

7

 

—

Іоаннъ

 

Казанскій

 

и

 

г.

 

Темникова

 

соборной

 

церкви

 

Алексѣй

Лебедевъ

 

перемѣщенъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Помощннкъ

 

смотрителя

 

Шацкаго

 

училища

 

Стеоанъ

Ерыловъ

 

опредѣленъ

 

къ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Козлова,

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

 

Димитрія

 

Скородумова.

Обь

 

учреждетп

 

церковно-приходскихъ

 

попечи-

тельствъ.

1)

 

Тамбовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Вондаркѣ.

 

Предсѣдателемъ

избранъ

 

купецъ

 

Капитонъ

 

Колоковъ

 

съ

 

21

 

членомъ.

Я)

 

Моршапскаго

 

уѣзда:

При

 

Вознесенской

 

церки

 

г.

 

Моршанска.

 

Предсѣдате-

лемъ

 

Избранъ

 

почетный

 

гражданинъ

 

Гавріилъ

 

Умняковъ

 

съ

15

 

членами.

3)

  

Въ

 

Большой

 

Липовкѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

Макаръ

 

Зотовъ

 

съ

 

10

 

членами.

4)

  

Вадиномъ

 

Угдѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

крестья-

нинъ

 

Ермолай

 

Алалинъ

 

съ

 

12

 

членами.

5)

  

Красивкѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

крест.

 

Павелъ

Зобнинъ

 

съ

 

10

 

членами.

6)

  

Ракшѣ.

 

Попечителемъ

 

избранъ

 

поручикъ

 

Василій

Безобразовъ.

7)

  

Верхнемъ

 

Ламовисѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

кол-

лежскій

 

регистраторъ

 

Василій

 

Шаматовъ

 

съ

 

3

 

членами.

8)

  

Вяжлѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

кр.

 

Максимъ

 

Ма-

стрюковъ

 

съ

 

7

 

членами.

9)

  

Тараксѣ.

 

Предсѣдатедемъ

 

избранъ

 

Сте*анъ

 

Кптель-

никовъ

 

съ

 

9

 

членами.

3)

 

Борисоглѣбснаго

 

уіыЪа:

10)

   

Въ

 

Малой

 

Грибановкѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

землевладѣлецъ

 

Адександръ

 

Боіушевскііі

 

съ

 

2

   

членами.

11)

  

Большой

 

Грпбановкѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

по-



—

 

8

 

—

четный

 

граждаиниъ

 

Алексѣй

  

ЩШшШъ

 

съ

 

2

 

членами.

12)

 

Русановѣ.

 

Прсдсѣдателеыъ

 

избранъ

 

креотышиігь

Нванъ

 

Опритовъ

 

съ

 

2

 

членами.

12)

 

Сукманкѣ.

 

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

крестьян.

 

Ро-

ояь

  

Нтозъ

 

сь

 

2

  

чізігпі.ч.

III.

ИЗВѢСТІ

 

Я

 

И

 

ОБЪЯЗЯЕВІЯ.

Отъ

 

правлѳиія

 

варшавскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

варшавскомъ

 

духовномъ

 

учшгащѣ

 

ішѣется

 

вакансія

учителя

 

географіи

 

и

 

арифметики,

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

300

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ,

 

прп

 

казенной

 

квартнрѣ,

 

впредь

 

до

образованія

 

училища,

 

съ

 

которымъ

 

ожидается

 

увеличеніе

сего

 

оклада.

 

Не

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

 

на

 

замѣщеніе

сей

 

вакансіи,

 

правленіе

 

варшавскаго

 

духовнаго

 

училища

проситъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

академическаго

 

образованія

воспитанниковъ,

 

желающихъ

 

поступить

 

на

 

упомянутую

 

■

ваканеію,

 

обратиться

 

въ

 

оное

 

правленіе

 

съ

 

прошеніяып,

прилоягивъ

 

къ

 

нимъ

 

свои

 

академическіе

 

аттестаты

 

и

 

свп-

дѣтельства

 

о

 

выдержаніи

 

установлеинаго

 

испытанія

 

под-

лежащимъ

 

предметамъ,

 

или

 

заявнвъ

 

въ

 

прошеиіяхъ,

 

гдѣ

ако^ому

 

испыганію

   

желаютъ

   

подвергнуться.

Редакторы

 

Нротоісрсіі

 

Іоашіъ

 

Москвпиъ.

Съ

 

дозиолепія

 

цепзуры.

 

18

 

Яініа|)я

 

1809

 

года.

Тамбовъ.

 

Въ

 

Губирпскоіі

 

Зсмскоіі

 

Tnnorpa*iu.



ПРИБАВЛЕНІЕ

к

 

ъ

ТАМВ0ВОТМ1,

 

ЕПАРХШШШЪ
вѣдомостямъ.

1

 

Января

                                

№

 

1.

                              

1869

 

года..

пояснительный

 

и

 

поучитедьныя

 

замѣтки

 

на

 

33-Й

 

ПСАЙОШЪ.

Предлагаемый

 

замѣтки

 

вызваны

 

желаніемъ

 

не

 

столь-

ко

 

дать

 

ученое

 

толкованіе

 

псалма,

 

сколько

 

представить

опытъ,

 

какъ

 

обращать

 

въ

 

созиданіе

 

духовное

 

столь

 

уаот-

ребнтельныя

 

въ

 

церкви

 

Давидскія

 

пѣснн,

 

извлекая

 

изъ

 

нихъ

уроки

 

для

 

упорядочения

 

свопхъ

 

мыслей

 

и

 

добраго

 

настрое-

нія

 

сердца

 

и

 

всей

 

жизни.

 

Избранъ

 

же

 

для

 

сего

 

33-й

 

пса-

ломъ,

 

ради

 

того,

 

что

 

онъ

 

не

 

послѣдній

 

въ

 

числѣ

 

часто

 

слы-

шимыхъ

 

въ

 

церкви.

 

Одно

 

же

 

обстоятельство

 

даетъ

 

ему

преимущество

 

предъ

 

другими,

 

именно

 

то,

 

что

 

онъ

 

читает-

ся

 

всегда

 

предъ

 

окончаніемъ

 

Литургіи.

 

Исходятъ

 

христі-

ане

 

изъ

 

храма,

 

каждый

 

на

 

дѣла

 

свои,

 

въ

 

свой

 

кругъ

 

жиз-

ни, —

 

и

 

вотъ

 

имъ

 

дается

 

въ

 

семь

 

псалмѣ

 

напутственное

наставленіѳ

 

для

 

благонастроенія

 

души,

 

въ

 

пособіе

 

ей

 

для

благоустроенія

 

жизни,

 

дается,

 

какъ

 

бы

 

программа

 

пове-

дения

 

на

 

цѣдый

 

день,

 

и

 

какъ

 

жизнь

 

вся

 

слагается

 

изъ

 

дней,

на

 

цѣлую

 

жизнь.

 

Содержаніе

 

псалма

 

точно

 

таково. — Час-

тымъ

 

его

 

повтореніемъ

 

на

 

Вогослузкеніи

 

церковномъ

 

св.

церковь

 

хочетъ

 

напечатлѣть

 

его

 

въ

 

умахъ

 

христіанъ,

 

зас-

тавить

 

ихъ

 

и

 

не

 

хотя

 

заучить

 

и

 

запомнить

 

его,

 

чтобъ

 

уко-

ренить

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

уроки

 

его.

И,

 

точно,

   

очень

 

многіе

   

знаюгь

 

псаломъ

 

сей

 

на

 

ііа-

Т.
 

1.
                                                                            

1



-

  

2

 

—

мять;

 

но

 

самое

 

сіе

 

твердое

 

знаніе

 

можетъ

 

иногда

 

мѣшать

почерпать

 

пзъ

 

него

 

всю

 

возможную

 

пользу

 

духовную.

 

Это,

можно

 

сказать,

 

п

 

неизбѣжно,

 

когда

 

при

 

заучиваніи

 

рабо-

таетъ

 

одна

 

память,

 

безъ

 

предварительнаго

 

или

 

совмѣстиа-

го

 

углубленія

 

въ

 

содержаніе

 

стпховъ.

 

Какъ

 

при

 

семъ

 

не

дается

 

простора

 

размышленію,

 

то

 

умъ

 

и

 

сердце

 

остаются

праздными:

 

работаетъ

 

одна

 

память,

 

затверживая

 

порядокъ

теченія

 

словъ.

 

Но

 

какъ

 

заучите

 

псаломъ,

 

такъ

 

онъ

 

потомъ

н

 

употребляется.

 

Мысль,

 

забитая

 

въ

 

пачалѣ,

 

при

 

заучи-

ваніи,

 

не

 

приходить

 

уже

 

въ

 

движеніе

 

п

 

при

 

повтореніи

заученнаго,

 

и

 

повторяется

 

она

 

едва

 

ли

 

не

 

всегда,

 

совсѣмъ

безелѣдно

 

для

 

души. — Между

 

тѣмъ

 

всякій

 

псаломъ

 

есть

сокровище

 

духовное,

 

если

 

развить

 

содержаніе

 

его.

 

И

 

вы-

ходить

 

часто,

 

что

 

многіе

 

имѣютъ,

 

плп

 

мнятся

 

имѣтп,

 

нѣ-

что

 

въ

 

умѣ,

 

и

 

не

 

имѣютъ, — обладаютъ

 

сокровищемъ,

 

ко-

торое

 

однакожъ

 

сокрыто,

 

хотя

 

сокрыто

 

въ

 

нихъ

 

же,

 

на

селѣ

 

души

 

ихъ,

 

въ

 

памяти.

 

Почему

 

необходимо

 

вырыть

сіе

 

сокровище,

 

разложить

 

предъ

 

окомъ

 

ума

 

и

 

дать

 

душѣ

насладиться

 

созерцаніемъ

 

его.

Это

 

можетъ

 

и

 

долженъ

 

сдѣлать

 

всякій

 

собственнымъ

размышленіемъ.

 

Настоящія

 

замѣткп

 

предлагаются

 

въ

 

по-

собіе.

 

Чтобъ

 

однакожъ

 

не

 

охлаждала

 

чьего

 

усердія

 

обра-

тить

 

на

 

нихъ

 

должное

 

вниманіе

 

мысль,

 

не

 

тщетно

 

ли

 

онш-

даніе

 

научиться

 

чему

 

либо

 

изъ

 

написаннаго,

 

долгомъ

 

счи-

тается

 

предварить,

 

что

 

во

 

всемъ,

 

что

 

читать

 

здѣсь

 

имѣ-

етъ

 

кто,

 

рѣдко

 

гдѣ

 

проходитъ

 

своя

 

мысль,

 

и

 

то

 

развѣ

 

для

связи,

 

главное

 

же

 

и

 

нужное

 

все

 

взято

 

изъ

 

св.

 

отцевъ:

 

Ва-

силія

 

вел.,

 

АФанасія

 

вел.,

 

блажен.

 

Ѳеодорита,

 

блажен.

 

Ав-

густина,

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

писателей

 

и

 

толкователей

псалтыри:

 

Евѳимія

 

Зигабена,

 

Анѳима

 

Патріарха

 

Іеруса-

лимскаго,

 

Иринея

 

архіепископа

 

Псковскаго

 

(изд.

 

св.

 

Си-

нода),

 

а

 

равно

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

новыхъ

 

толковниковъ

 

запад-

ныхъ,

 

которые,

 

хотя

 

и

 

внѣ

 

церкви

 

православной

 

суть,

 

но

какъ

   

любители

 

св.

 

писанія,

 

по

   

милости

 

Божіей,

   

иногда



—

 

3

 

—

изрекаютъ

 

бдагія

 

мысли,

 

особенно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

касаетстт

впѣшняго

 

строя

 

псалма

 

и

 

буквальнаго

 

значенія

 

словъ.

 

По-

слѣ

 

такого

 

предваренія

 

никакъ

 

не

 

излишне

 

ожиданіѳ,

 

что

за

 

усердный

 

трудъ

 

составленья,

 

замѣтокъ

 

воздано

 

будетъ

усерднымъ

 

и

 

внимательнымъ

 

чтеніемъ

 

ихъ

 

и

 

поспльнымъ

нряложеніемъ

 

къ

 

своей

 

жизни

 

того,

 

что

 

будетъ

 

высказано

въ

 

нихъ.

Ключъ

 

къ

 

уразуыѣнію

 

псалма

 

сего

 

даетъ

 

случай,

 

по

которому

 

онъ

 

написанъ.

 

Тутъ

 

видится,

 

чтб

 

воодушевило

 

св.

Пѣснопѣвца

 

къ

 

пѣснопѣнію,

 

и

 

открывается

 

взоръ

 

на

 

все

содержаніе

 

пѣсни.

 

Съ

 

указанія

 

его

 

и

 

надобно

 

начать,

чтобъ

 

отъ

 

него

 

перейти

 

къ

 

представленію

 

всего

 

содержа-

нія

 

псалма.

1)

 

Случай

 

къ

 

написание

 

псалма.

Случай,

 

по

 

которому

 

составленъ

 

33-й

 

псаломъ,

 

озна-

чается

 

въ

 

надпнсаніп

 

его:

 

псаломъ

 

Давиду,

 

впегда

 

измѣни

лице

 

предъ

 

Авимилехомъ,

 

и

 

отпусти

 

его

 

и

 

отыде.

 

Обстоя-

тельство

 

это

 

описано

 

въ

 

1

 

Цар.

 

21,

 

11-13.

 

Гонимый

 

Сау-

ломъ,

 

Давпдъ,

 

побывъ

 

немного

 

въ

 

Номвѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

ков-

чегъ

 

завѣта,

 

и

 

гдѣ

 

взялъ

 

онъ

 

хлѣбы

 

предложенія

 

и

 

мечъ

Голіаѳа,

 

удалился

 

въ

 

землю

 

Фплистимскую.

 

Здѣсь

 

онъ

 

былъ

узнанъ

 

Филистимлянами,

 

которыхъ

 

прежде

 

такъ

 

посрамилъ,

сразивъ

 

Голіаѳа,

 

и

 

представденъ

 

къ

 

царю

 

въ

 

Геѳу.

 

Въ

крайности

 

сей

 

Давиду

 

пришло

 

на

 

мысль — притвориться

 

по-

терявшимъ

 

смысдъ,

 

вл>

 

надеждѣ,

 

что

 

это

 

спасетъ

 

его.

 

Богъ

благословидъ

 

это

 

средство,

 

само

 

по

 

себѣ

 

очень

 

сомнитель-

ное:

 

царь

 

отпустилъ

 

Давида

 

свободнымъ.

 

Вспомнивъ

 

о

 

семъ

избавленіи

 

отъ

 

бѣды,

 

св.

 

Давпдъ

 

поетъ

 

благодарно

 

хвалеб-

ную

 

пѣснь

 

Богу

 

(*).

 

Св.

 

Василій

 

вел.

  

говорить:

  

^измгыш

(*)

 

Къ

 

этому

 

же

 

случаю

 

относится

 

и

 

аэ-іі

 

псаломъ.

 

Но

 

тамъ

 

пзлагастъ

Пророкъ

 

молитву,

 

которою

 

иозсылалъ

 

онъ

 

къ

 

Богу

 

иъ

 

ceil

 

крайно-

сти;

 

а

 

здѣсь

 

благодарить

 

за

 

полученное

 

cuuceuio

 

и

 

нрослаи.іиетъ

 

бла-
гость

 

Боікію.



_

  

4

 

—

лица

 

свое,

 

когда

 

былъ

 

окруженъ

 

врагами,

 

потому

 

что

 

услы-

шалъ,

 

какъ

 

они

 

разговаривали

 

между

 

собою

 

и

 

приготов-

лялись

 

къмщетю.

 

Ирекоша,

 

сказано,

 

отроцы

 

Апхусавы

 

късе-

б:ъ:

 

не

 

сей

 

ли

 

Давидъ,

 

царь

 

земли?

 

Не

 

сему

 

ли

 

изыдоша

 

жены

ликующія,

 

глаіолюще:

 

побѣди

 

Давидъ

 

съ

 

тьмами

 

своими,

 

а

 

Са-

улъ

 

съ

 

тысячами

 

своимиі —П

 

убояся

 

Давидъ

 

отъ

 

лица

 

Анху-

гова

 

и

 

изміыіи

 

лице

 

свое

 

предъ

 

очами

 

ихъ

 

(Цар.

 

21,

 

11-13).

ІІзмѣнивъ

 

лице

 

свое,

 

Давидъ

 

былъ

 

принесенъ

 

на

 

рукахъ

домочадцевъ

 

къ

 

Анхусу,

 

билъ

 

въ

 

городскія

 

ворота,

 

и

 

сли-

пы

 

своя

 

точаше

 

по

 

брадѣ,

 

такъ

 

что

 

Анхусъ

 

сказадъ

 

домо-

чадцамъ:

 

для

 

чего

 

привели

 

вы

 

его

 

ко

 

мнѣ?

 

Не

 

имѣю

 

нуж-

ды

 

въ

 

неистовыхъ,

 

яко

 

внесосте

 

его,

 

да

 

біьснуется

 

предо

 

мною

(там.

 

14 ст.).

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

Давидъ,

 

отпущенный

 

от-

туда,

 

спасся,

 

какъ

 

сказано,

 

въ

 

пещеру

 

Одолламскую

 

(Цар.

22,

 

1).

   

За

 

это

 

спасеніе

 

и

 

благодаритъ

 

теперь

 

Бога. 11

Къ

 

сему

 

же

 

случаю

 

относить

 

псаломъ

 

сей

 

и

 

блаж.

Августинъ.

 

Вотъ

 

его

 

слова:

 

„надпись

 

псалма

 

такова:

 

пса-

ломъ

 

Давиду,

 

внеіда

 

пзмѣни

 

лице

 

свое

 

предъ

 

Авимелехомъ.

Ищемъ

 

въ

 

иеторіи

 

царей,

 

какое

 

событіе

 

соотвѣтствуеть

сему,

 

и

 

находимъ

 

слѣдующее:

 

когда

 

бѣжалъ

 

Давидъ

 

отъ

Саула

 

своего

 

гонителя,

 

то

 

перебѣгь

 

къ

 

Анхусу,

 

царю

 

со-

сѣдняго

 

Іудеямъ

 

народа,

 

и

 

тамъ

 

скрывался,

 

чтобъ

 

нзбѣ-

жать

 

отъ

 

сѣтей

 

Саула.

 

Тутъ

 

свѣжа

 

еще

 

была

 

память

 

о

томъ,

 

какъ

 

онъ,

 

убивъ

 

Голіаѳа,

 

стяжалъ

 

славу

 

и

 

безопас-

ность

 

царству,

 

царю

 

и

 

народу

 

Іудейскому.

 

Когда

 

надле-

жало

 

сразить

 

Голіаѳа,

 

Давидъ

 

любезенъ

 

былъ

 

Саулу,

 

а

когда

 

Голіаѳъ

 

былъ

 

низложеаъ,

 

Саулъ

 

позавидовалъ

 

сла-

вѣ

 

Давида

 

и

 

сталъ

 

врагомъ

 

того,

 

кѣмъ

 

пзбавлепъ

 

отъ

 

вра-

га.

 

Какъ,— думалъ

 

Саулъ,— отрокъ

 

одного

 

побѣдою

 

пріоб-

рѣлъ

 

такую

 

славу,

 

что

 

по

 

всему

 

царству

 

о

 

немъ

 

пошли

рѣчи

 

и

 

стали

 

слагаться

 

пѣсни?!

 

И

 

началъ

 

гнать

 

его. — Ког-

да

 

перебѣжалъ

 

Давидъ

 

въ

 

сосѣднюю

 

землю,

 

возвѣщено

 

бы-

ло

 

царю

 

(Авимелеху):

 

такой

 

и

 

такой

 

въ

 

нашей

 

землѣ.

 

Дош-

ли

 

до

 

слуха

   

Давидова

    

недобрыя

 

рѣчи

 

ихъ;

 

и

   

подумалъ
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—

онъ,

 

что

 

если

 

Саулъ,

 

которому

 

я

 

сдѣлалъ

 

добро,

 

гонитъ;

то

 

этотъ

 

царь,

 

посрамленный

 

мною,

 

радъ

 

будетъ

 

сгубить

человѣка,

 

отъ

 

котораго

 

можетъ

 

опасаться

 

еще

 

ббльшой

бѣды,

 

если

 

оставить

 

его

 

живымъ.

 

Убоялся

 

и

 

измѣнилъ

лице

 

свое,

 

— барабанилъ

 

въ

 

ворота,

 

ходилъ

 

на

 

рукахъ

 

сво-

ихъ,

 

и

 

слюну

 

испустилъ

 

на

 

бороду

 

свою.

 

Увидѣвъ

 

его

 

въ

семъ

 

видѣ,

 

царь

 

съ

 

презрѣніемъ

 

отворотился

 

отъ

 

него,

 

и

отпустилъ.

 

И

 

вотъ

 

спасенный

 

Пророкъ

 

поеть

 

благодарную

пѣснь

 

Богу.

Того

 

же

 

мнѣнія

 

Іеронимъ,

 

Евфимій

 

Зигабенъ,

 

Патрі-

архъ

 

Іерусалимскій

 

Анѳимъ,

 

Ириней

 

Псковскій,

 

и

 

всѣ

 

по-

чти

 

новые

 

западные

   

толкователи.

 

Но

 

блаженный

   

Ѳеодо-

ритъ,

 

вслѣдъ

   

за

 

Афанасіемъ

 

вел.,

 

измѣненіѳ

 

лица

 

и

 

пса-

лоуіъ

 

относитъ

 

къ

 

тому

 

случаю,

 

когда

 

Давидъ,

   

отбѣжавъ

отъ

 

Саула,

 

пришелъ

 

въ

 

Номву,

 

гдѣ

 

былъ

 

ковчегъ

 

завѣта,

и

 

у

 

свящ.

   

Авимелеха

   

взялъ

 

хлѣбы

   

предложенія

 

и

 

мечъ

Голіаѳовъ.

 

Онъ

 

сказалъ

 

священнику,

 

что,

 

вь

 

поспѣхахъ,

посланъ

   

Сауломъ

 

по

 

одному

 

дѣду,

 

и

 

ничего

 

не

 

взяль

 

съ

собою,

 

скрывъ,

 

что

 

гонимъ

 

царемъ.

 

Это

 

скрытіе

   

настоя-

щей

 

причины

    

прибытія

 

въ

 

Номву

 

блаж.

   

Ѳеодоритъ

 

счи-

таетъ

 

измѣненіемъ

 

лица,

 

и

 

полагаетъ,

 

что

 

псаломъ

 

отно-

сится

 

къ

 

сему

 

случаю.

 

Но

 

при

 

семъ

 

не

 

было

 

дѣйстви гель-

наго

 

измѣненія

 

лица.

 

Давидъ

   

оставался

 

въ

 

своемъ

 

обыч-

номъ

 

видѣ;

 

слова

 

же,

 

имъ

  

сказанный,

 

нельзя

 

принять

 

за

измѣненіе

 

лица.

 

И

 

это

 

тѣмъ

 

паче,

 

что,

 

въ

 

исторіи

 

дѣяній

царей,

 

ясно

 

означенъ

 

случай,

 

когда

 

Давидъ

 

измѣнилъ

 

лице

свое.

 

Тамъ

 

при

 

семъ

 

случаѣ

 

не

 

поминается

 

объ

 

измѣненіи

лица

 

Давидомъ;

 

поминается

 

же

 

при

 

другомъ,

 

когда

 

Давпдъ,

послѣ

 

сего,

 

перешедши

    

въ

 

землю

   

Филпстнмскую,

   

былъ

схваченъ

 

тамошними

 

и

 

представленъ

 

царю.

 

Убояся,

 

говорит-

ся

 

тамъ,

 

Давида

 

и

 

изміыш

 

лице

 

свое

 

(1

 

Цар.

  

21,

 

12);

   

по-

чему

 

мнѣніе

 

блажонпаго

 

Ѳеодорита

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нято.

Но

 

скажетъ

 

кто:

 

въ

 

надписи

 

стоигъ:

  

изміыш

 

лице

 

свое
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—

предъ

 

Авимелехомъ,

 

а

 

симъ

 

именемъ

 

назывался

 

священникъ,

принимавшей

 

Давида

 

въ

 

Номвѣ.

 

Какъ

 

же

 

не

 

къ

 

этому

 

слу-

чаю

 

относить

 

псаломъ?

 

Имя

 

сіе

 

точно

 

напоминаетъ

 

того

священника

 

и

 

случай

 

съ

 

Давидомъ

 

въ

 

Номвѣ;

 

но

 

слова:

измѣни

 

лице

 

свое

 

отводятъ

 

мысль

 

къ

 

другому

 

лицу

 

и

 

дру-

гому

 

случаю;

 

ибо

 

не

 

предъ

 

священнпкомъ

 

въ

 

Номвѣ

 

из-

мѣнилъ

 

Давидъ

 

лице

 

свое;

 

а

 

предъ

 

царе

 

мъ

 

въ

 

Гѳѳѣ.-Но

скажутъ

 

опять:

 

Геѳскій

 

царь

 

названъ

 

въ

 

книгѣ

 

Царствъ

Анхусомъ,

 

а

 

не

 

Авимелехомъ.

 

Какъ

 

же

 

къ

 

тому

 

случаю

относить

 

измѣненіе

 

лица

 

и

 

псаломъ?

 

Пусть

 

такъ:

 

но

 

царь

Анхусъ

 

могъ

 

именоваться

 

и

 

Авимелехомъ.

 

Коль

 

скоро

 

объ-

яснено

 

будетъ,

 

какъ

 

царь

 

Анхусъ

 

книги

 

Царствъ

 

могъ

 

на-

именованъ

 

быть

 

Авимелехомъ

 

въ

 

надписи

 

псалма,

 

всякое

недоумѣніе

 

тогда

 

разсѣется.

Это

 

недоумѣніе,

 

рождающееся

 

отъ

 

разлпчія

 

имени

 

царя

Геѳскаго

 

въ

 

книгѣ

 

Царствъ

 

съ

 

именемъ,

 

стоящимъ

 

въ

 

над-

писи

 

псалма,

 

занимало

 

всѣхъ,

 

кто

 

толковадъ

 

псаломъ

 

сей,

и

 

всѣ

 

рішіаютъ

 

его

 

тѣмъ

 

замѣчаніемъ,

 

что

 

у

 

Филистим-

лянъ

 

цари

 

носили

 

два

 

названія:

 

одно

 

общее

 

всѣмъ

 

царямъ,

а

 

другое

 

особое

 

или

 

собственное

 

имя

 

каждаго.

 

Общее

 

наз-

ваніе

 

веѣхъ

 

царей

 

было

 

у

 

нихъ

 

Авимелехъ,

 

какъ

 

у

 

Егип-

тянъ

 

—

 

Фараонъ,

 

у

 

древнихъ

 

Іеоусалимлянъ

 

Адониседекъ

или

 

Мельхиседекъ,

 

у

 

Амалекитовъ — Агагъ,

 

у

 

Газорянъ —•

Іавивъ,

 

у

 

Іеменцевъ — Тоба

 

(Генгстенбергъ,

 

Ользгаузенъ).

Что

 

это

 

дѣйствительно

 

такъ

 

было,

 

доказывается

 

тѣмъ,

 

что,

въ

 

книгѣ

 

Бытія,

 

цари

 

Филистимскіе,

 

и

 

ііри

 

Авраамѣ

 

и

 

при

Исаакѣ,

 

одинаково

 

именуются —Авимелехъ

 

(гл.

 

20

 

и

 

26).

По

 

разстояніи

 

же

 

времени

 

нельзя

 

думать,

 

чтобъ

 

это

 

былъ

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

царь,

 

и

 

слѣд.

 

чтобъ

 

Авимелехъ

 

было

собственное

 

имя.

 

На

 

ту

 

же

 

мысль

 

наводитъ

 

и

 

значеніе

 

сло-

ва— Авимелехъ.

 

Оно

 

означаетъ

 

отецъ

 

царства,

 

какъ

 

замѣ-

чаетъ

 

блаж.

 

Августинъ,

 

почтительное

 

и

 

очень

 

выразитель-

ное

 

титло

 

всякаго

 

царя.

 

Послѣ

 

сего

 

не

 

трудно

 

догадать-

ся,

 

отъ

    

чего

 

въ

 

книгѣ

 

Царствъ

 

употреблено

 

одно

 

имя,

 

а



въ

 

надписи

 

другое,

 

въ

 

означеніе

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

лица.

Въ

 

книгѣ

 

Царствъ,

 

гдѣ

 

писана

 

исторія,

 

требующая

 

опре-

дѣленной

 

точности,

 

стоитъ

 

собственное

 

имя

 

тогдашняго

царя

 

Анхусъ,

 

а

 

въ

 

надписи

 

псалма

 

употреблено

 

общее

 

та-

мошнихъ

 

царей

 

имя:

 

Авимелехъ

 

(Генгстенбергъ).

Св.

 

Василій

 

вед.

 

такъ

 

говорить

 

о

 

семъ:

 

„Почему

 

над-

писаніе

 

именуетъ

 

Авимелеха,

 

а

 

исторія

 

передаетъ

 

имя

 

Ан_

хуса,

 

царя

 

Геѳскаго?

 

На

 

сіе

 

имѣемъ

 

такое

 

объясненіе,

дошедшее

 

до

 

насъ

 

по

 

преданію,

 

что

 

Авимелехъ

 

было

 

об-

щее

 

имя

 

царей

 

Филистимскихъ,

 

но

 

что

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

имѣдъ

 

и

 

собственное

 

наименованіе.

 

Подобное

 

можно

 

видѣть

въ

 

Римскомъ

 

государствѣ,

 

гдѣ

 

цари

 

вообще

 

называются

Кесарями

 

и

 

Августами,

 

но

 

удеряшваютъ

 

и

 

собственный

имена

 

свои.

 

Таково

 

же

 

у

 

Египтянъ

 

имя—Фараонъ.

 

Ибо

Фараономъ

 

называется

 

Египетскій

 

царь

 

при

 

іосифѢ,

 

Фа-

раономъ

 

именуется

 

и

 

тотъ,

 

который

 

чрезъ

 

четыре

 

поко-

лѣнія,

 

при

 

Моѵсеѣ,

 

былъ

 

царемъ

 

Египта;

 

Фараонъ

 

былъ

и

 

во

 

времена

 

Соломона,

 

ибо

 

сказано:

 

поятъ

 

дщерь

 

Фараона

(3

 

Цар.

 

3,

 

1.);

 

Фараономъ

 

также

 

именовался

 

и

 

царствовав-

шій

 

въ

 

Египтѣ,

 

во

 

времена

 

пророческаго

 

служенія

 

Іере-

міи

 

(4

 

Цар.

 

23,

 

29...).

 

Такъ

 

и

 

Авимелехъ

 

былъ

 

и

 

во

 

дни

Авраама

 

и

 

во

 

дни

 

Исаака,

 

и

 

теперь

 

именуется

 

во

 

време-

на

 

Давида.

 

Объ

 

Авраамѣ

 

сказано:

 

и

 

ргчс

 

Авимелехъ...

 

ка

Аврааму...

 

и

 

проч.

 

(Быт.

 

21,

 

22).

 

Равно

 

и

 

объ

 

Исаакѣ:

приникну

 

въ

 

Авимелехъ

 

оконцемъ,

 

видѣ

 

Исаака

 

(Быт.

 

26,

 

88).

Такъ

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

надписи,

 

Авимелехъ

 

временъ

 

Давидовыхъ

названъ

 

общимъ

 

царскимъ

 

именемъ;

 

исторія

 

же

 

передаетъ

его

 

имя

 

Анхусъ,

 

которое

 

было

 

собственное

 

его

 

имя,

 

дан-

ное

 

ему

 

при

 

рожденіи".

Но,

   

рѣшивъ

 

это

 

первое

   

недоумѣніе

 

отъ

   

разнорѣчія

надписи

 

съ

 

.

 

исторіею,

    

встрѣчаемся

 

съ

 

другимъ,

   

которое

возбуяэдается

 

несоотвѣтствіемъ

 

надписи

 

содержанію

   

псал-

ма.

 

Въ

 

псалмѣ,

   

говорятъ,

 

нѣтъ

 

опредѣленнаго

   

указанія.

на

 

событіе,

 

означенное

 

въ

 

надписи.

 

Почему

 

можно

 

думать,
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-

что

 

она

 

сдѣлана

 

кѣмъ

 

либо

 

послѣ,

 

по

 

догадкѣ

 

(Гитцигъ),

а

 

ке

 

принадлежишь

 

самому

 

Пророку

 

Давиду;

 

можно

 

и

 

даль-

ше

 

провесть

 

этотъ

 

выводъ

 

до

 

отрицанія

 

подлинности

 

са-

маго

 

псалма

 

(Ользгаузенъ).

 

Но

1)

  

еслибъ

 

и

 

вѣрно

 

было,

 

что

 

въ

 

содержаніи

 

псалма

нѣтъ

 

указанія

 

на

 

событіе,

 

о

 

коемъ

 

говорнтъ

 

надпись,

 

от-

сюда

 

нельзя

 

выводить

 

никакого

 

недоумѣнія

 

о

 

подлинности

надписи,

 

или

 

псалма,

 

когда

 

съ

 

другой

 

стороны

 

извѣстно

изъ

 

самаго

 

же

 

псалма,

 

что

 

св.

 

Пророкъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

при

 

составленіи

 

его

 

не

 

событіе

 

означенное

 

живописать,

 

а

выразить

 

свои

 

благодарныя

 

и

 

хвалебныя

 

чувства

 

кь

 

Богу,

съ

 

приложеніемъ

 

руководительныхъ

 

внушеній

 

и

 

для

 

дру-

гихъ.

 

По

 

сей

 

цѣли

 

св.

 

Давидъ,

 

указавъ

 

въ

 

надписи

 

на

 

со-

бытіе

 

и

 

тѣмъ

 

давши

 

читающему

 

псаломъ

 

понять

 

состояніе

своего

 

духа

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

семъ

 

событіи,

 

всю

 

пѣснь

обращаетъ

 

на

 

изображение

 

сего

 

состоянія,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

—

на

 

изложеніе

 

общихъ

 

законовъ

 

Богоаромышленія

 

и

 

на

 

вы-

водъ

 

отсюда

 

уроковъ

 

для

 

жизни

 

благочестивыхъ

 

людей.

Псаломъ,

 

и

 

будучи

 

писанъ

 

по

 

известному

 

случаю,

 

могъ

имѣть

 

видъ

 

общей

 

благодарственной

 

и

 

поучительной

 

пѣс-

ни,

 

безъ

 

означенія

 

частныхъ

 

случаевъ.

 

Но

2)

  

и

 

то

 

невѣрно,

 

будто

 

въ

 

псалмѣ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

указаній

 

на

 

событіе,

 

поминаемое

 

въ

 

надписи.

 

Нельзя

 

не

видѣть

 

сего

 

указанія

 

въ

 

словахъ:

 

сей

 

нищій

 

воззва.

 

Всѣ

толковники

 

относятъ

 

сіи

 

слова

 

къ

 

самому

 

Давиду.

 

Но

 

ког-

да

 

св.

 

Давидъ

 

былъ

 

нищъ,

 

какъ

 

не

 

въ

 

показанномъ

 

слу-

чаѣ?!

 

йзгнанъ

 

изъ

 

дома,

 

разлученъ

 

съ

 

ягеною,

 

лишенъ

имущества

 

и

 

крова,

 

не

 

имѣлъ,

 

гдѣ

 

голову

 

подклонить,

 

и

чѣмъ

 

питаться,

 

и,

 

въ

 

довершеніе

 

всего,

 

былъ

 

угрожаемъ

крайнею

 

опасностію

 

—

 

потерять

 

ясизнь.

 

Все

 

это

 

и

 

прихо-

дить

 

на

 

мысль,

 

когда

 

читаешь:

 

сей

 

нищій

 

воззва. —Св.

 

Про-

рокъ

 

однимъ

 

этимъ

 

словомъ

 

очертилъ

 

свое

 

положеніе,

сколько

 

то

 

нужно

 

было

 

по

 

цѣлямъ

 

псалма.

 

Желающему

 

бо-

лѣе

 

осязательныхъ

   

указаній

 

можно

 

напомнить,

 

что

 

здѣсь
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—

не

 

исторія

 

пишется,

 

а

 

поется

 

пѣснь,

 

гдѣ

 

самый

 

образъ

 

те-

ченія

 

рѣчи

 

принуждаетъ

 

довольствоваться

 

даже

 

и

 

не

 

столь

ясными

 

указаыіями.

3)

 

Сверхъ

 

того

 

изъ

 

недостатка

 

указаній

 

въ

 

содержаніи

псалма

 

на

 

событіе

 

надписи,

 

есдибъ

 

даже

 

сіе

 

вѣрно

 

было,

совсѣмъ

 

не

 

то

 

слѣдуетъ,

 

что

 

выводятъ,

 

а

 

противное

 

тому.

Говорятъ:

 

нѣтъ

 

указаній,

 

—

 

слѣд.

 

надпись

 

сдѣлана

 

кѣмъ

нибудь

 

другимъ,

 

а

 

не

 

Пророкомъ

 

Давидомъ;

 

а

 

можетъ

быть

 

и

 

псаломъ

 

не

 

имъ

 

писанъ.

 

Слѣдуетъ

 

же

 

говорить

 

со-

всѣмъ

 

противное,

 

именно:

 

потому

 

самому,

 

что

 

нѣтъ

 

ося-

зательныхъ

 

указа

 

ній,

 

должно

 

полагать,

 

что

 

надпись

 

и,

слѣд.

 

самый

 

псаломъ

 

принадлежатъ

 

св.

 

Давиду.

 

Сторон-

нему

 

лицу

 

какъ

 

могло

 

придти

 

на

 

мысль

 

сдѣлагь

 

такую

надпись?

 

Только

 

самъ

 

пѣснопѣвецъ

 

вѣдалъ,—'къ

 

чему

 

от-

носится

 

пѣснь,

 

и

 

выразидъ

 

то

 

въ

 

надписаніи

 

пѣсни

 

(Генг-

стенбургъ,

 

Шеггъ).

 

Ко

 

времени

 

гоненія

 

Сауломъ

 

Давида

 

от-

носятся

 

кромѣ

 

настоящаго

 

еще

 

7

 

псалмовъ

 

(*).

 

Но

 

не

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

есть

 

опредѣденныя

 

указанія

 

на

 

самыя

 

со-

бытія,

 

хотя

 

въ

 

подлинности

 

ихъ

 

не

 

сомнѣваются.

То

 

замѣчаніе,

 

что

 

стороннее

 

лицо

 

могло

 

лзять

 

Фразу

для

 

надписи

 

изъ

 

книги

 

Царствъ

 

и

 

приложить

 

ее

 

къ

 

сему

псалму,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

соображеніямъ,

 

можно

 

не

 

считать

стбющимъ

 

уваженія;

 

потому

 

что

 

тонъ

 

сей

 

Фразы:

 

измѣни

лице

 

свое

 

подходитъ

 

болѣе

 

къ

 

поэтической

 

рѣчи,

 

чѣмъ

 

къ

простой— исторической.

 

И

 

потому

 

скорѣе

 

положить

 

должно,

что

 

историческія

 

кнпги

 

Царствъ

 

взяли

 

ее

 

изъ

 

надписи

 

псал-

ма,

 

а

 

не

 

на

 

оборотъ.

 

Въ

 

подлиннпкѣ

 

точно

 

надпись

 

сія

составдяетъ

 

первый

 

стихъ

 

псалма,

 

и

 

потому

 

уже

 

самому

нѳ

 

можетъ

 

быть

 

почитаема

 

приложенною

 

посдѣ

 

(Генгстен-

бергъ).

Таковъ

 

случай,

 

подавшій

   

поводъ

 

къ

 

написанію

 

псал-

ма.

 

Не

 

слѣдуетъ,

 

однакожъ,

 

думать,

 

чтобъ

 

псаломъ

 

сей

 

со-

(*)

     

Псалмы

 

сіи

 

суть

 

слѣдующіе

 

въ

 

хронологичоскомъ

 

порядкѣ;

 

7,

 

58,

 

35,
51.

 

66,

 

141,

 

53.

2
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етавлгёй*

 

бШъ

 

¥6tWt>,

 

по

 

избѣжаніи

 

Дчвйдомъ

   

озаачея-

•*6й

 

опасности.

 

Противъ

 

эТотб^болѣе

 

спокойный

 

тонъ

 

рѣчи

псалма,

 

тогда

 

какъ

 

псалмы,

 

писанные

 

Подъ

 

свѣЖиМи

 

впѳ-

'чатлѣніймй,

 

полны

 

сйльнЫіъ

 

ft

 

стремитеіьныіъоборотовъ;

протййъ

 

этого— господствующее

 

йъ

 

Псалмѣ

 

жеЛйніе

 

Про-

рока,

 

изъ

 

собственнагО

 

опыта

 

извлечь

 

утѣіпеніе

 

и

 

набтав-

деніе

 

дли

 

всъхъ

 

ббгобонзненныхъ,

 

смйреннЫхъ

 

обсіюйтедь-

ствамй

 

жизйй;

 

противъ

 

этого—"-алфавитный

 

йорядокъ

 

стй-

хОвъ,

 

котбрый

 

неумѣстенъ

 

при

 

изложеніи

 

въ

 

пѣбнй

 

жи-

вых*

 

чувсітвъ,

 

произеодвмыхъ

 

дѣйствіемъ

 

текущихъ

 

еобы-

тій.

 

Псаломъ

 

не

 

безъ

 

двйжейія;

 

но

 

въ

 

цѣломъ

 

онъ

 

носить

іарактеръ

 

произведенія,

 

въ

 

которомъ,

 

обсудавъ

 

спокойно

бывшее,

 

хотя

 

не

 

безъ

 

чувства

 

восаоминаюіъ

 

о

 

немъ,

 

имѣ-

ютъ,

 

однакожъ,

 

въ

 

мысли— болѣе

 

извлечь

 

изъ

 

событія

 

уро-

ки

 

бебѣ

 

и

 

другимъ,

 

чѣмъ

 

только

 

пѣть.

 

Потому

 

вѣрнѣе

 

бу-

детъ

 

положить,

 

что

 

Псаломъ

 

сей

 

составленъ

 

послѣ

 

указан-

Нагб

 

въ

 

надписи

 

случая,

 

по

 

минованіи,

 

можетъ

 

быть,

 

мНО-

Мхъ

 

й

 

іфуг^хЪ

 

Скорбей,

 

при

 

счастливой

 

уже

 

обстановки

внѣшней.

 

Вспомнйвъ

 

о

 

сей

 

рѣшительной

 

въ

 

жизни

 

своей

минутѣ

 

й

 

дйвнОмъ

 

спасеніи

 

отЪ

 

Крайности,

 

въ

 

которой

 

на-

ходился

 

тогда,

 

св.

 

Пророкъ

 

полагаетъ

 

то

 

въ

 

оенованіе

 

осо-

бой

 

пѣснй

 

хвалебной

 

и

 

вмѣстѣ

 

учительной,

 

начиная

 

ее

СіОзами,

 

который

 

въ

 

саМбмъ

 

дѣіѣ,

   

можетъ

 

быть,

 

йсторт-

'

 

лисъ

 

изъ

 

'благ-одарнаго

 

сердца

 

въ

 

ту

 

минуту,

 

когда,

 

отпу-

щенный

   

АнхусОмЪ

 

й

 

отдалившись

 

отъ

 

Геѳы,

    

почувстВО-

"

 

валъ

 

онъ

 

себя

 

внѣ

 

Всякой

 

опасности.

 

Ѳтймъ

 

объясняется

 

и

то,

 

почему

 

въ

 

псалмѣ

 

воздается

 

благодарность

 

объ

 

избав-

леніи

 

отѣ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей,

 

когда

 

надпись

 

указыва-

ёгъ

 

только

 

йа

 

одйуъ

 

случай.

 

Этотъ

 

случай

 

былъ

 

началом;*

бѣдъ

 

для

 

Давида.

 

Благодарно

 

воспѣвая

 

избавленіе

 

отъ

 

сей

"начальной

 

бвДы,

 

иѣвеп.ъ

 

не

 

могъ

 

не

 

врѣть

 

въ

 

уйѣ

 

и

 

всей

'ігосіѣдующей

 

цъпй

 

бвдъ

 

й

 

скорбей,

 

отъ

 

коихъ

 

дивно

 

из-

бавляла,

 

его

 

всегда

 

покрывавшая

 

его

 

десница

 

Выщняго-



ФИЛОСОФСКШ

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

                        

<щэ
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:вді<

БѲЖЕСТВШНЮСТН
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рблкпд,
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О

 

г
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■

Доказательства
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Ьіішіп.

.

 

>

1.

   

Одна

 

Релин

 

л

 

ХристІанскал

 

опираете

 

л

 

па

 

&0~

кааательетвахъ,

 

сказалъ

 

Фонтень-

Если

 

развивать

 

эту

 

истину,

 

то

 

въ

 

ней

 

окажет-

ся

 

не

   

только

 

та

 

мысль,

 

что

   

одна

 

Релнгія

   

Хри*-,

стіанская

 

нмѣетъ

 

на

 

своей

 

еторонѣ

 

твердый

 

дока-

зательства

 

своей

 

истинности,

 

но

 

и

 

та,

 

что

 

эти

 

Дог:

касательства

 

могрчислешіы

 

и

 

разнообразим

 

и

 

вмѣ-

сгѣ

    

столько

 

полновѣены,

 

что' способны

 

поражать

всякаго

 

рода

 

умы

 

и

 

характеры,

 

поражать

 

одиньдг

тотъ

 

же

 

умъ

 

в'ь

 

различныхъ

 

іюложсніяхъ,

 

въ

 

ка-

кія

 

он

 

ь

   

может

 

ь

   

послѣдователыю

    

переходить,

   

и

никогда

 

не

  

оставлять

 

его

 

въ

 

состоянін

   

неизб-вж-

ныхь

 

сомн'і;ііііі.

   

Въ

 

этой

 

истин

 

I;

 

заключается

 

да-

же

 

и

 

та

 

мысль,

 

что,

 

независимо

 

^тъ

 

общижъ

 

и

 

не-

зыблемыхь

 

доказательствъ,

 

способпых'ь

   

удовлет-

ворять

 

умственнымь

 

требованиям

 

ь

 

всѣхъ

   

временъ

и

 

мѣстъ,

 

въ

 

Христіанской

   

Религи-і

 

хранятся

 

какъ.,

бы

 

вь

 

запасѣ

 

для

 

каждаго

 

в ька

 

и

 

для

 

всякой

 

сте-

пени

   

развитія

   

и

 

направленія

   

духа

 

человвчеркаго

совершенно

   

особыя

   

доказательства,

   

достоинство

 

,

которыхъ

   

оцЫшвается

   

только

  

тогда,

   

когда

 

они

становятся

   

необходимы,

   

съ

   

точиортію

   

соотвВ,тг

стиують

 

и

 

ндут-ь

   

въ

 

параллель

   

съ

 

направлениемь

по

 

гребностей,

 

идей

 

и

 

нравственна

 

го

 

настроенія

 

че-

ловЬчестиа.

   

Такъ,— повторяем ь

 

одно

 

изь

 

наших

 

ѵ.
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сравненіп,— съ

 

высоты

 

маяка,

 

неподвижно

 

возвы-

шающегося

 

среди

 

вѣчно

 

волнующагося

 

моря,

 

спа-

сительный

 

свѣтъ

 

своими

 

мѣняющнмисл

 

лучами

поражаетъ

 

и

 

прнвлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

без

 

покойны

 

и

взорь

 

моряка.

   

чщо .лт

Когда

 

углубляешься

 

мыслію

 

въ

 

эту

 

экономію

доказательств ь

 

Хрнстіанскаго

 

откровенія,

 

то

 

не

знаешь,

 

чемуболъе

 

удивляться —непостижимому

 

ли

снисхожденію

 

Бога,

 

примыіяьощаго

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

свою

 

истину

 

ко

 

всякой

 

мѣрѣ

 

пріемлемости

 

со

стороны

 

разума

 

человѣческаго,

 

или

 

упругому

 

уп-

рямству

 

разума

 

нашего,

 

умѣющаго

 

и

 

тутъ

 

дѣлать

извороты

 

и

 

находить

 

поводы

 

и

 

причины

 

къ

 

сом-

нтлііямъ

 

и

 

отрицаніямъ.

 

Но

 

и

 

самая

 

возможность

этого

 

упрямства

 

показываетъ

 

уже

 

снисходитель-

ную

 

пощаду

 

со

 

стороны

 

разематриваемой

 

Боже-

ственной

 

экономіи,

 

по

 

которой

 

разум

 

ь

 

плѣняегся

въ

 

послушаніе

 

вѣры

 

безъ

 

насилія

 

и,

 

при

 

полномъ

удовлетвореніи

 

его

 

законной

 

потребности,

 

ему,

 

не

смотря

 

на-его

 

ослѣпленіе,

 

преюставляется

 

свобо-

да,

 

дабы

 

для

 

него

 

же

 

соблюсти

 

заслугу

 

его

 

вѣры,

Самъ

 

Руссо,

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

колебавшінся

между

 

вѣрою

 

и

 

упорнымъ

 

оелъпленіемъ

 

нротивъ

Релйгіи

 

Христіанской,

 

слѣдующимъ

 

образомъ

 

вы-

ражается

 

объ

 

этомъ

 

гармоническом

 

ь

 

разнообразіи

ея

 

доказательства

«Люди,

 

одаренные

 

столь

 

разнообразнымъ

 

уст-

ройствомъ

 

и

 

развитіемъ

 

головы,

 

не

 

всѣ

 

могутъ

 

и-

спытывать

 

на

 

себѣ

 

одинаковый

 

дѣііствія

 

однпхъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

доказательствъ,

 

особенно

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

вѣрѣ.

 

Одіпіъ,

 

по

 

направленію

 

и

 

развитію
своих

 

ъ

 

способностей,

 

поражается

 

только

 

извѣстна-

го

 

рода

 

доказательствами,

 

а

 

другой

 

—

 

совершенно

противоположными.

 
Могутъ

    
иногда

   
соглашаться



v

-

  

13

  

-

и

 

всѣ

 

касательно

 

одних ь

 

и

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

но

такое

 

еогласіе

 

весьма

 

рѣдко

 

держится

 

на

 

однихъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ-

 

Поэтому,

 

когда

 

Богъ

 

дару-

еть

 

лкідямъ

 

откровеніе,

 

вѣровать

 

которому

 

обя-

заны

 

всѣ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

откровеніе

 

это

 

утвер^-

ж

 

да

 

л

 

ось

 

на

 

доказательствахъ,

 

годныхъ

 

для

 

всѣхъ-

и,

 

следственно,

 

столько

 

же

 

разнообразных^»,

 

какъ

степени

 

и

 

способы

 

разуменія

 

тѣхъ

 

личностей,

 

кои

должны

 

принимать

 

откровеніс».

«При

 

этомъ

 

простомъ

 

и

 

вѣрномъ

 

соображеиій,
становится

 

понятнымъ,

 

что

 

Богъ,

 

при

 

посыланіп

провозвестникооъ

 

своей

 

воли,

 

наделя лъ

 

пхъ

 

нео-

динаковыми

 

свойствами

 

и

 

характерами,

 

дабы

 

по-

сольство

 

ихъ

 

могло

 

быть

 

признаваемо

 

всякаго

 

ро-

да

 

людьми,

 

великими

 

и

 

малыми,

 

мудрыми

 

и

 

нера-

зумными,

 

учеными

 

и

 

необразованными.

 

Несомнѣн-

но,

 

счастливы

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

у

 

кого

 

способности

душевпыя

 

настолько

 

развиты,

 

что

 

могутъ

 

разомъ

воспринимать

 

дѣйствіе

 

«сѣхъ

 

качеетвъ

 

этихъ

 

по-

сланниковъ;

 

но

 

нечего

 

скорбеть

 

и

 

тому,

 

кто

 

пора-

жается

 

только

 

некоторыми

 

изъ

 

этихъ

 

качеетвъ,

если

 

прооисшед

 

нее

 

отъ

 

того

 

впечатлѣніе

 

доста-

точно

 

для

 

его

 

убѣжденія».

«Первое

 

изъ

 

этихъ

 

качеетвъ,

 

важнейшее

 

и

 

са-

мое

 

достоверное,

 

вытекаетъ

 

изъ

 

сущности

 

откро-

веннаго

 

ученія,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

его

 

пользы

 

и

 

нравствен-

ной

 

доброты

 

(*),

 

его

 

святости,

 

истинности,

 

глубо-

(*)

 

При

 

этомъ

 

Руссо

 

замѣчаетъ:

 

„не

 

понимаю,

 

почему

это

 

хотятъ

 

превосходное

 

п

 

нравственное

 

ученіе

 

на-

шихъ

 

книгъ

 

приписать

 

успѣхамъ

 

философіи?

 

Это

 

уче-

те,

 

извлеченное

 

изъ

 

Евангелія,

 

было

 

христіанскимъ

прежде

 

существованія

 

самой

 

этой

 

философіи.

 

Только

Евангеліе

 

всегда

 

самому

 

себѣ

 

вѣрно,

 

всегда

 

истинно,

всегда
 

едино
 

и
 

всегда
 

съ
 

самимъ
 

собою
 

согласно".
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Кости

 

и

 

дру

 

гихъ

 

свойстве,

 

кои

 

могутъ

 

давать

 

знать

людям

 

ь,

 

что

 

это

 

наставленія

 

высочайшей

 

Прему-

дрости

 

и

 

правила

 

высочайшей

 

Благости.

 

Это

 

ка-

чество,

 

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

самое

 

ясное

 

и

 

безо-

шибочное;

 

оно

 

само

 

въ

 

себе

 

носить

 

доказательство

такое,

 

при

 

котором ь

 

нетъ

 

надобности

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

другомь,

 

но

 

оно

 

меньше

 

всего

 

удобно

 

для

удостоверенія.

 

Чтобы

 

сила

 

его

 

была

 

ощутительна,

для

 

этого

 

требуются

 

изследоваиін,

 

размышленія,

познанія,

 

логический

 

тонкости,

 

исключительно

 

свон-

ственныя

 

людямъ

 

умнымъ,

 

ученымъ

 

и

 

способ-

ным

 

ь

 

къ

 

разумному

 

обсужденію

 

и

 

толкованной.

«Другое

 

такого

 

рода

 

качество

 

заключается

 

въ

свойствахъ

 

людей,

 

избираемыхъ

 

Богомъ

 

для

 

воз-

вещенія

 

Его

 

слова.

 

Ихъ

 

святость,

 

правдивость,

 

и-

скренность

 

и

 

прямота,

 

чистые

 

и

 

безупречные

 

нра-

вы,

 

ихъ

 

добродетели,

 

недоступны

 

я

 

страстямъ

 

че-

ловеческимъ

 

въ

 

совокупности

 

съ

 

совершенствами

разсудка,

 

ума

 

и

 

сердца,

 

знанія

 

и

 

благоразумія,

 

со-

ставляютъ

 

достойное

 

уваженія

 

количество

 

призна-

ковъ,

 

взаимное

 

сочетаніе

 

которыхъ,

 

не

 

допускаю-

щее

 

ослабленія

 

одного

 

на

 

счетъ

 

другаго,

 

предста-

вляете

 

самое

 

удовлетворительное

 

доказательство

въ

 

ихъ

 

пользу

 

и,

 

очевидно,

 

подтверждает!.,

 

что

 

они

более,

 

чемъ 'обыкновенные

 

люди.

 

Эготь

 

нризнакъ

поражаете

 

преимущественно

 

людей

 

добрых

 

ь

 

и

прямодушныхъ,

 

которые

 

нризнаютъ

 

истину

 

там

 

ь,

где

 

видятъ

 

справедливость

 

и

 

слышать

 

голосъ

 

Бо-

жій,

 

считаютъвозможнымъ

 

единственно

 

изъ

 

устъ

добродетели».

«Третье

 

качество,

 

отличающее

 

посланниковъ

Божіихъ,

 

состоите

 

въ

 

проянлсніи

 

Божественнаго

могущества,

 

останавливавшего

 

и

 

изменяющего

обыкновенное

 
теченіе

 
природы

 
по

 
воле

 
техь,

 
кто
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«бладаетъ

 

такою

 

силою.

 

Это

 

качество,

 

безснорно,

блистательнее

 

всехъ

 

прочих

 

ь,

 

самое

 

поразительное

и

 

скорее

 

всего

 

бросающееся

 

въ

 

Глаза.

 

Выражаясь
ВЪ

 

действіи,

 

подлежащем!»

 

внешним!»

 

чувствам

 

ь,

это

 

такое

 

качество,

 

которое,

 

очевидно,

 

менее

 

все-

го

 

требуете

 

изслѣдованія

 

и

 

разбирательства;

 

а

 

по-

тому

 

оно

 

болѣе

 

действуете

 

на

 

простой

 

народе».

«Здесь

 

я

 

останавливаюсь,

 

tie

 

входя

 

въ

 

разби-

рательство,

 

можетъ

 

ли

 

исчисленіе

 

разсматривае-

мыхъ

 

качеетвъ

 

простираться

 

далее!?

 

Такое

 

разби-

рательство

 

безполезно

 

для

 

нашей

 

цели;

 

ибо

 

оче-

видно,

 

что

 

когда

 

все

 

означенные

 

признаки

 

откры-

ваются

 

совместно,

 

этого

 

достаточно

 

для

 

того,

чтобы

 

производить

 

убежденіе

 

въ

 

людяхъ

 

умныхъ

и

 

добрыхъ

 

и

 

въ

 

простом

 

ь

 

народе,

 

во

 

всехъ

 

вооб-

ще,

 

исключая

 

безумных

 

ь,

 

неспособныхъ

 

къ

 

здра-

вому

 

разсужденію,

 

и

 

людей

 

дурной

 

жизни,

 

кото-

рые

 

не

 

заботятся

 

ни

 

о

 

какихъ

 

убежденіяхъь.

 

(*)

Представленное

 

у

 

Руссо

 

распределеніе

 

по

 

клас-.

самъ

 

главнвишихь

 

родовъ

 

доказательствъ

 

ВЪ

пользу

 

Христіанской

 

Религіи,

 

по

 

нашему

 

мнкнію,

должно

 

быть

 

изменено

 

следующимъ

 

образомъ:

Постановленное

 

у

 

Руссо

 

на

 

второмъ

 

мѣсте

 

от-

личительное

 

качество,

 

какъ

 

плодъ

 

еовокупнаго

действія

 

разума

 

и

 

добродетели,

 

плодъ,

 

возращаемый
Христіанствомъ

 

въ

 

истннныхъ

 

своихъ

 

последова-

теляхъ,

 

по

 

нашему

 

взгляду,

 

должно

 

быть

 

рассма-

триваемо

 

первее

 

всего;

 

потому

 

что

 

оно

 

не

 

нужда-

ется

 

ни

 

оъ

 

каком ь

 

изученіии

 

изслѣдованіи

 

и

 

само

по

 

себѣ

 

способно

 

производить

 

сильное

 

впечатленіе

на

 

всѣхъ

 

людей

 

добрыхъ

 

и

 

прялоЬушпыхъ,

 

которые,

(*)

   

Troisiime

 

lettre

 

de

 

1st

   

Montagne,

 

p.

 

84,

 

86%

 

87,

   

88,

•8ft,

 

edit.

 

1798.
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по

 

замечанію

 

Монтэня,

 

видятъ

 

въ

 

добродіыпели

 

не-

ео.нпѣнпый

 

притакъ

 

истины.

 

Святость

 

Христіан-

ства,

 

какая-то

 

особая

 

печать

 

выше

 

человеческа-

го,

 

которою

 

оно

 

запечатлеваетъ

 

все,

 

чему

 

прика-

сается,—вотъ

 

что,

 

действительно,

 

поражаетъ

 

во-

обще

 

людей!

 

Это

 

качество

 

всегда

 

присуще

 

Хри-

стіанству,

 

всегда

 

даетъ

 

себя

 

чувствовать.

 

Для

 

у-

лостоверенія

 

въ

 

этомъ

 

собственнымъ

 

опытомъ

следуетъ

 

только

 

проникнуться

 

его

 

жизненными

требованіями

 

и

 

исполнять

 

ихъ

 

на

 

деле,

 

и

 

можно

замечать

 

въ

 

себе

 

производимыя

 

имъ

 

действія

 

и

перемены,

 

столько

 

же

 

неожиданный,

 

сколько

 

ощу-

тительный

 

и

 

непосредственныя,

 

после

 

которыхъ

всякое

 

другое

 

доказательство

 

становится

 

уже

 

без-

полезнымъ;

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

 

положеніи

 

ста-

новишься

 

самь

 

для

 

себя

 

доказательством

 

ь.

 

Это

Доказательство

 

Божественности

 

Христіанской

 

Ре-

лигіи,

 

исходящее

 

изъ

 

ішутренняго

 

чувства

 

и

 

соз-

нанія

 

производимых'!»

 

ею

 

действій,

 

составляетъ

 

гла-

внейшее

 

и

 

самое

 

общедоступное

 

для

 

всехъ

 

убеж-

деніе.

 

Воте

 

почему

 

это

 

качество

 

пригодно

 

для

всехъ,

 

безъ

 

разлнчія,

 

людей

 

простосердечных!»

 

и

съ

 

добрыми

 

расположеніями

 

воли.

За

 

тем

 

ь,

 

на

 

значительнзмъ

 

разстояиіи

 

отъ

 

лю-

дей

 

этого

 

разряда

 

стоять

 

умы

 

ФилосоФскіе,

 

любя-

щее

 

путемъ

 

созерцанія

 

и

 

умственной

 

работы

 

дохо-

дить

 

до

 

началъ

 

и

 

основанія

 

вещей,

 

проникать

 

въ

ихъ

 

взаимныя

 

отношенія

 

и

 

связи,

 

преследовать

ихе

 

последствия.

 

Для

 

такихъ

 

людей

 

стройность
и

 

совершенство

 

системы

 

Христіанскаго

 

ученія,

 

связ-

ность

 

и

 

плодотворность

 

его

 

догматовъ,

 

возвышен-

ность,

 

глубина

 

и

 

точность

 

его

 

правилъ

 

и

 

наставле-

ній,

 

и

 

все

 

те

 

качества,

 

который

 

очевидно

 

обнару-

живаютъ

 

въ

 

немь,

   

какъ

 

говоритъ

 

Руссо,

   

настав-
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ленія

 

высочайшей

 

Премудрости

   

и

 

правила

 

высочай-

шей

 

Благости,

 

составляютъ

   

рядь

 

доказательствъ

вытекающнхъ

   

изъ

 

самой

   

сущности

   

Христіанства

и

 

которыми

 

эти

 

люди

 

чрезъ

 

удивленіе

   

приводят-

ся

 

въ

 

послушаніе

 

веры.

Наконец

 

ь,

 

между

 

умами

 

философскими

 

и

 

людь-

ми

 

простосердечными

 

находится

 

еще

 

множество

умовь,

 

которые

 

можно

 

бы

 

назвать

 

просто

 

разсудн-

телыіыми:

 

это

 

люди,

 

вполне

 

расположенные

 

в:>-

роьать

 

даже

 

безъ

 

пзследоианія

 

предмета

 

своей

веры,

 

но

 

только

 

желающіе

 

основательно

 

убедить-

ся

 

въ

 

Божественном'!»

 

достоинстве

 

основаній

 

сво-

ей

 

веры.

 

Для

 

ннхъ-то

 

раскрываются

 

доказатель-

ства,

 

занмствуемыя

 

изъ

 

чудесныхъ

 

событій,

 

окру-

жавшихъ

 

Христіанство,

 

при

 

его

 

происхождении

 

п

распространеніи.

                                                            

T:J

Но

 

надобно

 

заметить,

 

что

 

между

 

этими

 

трег

мн

 

родами

 

доказательствъ

 

не

 

должно

 

быть

 

ника-

кой

 

исключительности.

 

Строй

 

и

 

направленіе

 

идей,

свойственные

 

тому

 

или

 

другому

 

времени,

 

тому

 

или

другому

 

разряду

 

личностей,

 

могутъ

 

располагать

 

кь

одному

 

роду

 

доказательств!»

 

преимущественно

 

предъ

другимъ;

 

однакоже,

 

при

 

веемъ

 

том

 

ь,

 

надобно

 

все

три

 

рода

 

доказательствъ

 

этихъ

 

всегда

 

иметь

 

въ

готовности

 

для

 

разума

 

человеческаго,

 

дабы,

 

ког-

да,

 

по

 

свойственн»

 

й

 

ему

 

слабости,

 

случится

 

одно-

му

 

роду

 

доказательствъ

 

ускользнуть

 

отъ

 

его

 

внн-

манія,

 

онъ

 

имель

 

бы

 

возможность

 

воспользовать-

ся

 

другими;

 

а

 

притом ь

 

все

 

они

 

взаимно

 

одни

 

дpy-

rin

 

ішддержішаютъ

 

а

 

усиливають.

 

Особенно

 

опа-

сно

 

было

 

бы

 

во

 

всякое

 

время

 

оставлять

 

безъ

 

вци-

манія

 

иосліідпін

 

рядь

 

доказательствъ,

 

которым

мы

 

обозначили

 

нанменованіемъ

 

доказательств.!»

внешних

 

ь

    

или

    

историческихь.

    

Доказательства
Т.

 
I.

                                                                     
3



-

 

18

 

—

двухъ

 

остальныхъ

 

родовъ

 

могутъ

 

иметь

 

не

 

одина-

ковое

 

значеніе;

 

потому

 

что

 

не

 

всегда

 

бываю,

 

ъ

 

и

сердце

 

настолько

 

чисто,

 

и

 

разумъ

 

на

 

столько

 

твердъ,

чтобы

 

въ

 

одинаковой

 

мере

 

воспринимать

 

ихъ

 

лей-

ствіе.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

этимъ

 

доказательствамъ

 

нель-

зя

 

назначить

 

точныхъ

 

пределовъ,

 

они

 

доступны

преувеличению

 

и

 

пр.енебреженію

 

ихъ

 

силы

 

и

 

зна-

ченія,

 

и

 

стоятъ

 

между

 

двумя

 

опасностями,

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

отъ

 

страстей

 

сердечныхъ,

 

а

 

съ

 

дру-

гой—отъ

 

отвлеченности

 

умственной,

 

отъ

 

которыхъ

они

 

могутъ

 

изменять

 

своему

 

характеру,

 

или

 

вовсе

терять

 

свою

 

силу

 

и

 

значеніе.

 

Духъ

 

заблужденія

можетъ

 

подделываться

 

подъ

 

нихъ

 

Фальшивым!»

сходствомъ

 

съ

 

истиною

 

и

 

добродетелію.

 

Однимъ

словомъ,

 

эти

 

доказательства

 

составляютъ

 

нечто

въ

 

роде

 

крайностей,

 

а

 

крайности

 

никогда

 

не

 

без-

опасны.

Чтобы

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

этихъ

 

опасностей,

надобно

 

уравновешивать

 

эти

 

два

 

рода

 

доказа-

тельствъ

 

доказательствами

 

историческими,

 

незави-

сящими

 

отъ

 

нашего

 

произвола

 

и

 

отъ

 

случайных

 

г,

 

со-

стояній нашей

 

природы;

 

кьнимь

 

мы

 

можетъ

 

обра-

щаться

 

съ

 

вопросами

 

во

 

всякое

 

время,

 

когда

 

намъ

угодно;

 

это

 

доказательства—убедительный

 

для

 

ра-

зума

 

и

 

определительно

 

говорящія

 

въ

 

пользу

 

веры.

Религія

 

Христіанская

 

съ

 

чрезвычайною

 

выгодою

можеТъ

 

всегда

 

опираться

 

на

 

эти

 

доказательства,

потому

 

что

 

она

 

одна

 

владеетъ

 

ими,

 

одна

 

можетъ

ссылаться

 

на

 

сверхестественныя

 

событія,

 

какъ

 

на

неоспоримые

 

документы

 

своего

 

Божественнаго

 

нро-

исхожденія.

 

Она

 

имеетъ

 

право

 

и

 

обязанность

 

на-

всегда

 

сохранять

 

эти

 

доказательства

 

и

 

до

 

послед-

няго

 

дня

 

воспроизводить

 

ихъ

 

съ

 

полною

 

доверен-

ностію.

 
Эти

 
доказательства

   
составляют!,

 
ея

 
дей-
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новое запечатлѣніе своего достоинства 
нападеніяхъ, какія направлены были

дѣйствовав-
поддержки. И

ствительную, незыблемую твердыню, о которѵіо 
всегда разбивались и будутъ разбиваться тщетныя 
усилія невѣрія и которая заставляетъ молчать да
же тѣхъ, кои не хотятъ убѣждаться.

Этотъ рядъ доказательствѣ преимущественно 
получилъ 
при тѣхъ 
противъ Христіанства Философіею осьмнадцатаго 
вѣка. Тогда открылось зрѣлище: люди геніальные, 
располагавшіе всѣми силами ума и поддерживае
мые общественнымъ мнѣніемъ, безпощадно напа
дали на самыя основанія нашей вѣры съ одной 
стороны, а съ другой—для ея защиты явилось нѣ
сколько апологетовъ, безвѣстныхъ, 
шихъ одиноко, безъ посторонней 
что же вышло изъ этой громадной борьбы? Теперь, 
когда прошла умственная горячка и насту-шла по
ра хладнокровнаго размышленія, 
можность вѣрно отдѣлить отъ призраковъ то 
осталось существеннаго 
жемъ отвѣчать на этотъ вопросъ тѣмъ 
стіане 
своихъ силъ 
философовъ до положенія гораздо худшаго 
молчаніе, довели ихъ до того ---- ---- "
къ насмѣшкамъ, софизмамъ 
насилію. II изъ всей этой массы эпиграмъ, памф
летовъ, сатиръ, и пустыхъ ругательствъ, изъ все
го потраченнаго въ этомъ дѣлѣ ума и краснорѣ
чія 'не осталось ни одного довода, ни одного до
казательства, имѣющаго какую либо силу и зна
ченіе противъ евангельскихъ основаній Христіаі 
ѵтва, которое, напротивъ, пріобрѣло еще болѣе 
значенія отъ успѣховъ, совершенныхъ послѣ того 

имѣющаго воз- 
, что 

отъ этой борьбы, мы М0- 
, что хри-

, не смотря на необъятную несоразмѣрность 
со средствами противниковъ, довели 

, чѣмъ 
, что они обратились 

, лжи, ругательствамъ,

1
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судьбы. Интересъ и

разумомъ человѣческимъ въ наукахъ, и въ прекра
сныхъ апологіяхъ досточтимаго епископа Гермо- 
чилійскаго и Шатобріана явилось еще въ большемъ 
блескѣ, какъ лучезарное солнце послѣ бури.

Этотъ рядъ неопровержимыхъ доказательствъ 
надлежитъ и теперь представить и тѣмъ закон
чить маши размышченія.

2. Не признавать важности внѣшнихъ или и- 
сторнческихъ доказательствъ Христіанства и не 
довѣрять ихъ дѣйствію, потому что они не 
ютъ прелести новизны и могутъ показаться уста
рѣвшими, значило бы обманывать самаго себя* Вѣ
чная истина никогда не старѣетъ, равнымъ обра
зомъ и вліяніе ея, которымъ она наиболѣе рѣш 
’гельно дѣйствуетъ на наци 
стины всегда имѣетъ значеніе настоящаго, потому 
что онъ сливается съ нашими собственными инте
ресами. Говорить объ истинѣ значитъ 
о самихъ себѣ. Поэтому Христіанская истина по- 
стоянно составляетъ жизненный вопросъ и все
гда будетъ вопросомъ настоящей минуты. Помимо 
ея собственнаго лона она не допускаетъ успокое
нія. Кто не успокоивается въ ней, для того возмо
жно только состояніе тревожнаго сомнѣнія, воз
буждающаго любопытство, вызывающаго на из
слѣдованія. Что это за личность, которую назы
ваютъ Іисусомъ Христомъ? Въ подлинномъ ли видѣ 
остаются книги свящ. Писанія? Справедливы Дп 
ихъ повѣствованія? Дѣйствительно ли были про
рочества и ихъ предсказанія и исполнились ліг со 
всею точностію? Достовѣрны ли разсказы о чуде
сахъ, окружавшихъ колыбель Христіанства? ЧѣМѢ 
н какъ объяснить быстрое распространеніе Хрн- 

ея преобладающее до на-

говорить

ГУ

*

3

'і

а

странской Религіи 3
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шихъ дней вліяніе на просвѣщеніе и образован
ность народовъ и прочЛ

Вотъ вопросы, которые никогда не могутъ 
быть старыми; ибо одно изъ двухъ: пли мы при
нимаемъ рѣшеніе ихъ положительно, и тогда со 
всемъ усердіемъ стараемся поддержать убѣжденіе 
въ этой истинѣ какъ въ себѣ, такъ и въ другихъ, 
и выводить изъ нея практическія слѣдствія, имѣ
ющія въ высшей степени жизненное значеніе для 
нашихъ обязанностей и нашего счастія; или счи
таемъ, что положительнаго рѣшенія этихъ вопро
совъ еще нѣтъ, и въ такомъ случаѣ приходится 
оставаться въ тяжкомъ состояніи колебанія, сое
диненнаго съ томительнымъ ожиданіемъ рѣшенія. 
Только рѣшительно усвоенное отрицаніе могло бы, 
повидимому, доставить спокойствіе совершеннаго 
равнодушія въ этомъ отношеніи; но и самымъ отъ
явленнымъ вольнодумцамъ не удавалось этого до
стигнуть, и личности, наиболѣе погружавшіяся 
въ бездну невѣрія, съ надеждою найти тамъ спо
койствіе духа, только успѣли представить міру 
зрѣлище самыхъ странныхъ противорѣчій.

Послѣ этого надобно [обратить вниманіе еще 
на слѣдующее оостоятельство: хотя доказательст
ва въ пользу евангельской истины были изъясня
емы и предлагаемы часто, или лучше,—потому са
мому, что это дѣлалось часто, для многихъ это 
послужило поводомъ къ тому, что на эти доказа-

: къ нимъ от
чего и соста- 

2

і

тельства мало ооращалось вниманія; 
носились прямо поверхностно, отъ 
вились понятія о нихъ превратныя; точно такъ за 
ученныя сначала по обязанности 
порядку, красоты классиковъ остаются 

неизвѣстными

»

и заведенному 
навсегда 

, или недостаточно знакомыми,—отъ



ного именно, что ихъ 
типами религіи и нравственности 
что и 
изящныхъ Произведеній. Горе 
ли предложены не во-время 
і о слушалъ объ нихъ тогда 
собенъ былъ понимать и вмѣщать

> заучивали наизусть. Съ ис- 
бываетъ тоже, 

съ истинами, составляющими достояніе 
тому, кому онѣ бы

, и кто
, когда

слишкомъ мінь 
самъ не спо- 

содержаніе рѣ
чей ооъ нихъ; онъ никогда не узналъ бы ихъ какъ 
должно! Въ помощь ему остается одно средство_

что онъ узналъ прежде 
а можетъ

Религіи Христіанской мы 
такомъ
изъ насъ, хотя и увѣрены, 

доказательства въ пользу 
, что изу- 

, или слушали чтенія о нихъ въ томъ воз- 
когда чувствуется потребность противорѣ- 

імь, или по крайнеѣ мѣрѣ не отдавать имъ 
—при внимательномъ пересмот- 
доказательствъ, ощутили бы 

впечатлѣніе истины, которая окон-

в

забыть то, 
зучагь. Къ несчастію, 
тію, но отношенію къ 
почти всѣ находимся въ 
сомнѣваюсь, что многіе 
что знаютъ достаточно 
евангельской истины на томъ основаніи 
чади ихъ 
растѣ, 
чить

, даоы снова и- 
быть и къ счас-

положеніи; и я не

р

а

кань

надлежащей цѣны, 
рѣ вновь тѣхъ же 
неожиданное 
чательно плѣнила бы ихъ въ послушаніе вѣры.

Въ жизни есть пора, есть точка зрѣлости для 
всякой вещи; и часто сличается, что самыя оче
видныя истины являются на горизонтѣ нашего 
разумѣнія очень поздно; мы сами дивимся, 
это мы не поняли и не усвоили ихъ прежде, такъ 
часто обращались около нихъ и не замѣчали ихъ, 
смотрѣли на нихъ и не видѣли, даже оспаривала 
мхь, хотя и не знали ихъ. Эго 
явленіе сходно съ тѣмъ, ~ *
наго рода картинами, художественное достоинство 
которыхъ вполнѣ открывается только при одномъ

психологическое
что Оываетъ съ извѣст
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-

правильном

 

ь

 

освещеніи,

 

единственная

 

точка

  

кое-

го

 

между

 

множествомъ

 

ложііыхъ

 

попадается

  

час-

то

 

случайно

 

после

 

тысячи

 

опытовъ

 

то

 

приближе-

нія

 

и

 

отдаленія,

 

то

    

повышенія

 

и

 

пониженія.

  

Та-

кимъо>разомъ

 

полное

 

познаніе

 

известныхъ

 

истинъ,

особенно

 

религіозныхъ

 

и

 

нравственныхъ,

 

который,

въ

 

противоположность

 

истинамъ

 

геометрическимъ,

при

 

верном

 

ь

 

пониманіи

 

ихъ,

 

порождаютъ

  

множе-

ство

 

следствій,

 

более

 

или

 

менее

 

противных

 

ь

 

на-

шимъ

 

склонностямъ,

   

завиеитъ

 

часто

 

отъ

 

извест-

ной

 

степени

 

нравственнаго

 

развитія

 

и

 

наиравленія,

отъ

 

такаго

 

или

 

другаго

  

расположения

 

сердечнаго,

сближающаго

 

насъ

 

или

 

отдаляющаго

 

отъ

 

этихъ

 

ис-

тинъ,

 

отъ

 

техъ

 

или

 

другихъ

 

благопріятныхъ

 

обсто-

ятельствъ

 

и

 

отношеній,

 

изменяющихся

 

ежечасно,

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

ве

 

известные

 

періоды

 

жиз-

ни,

   

и

 

необходимо

 

требующихъ,

 

чтобы

 

человеке,

если

 

онъ

 

хочетъ

 

добросовестно

 

относиться

 

къ

 

само-

му

 

себе,

   

строго

 

и

   

основательно

   

пересмотрелъ

 

и

обсудилъ

 

эти

 

велнкія

 

истины,

 

касающіяся

 

его

 

судь-

бы

 

и

 

назначенія.

 

Отъ

 

этого

 

нроисходитъ,

 

что

 

часто

одинъ

 

только

 

шагъ

 

отдЪляетъ

   

неверующего

 

отъ

великаго

 

святаго,

 

даже

 

и

 

того

 

менее,—иногда

 

ему

стоитъ

 

только

 

поднять

 

глаза

 

на

 

истину.

 

Онъ

 

сто-

.

 

итъпредъ

 

лицемъ

 

ея,

 

пусть

 

возглянетъ,

 

и

 

онъ

 

обра-

щенъ.

 

Но

 

онъ

 

не

 

смотритъ,

 

потому,

 

какъ

 

самъ

 

го-

ворите,

 

что

 

онъ

 

уже

 

смотрелъ

 

на

 

нее

 

и

 

не

   

быль

пораженъ

 

ея

 

светомъ.

 

На

 

самоме

 

деле

 

онъ,

 

быть

можетъ,

 

никогда

 

не

 

смотрелъ

 

на

 

нее

 

своими

 

гла-

зами,

    

а

   

если

   

и

   

смотрелъ,

  

то,

   

можетъ

   

быть,

назадъ

 

тому

 

летъ

 

десять,

 

пятнадцать,

   

тридцать,

т.

 

е.

 

въ

 

такомъ

   

возрасте

 

и

    

расноложеніи

    

духа,

когда

 

онъ

 

быль

 

не

 

похожъ

 

на

 

самаго

 

себя

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

столько

 

же,

 

сколько

 

теперь

 

не

   

по-
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-

хожъ

 

на

 

всякаго

 

другаго,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

то,

 

что

 

если

 

истина

 

сама

 

въ

 

себе

 

остается

 

непод-

вижна,

 

за

 

то

 

онъ

 

самъ,

 

совершая

 

свой

 

жизненный

путь

 

около

 

нея,

 

могъ

 

совершенно

 

измениться

 

въ

своихъ

 

понятіяхъ

 

и

 

сужденіяхъ

 

о

 

важности

 

и

 

зна-

ченіи

 

ея

 

отношеній

 

къ

 

нему

 

и

 

о

 

следствіяхъ

 

этихъ

отношеній.

 

На

 

основаніи

 

какого

 

нибудь

 

ііредраз-

судка

 

юности,

 

а

 

иногда

 

и

 

младенчес

 

і

 

ва,

 

рискуютъ

всеми

 

решеніями

 

своего

 

зрелаго

 

возраста,

 

всемъ

спокойствіемъ

 

старости

 

и

 

всею

 

участію

 

своей

 

ве-

чной

 

жизни!

 

Какое

 

безуміе!!

 

По

 

истине,

 

есть

 

чему

удивляться,

 

есть

 

о

 

чемъ

 

поскорбеть,

 

смотря

 

на

 

то,

на

 

основаніи

 

какихъ

 

жалкихъ

 

призраков

 

ь

 

состав-

ляются

 

и

 

поддерживаются

 

нередко

 

наши

 

понятія

и

 

сужденія

 

о

 

самыхъ

 

важных

 

ь

 

предметах

 

ь!

 

И

 

въ

подобном!»

 

состояніи

 

спокойно

 

проживают!»

 

свой

векъ

 

и

 

умирают

 

ь!

 

Умирают

 

ь

 

в

 

ь

 

таком

 

ъ

 

состояніи,

отъ

 

котораго

 

сами

 

пришли

 

бы

 

въ

 

ужасъ

 

и

 

поспе-

шили

 

бы

 

выдти

 

изъ

 

него,

 

если

 

бы

 

пришли

 

въ

 

си-

анаше

 

такого

 

своего

 

иоложенія;

 

иногда

 

впрочем

 

і,

И

 

подозревають

 

это,

 

но

 

съ

 

темь

 

же

 

іюдозрені-

емъ

 

и

 

отходя і"ь!

 

«Поистине,

 

говорить

 

Паскаль,

къ

 

чести

 

религіи

 

Христіанской

 

относится

 

то,

 

что

ел

 

врагами

 

бывают

 

ь

 

люди

 

столь

  

неразумные.»

Эти

 

размышленія

 

должны,

 

но

 

нашему

 

мненію,

 

.

возбудить

 

живейшее

 

вниманіе

 

теперь,

 

когда

 

мы

приступаем

 

ь

 

къ

 

изложенію

 

самыхъ

 

прямыхъ

 

до-

казательствъ

 

Божественности

 

Христіанскои

 

Рели-

гии,

 

съ

 

криіпческтчь

 

ихъ

 

разбором!»,

 

благонотре-

бность

 

котораі

 

о

 

нами

 

уже

 

доказана.

MiqT

   

,

 

;

 

-

                        

™

                              

•

                  

•'

Родактпръ:

 

НротоіереА

 

Іоаннъ

 

Моеквипъ.

Съ

 

дозноленія

 

цензуры.'
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