
■1Л \:,.

ТАМБОВШЯ

 

ВНШШЬНЫЯ

ведомости.

1Ѣ

   

ДЕКАИІРД

                   

Л*

   

24.

                        

IB6S»

   

Г«

ыходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяпъ:

 

1

 

и

        

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редан-
15

 

чиселъ,

 

съ

 

Іюля

 

1861

 

года.

          

Ціп

 

Вѣдомостей

 

при

 

Тамбов.

 

Дух.
Цѣна

 

за

 

годовое

 

підлніе

 

И

 

р.

 

25

 

к-

         

Семпиаріи

  

и

 

у

 

всѣхъ

 

Благочпн-

сер.

 

съ

 

пересылкою.

                          

ныхъ

  

Тамбовской

 

Епархіи.

УКАЗЫ

 

СВЯТЪЙШАГО

   

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ-

ЩЕГО

 

СѴНОДА:

І)

 

Отъ

 

12

 

Октября.

   

Относительно

   

уволъпеніи
священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служителей,

   

по

   

болгъз-

няжъ,

 

за

 

штатъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣй-

шему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

29-й

день

 

Сентября,

 

въ

 

пояскеніе

 

82

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

Коне,

 

согласно

 

съ

 

опредвленіемъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

Высочайше

 

сонзволилъ

 

постановить

 

сле-

дующее

 

правило:

 

При

 

увольненіи

 

Священно-цер-

ковно-служителей,

 

по

 

ихъ

 

просьбамъ,

 

за

 

штатъ,

за

 

болвзнію,

 

прежде

 

достиженія

 

60

 

лѣтъ

 

отъ

 

ро-

ду,

 

довольствоваться

 

представлением

 

ь

 

отъ

 

про-

сителей

 

медіщинскаго

 

свидетельства,

 

вьгданнаго

отъ

 

штатнаго

 

или

 

другаго

 

врача,

 

съ

 

удостовѣре-

ніемъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ему

известно

 

болезненное

 

состояніе

 

просителя,

 

пре-

пятствующее

 

продолженію

 

службы.

 

Еслп

 

бьъ

 

по

какому

 

либо

 

случаю,

 

дошло

 

до

 

еведенія

 

Епар-

хіалыіаго

 

Преосвященнаго

 

о

 

совершенной

  

неспо-

24.
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тоже

 

время

 

уведомлять

 

отъ

 

Консисторіи

 

то

 

ме-

сто,

 

изъ

 

коего

 

выданы

 

представленные

 

ими

 

до-

кументы.

5)

 

Отъ

 

2а

 

Октября.

  

О

 

продолжении

 

сбора

 

ігри-

пошеній

 

на

   

благоустройство

    

Православныхъ

церквей

 

еб

 

Рижской

 

епарссіи.

По

 

донесеиію

 

Преосвящепаго

 

Архіеяископа

Рижскаго

 

о

 

безотложной

 

необходимости

 

построе-

нія

 

Православныхъ

 

церквей

 

во

 

многихъ

 

прихо-

дахъ

 

Лифляндін,

 

особенно

 

въ

 

Эсто-Латышскихъ,

Святейшій

 

Сѵподъ,

 

согласно

 

ходатайству

 

Пре-

освященнаго

 

Платона,

 

указомъ

 

по

 

Духовному

 

ве-

домству

 

оть

 

8

 

Апреля

 

18615

 

года,

 

приглаеаль

 

Елар-

хіальныхъ

 

Преосаящепныхъ

 

оказать

 

пособіе

 

Риж-

ской

 

епархіи

 

сообщеніемъ

 

ея

 

нуждь

 

подвЬдом-

ственнымъ

 

Преосвященнымь

 

церквамъ

 

и

 

мона-

стырямъ,

 

а

 

также

 

и

 

чаетнымъ

 

лнцамъ.,

 

извест-

нымъ

 

по

 

своей

 

благотворительности

 

и

 

усердію

і;ъ

 

утвержденію

 

Православія,

 

съ

 

ткмъ,

 

чтобы

оказываемы.?

 

нособія

 

высылаемы

 

были

 

въ

 

Риж-

скую

 

Духовную

 

Копсисторію.

 

II.MHJi

 

Преосвящен-

ный

 

Платонъ

 

доносить,

 

что

 

многія

 

и

 

изъ

 

тьхъ

церквей,

 

кои

 

уже

 

построены,

 

не

 

имея

 

богослу-

жебныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

утвари,

 

а

 

иныя

 

да-

же

 

Св.

 

сосудовъ,

 

Енапгелій

 

и

 

напрестольныхь

крестовъ,

 

заимствую тъ

 

сіа

 

вещи

 

оть

 

других ь

церквей,

 

собственныхъ

 

же

 

средствъ

 

Рижская

 

еяар-

хія

 

для

 

устройства

 

церквей

 

не

 

имветъ.

 

Въ

 

виду

такрваго

 

донесения

 

Сиятейнгій

 

Сѵподь

 

спределя-

етъ:

 

вновь

 

обратить

 

впнманіе

 

Сѵнодальныхь

 

Чле-

новъ

 

и

 

всехъ

 

Еоархіальныхъ

 

Архіереевъ,

 

а

 

так-

же

 

начальствь

    

Лавръ

  

и

 

Ставротшгіальныхъ

 

мо-
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пастырей

 

на

 

нужды

 

Православныхъ

 

церквей

 

Риж-

ской

 

епархіи

 

и

 

пригласить

 

ихъ

 

оказать

 

деятель-

ное

 

участіе

 

въ

 

продолженіи

 

сбора

 

нрзшошеній
на

 

Рижскую

 

епархію

 

оть

 

церквей,

 

монастырей

 

и

отъ

 

частныхъ

 

благотворителей,

 

сь

 

тѣмь,

 

чтобы

поступающія

 

пожертвованія,

 

согласно

 

указу

 

Сая-

тейшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

8

 

Апреля

 

1863

 

года,

 

высы-

лаемы

 

были

 

въ

 

Рижскую

 

Духовную

 

Консисті)рію,

II

ИЗВѢСТІЯ

    

И

    

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

IIP

 

ОД

 

О

 

Л

 

ЖЕ

 

HBD

 

нздінгя

ЕѢДѲЖОСТЕЙ.

Тамбовскія

 

Епархіальныя

 

Ведо-
мости

 

будутъ

 

выходить

 

и

 

въ

 

Ювв
году,

 

по

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

Сѵнодомъ

 

программѣ.

 

Подписка

 

при-

нимается

 

въ

 

квартирѣ

 

Редактора

 

Ве-
домостей,

 

Ректора

 

Семшіаріп

 

Архи-
мандрита

 

Гениадія.

 

На

 

имя

 

Редакто-
ра

 

Редакція

 

проситъ

 

адресовать

деньги,

 

высылаемый

 

за

 

Вѣдомости.

ІІ^Ѣна

 

Вѣдомостей,

 

за

 

годовое

 

изда-

ніе

 

съ

 

пересылкою,

 

4

 

руб.

 

23

 

коп.

Желающіе

 

могутъ

 

выписывать

 

Ве-
домости

 
и

 
за

 
преяѵніе

 
годы.
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прпнятііо

 

ихъ

 

въ

 

свое

 

веденіе.

 

Обращаемые

 

въ

епархіи,

 

на

 

семъ

 

осиоваиіи,

 

священно-церковно-

служнтели

 

немедленно

 

причисляются

 

къ

 

еиархі-

альиому

 

духовенству

 

и

 

поступаюгъ

 

подъ

 

надзоръ

епархіальнаго

 

начальства.,

 

ни

 

общемъ

 

основаніи,

но

 

определеніе

 

ихъ

 

на

 

места

 

зависитъ

 

отъ

 

ус-

мотренія

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

который,

 

но

соображенію

 

качествъ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

и

 

потреб-

ностей

 

своей

 

епархіи,

 

можетъ

 

имъ

 

назначить

 

со-

ответственныя

 

места

 

въ

 

своей

 

епархін,

 

или

предоставить

 

пріискивать

 

таковыя

 

въ

 

другой

епархіи

 

и

 

II)

 

предоставить

 

Главному

 

Священнику

Гвардія

 

и

 

Гренадеръ

 

определять

 

священниковъ

къ

 

гвардейскимъ

 

полковым

 

ъ

 

церквам

 

ь

 

на

 

томъ

же

 

основаніи,

 

какъ

 

определяются

 

имъ

 

Священ-

но-церкновнп-служители

 

къ

 

церквамъ

 

гренадер-

скихъ

 

полковъ

 

т.

 

е.

 

не

 

испрашивая

 

на

 

каждый

случай,

 

чрезъ

 

Святейшій

 

Сѵнодъ,

 

Высочаиша-

го

 

соизволенія.

4)

 

Отъ

   

14

   

Октября.

   

Касательно

  

отвода

 

при-

ходскихъ

   

церквей,

   

для

   

отправлепгя

   

въ

 

нихъ
богослуженія

 

полковыми

 

ев ященникаліи.

Святейшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ,

 

по

предварительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

Госнодиномъ

 

Во-

еннымъ

 

Министромъ,

 

постановилъ,

 

чтобы

 

на-

чальники

 

воинскихъ

 

частей,

 

какъ

 

во

 

время

 

квар-

тирнаго

 

расположения

 

ихъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

пу-

ти.,

 

съ

 

требованіями

 

объ

 

отводе

 

приходскихъ

церквей,

 

для

 

отправленія

 

въ

 

нихъ

 

богослуженія

полковыми

 

священниками,

 

относились

 

къ

 

епар-

хіальному

 

начальству

 

только

 

въ

 

епархіальныхъ

городахъ,

 

въ

 

прочихъ

 

же

 

местахъ

 

епархіи

 

къ

местнымъ

 

протоіереямъ

 

и

 

благочнннымъ.
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5)

 

Отъ

 

того

 

же

 

числа.

 

О

 

предо ставленіи

 

епар-

зсіальнымь

 

архіереямъ

 

права

 

самими

 

разріь-

шать

   

пострижете

  

желающихъ

   

ее

   

мопаше-

с

 

т

 

в

 

о.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподдан-

нейшему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ29

 

й
день

 

Сентября,

 

въ

 

измененіе

 

двйствующихъ

 

за-

коновъ

 

(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

81,

 

Св.

 

Зак.

 

т.

 

IX
ст.

 

2і9

 

и

 

2о1),

 

согласно

 

съ

 

опредвленіемъ

 

Свя-
тейшаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелеть

 

соизво-

лилъ:

 

Предоставить

 

Епархіальнымъ

 

Архіереямъ

самимъ

 

разрешать

 

постриженіе

 

желающихъ

 

въ

монашество,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

установленныхъ

правилъ,

 

не

 

испрашивая

 

разрешения

 

Святейшаго

Сѵнода.

 

О

 

числе

 

постриженныхъ

 

въ

 

продолженіи

года

 

лицъ

 

представлять

 

въ

 

Святейшій

 

Сѵнодъ.,

при

 

отчете

 

о

 

состояніп

 

Епархіи,

 

перечневую

 

ведо-

мость,

 

по

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

 

Форме.

 

Примѣч.

Постриженіе

 

въ

 

монашество

 

въ

 

штатные

 

мона-

стыри

 

и

 

къ

 

Архіерейскисъ

 

домамъ

 

допускается

по

 

соображению

 

имеющихся

 

въ

 

нихъ

 

вакансін;

въ

 

нештатные

 

же

 

монастыри

 

дозволяется

 

при-

нимать

 

столько

 

братіИл

 

сколько

 

обитель

 

можетъ

содержать.

 

Такь

 

какъ

 

(по

 

силе

 

251

 

ст.

 

IX

 

т.

Св.

 

Зак.)

 

желающіе

 

постричься

 

въ

 

монашества

должны

 

сами

 

представлять

 

установленные

 

доку-

менты,

 

то

 

предоставить

 

Еіар^іа

 

іьнымь

 

Началь-

ствамъ,

 

не

 

входя

 

въ

 

предварительный

 

сіюшснія

съ

 

Гражданскими

 

ведомствами

 

о

 

безпрепятствен-

н ости

 

къ

 

поступленію

 

таковых

 

ь

 

лицъ

 

въ

 

монаше-

ство,

 

определять

 

ихъ,

 

если

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

будуть

 

иметь

 

причин

 

ь

 

къ

 

отказу,

 

на

 

послушни-

чій

   

искусъ,

 

а

 

о

 

ирннятіи

   

ихь

   

въ

 

монастырь

 

въ
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«обнести

 

кого

 

либо

 

изъ

 

сзіященио-церковно-слу-

жителей

 

къ

 

нсполнеиію

 

обязанностей

 

ихъ

 

званія

по

 

неизлечимой

 

болезни,

 

просьбы

 

же

 

отъ

 

одер-

жимаго

 

недугомъ

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

за

 

штатъ

не

 

будетъ,

 

то

 

Преосвященный

 

можетъ

 

вызвать

подобное

 

лицо

 

для

 

освидвтельствованія

 

въ

 

Кон-

систоріи

 

или

 

для

 

испытанія

 

въ

 

Архіерейскомъ

доме.

 

За

 

спмъ

 

свидетельства

 

Врачебной

 

Управы

о

 

состоянін

 

здоровья

 

свяшенно-церковно-слуики-

телей

 

требовать

 

только

 

въ

 

особенно

 

важныхъ

случаяхъ,

 

напримеръ:

 

когда,

 

по

 

дошедшимъ

 

до

Епархіальнаго

 

Начальства

 

сведеніямъ,

 

кто

 

либо

по

 

особеннымъ

 

свойствам

 

ь

 

болезни

 

(какъ

 

то:

 

по

случаю

 

разбитія

 

параличемъ,

 

нервнаго

 

разелабле-

иія,

 

падучей

 

болезни

 

и

 

т.

 

п.)

 

совершенно

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

долее

 

оставляемъ

 

на

 

службе,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

самъ

 

страждущій,

 

отрицая

 

опасность

своего

 

положенія,

 

желаете

 

оставаться

 

на

 

службе,

или

 

когда

 

лицо,

 

уволенное

 

за

 

штатъ

 

по

 

болвз-

нямъ

 

означеннаго

 

рода,

 

будетъ

 

вновь

 

домогать-

ся

 

определения

 

на

 

службу

 

подъ

 

предлогомъ

 

еовер-

іпеннаго

 

выздоровленія.

2)

 

Отъ

 

тогол;е

 

числа.

  

О

 

предоставлеиіи

 

Епархі-
альиымъ

 

Архіереямъ

 

права

 

самимъ

 

увольнять

изъ

   

духовнаго

   

званія

   

въ

   

евгьтское

   

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

Семипаріи

 

воспитаиниковъ-

ГОСУДАРЬ

 

ІШПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданей-
шему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Ооеръ-Прокурора,

 

въ

 

29
день

 

Сентября,

 

въ

 

изменение

 

92

 

ст.

 

Уст,

 

Дух.

Коне,

 

согласно

 

съ

 

определеніемъ

 

Святейшаго

Сѵнода^

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

постановить

 

сле-

дующее

 

правило:

 

окончпвшихъ

 

курсъ

 

семннар-

скаго

   

ученія,

   

но

   

непоступившихъ

  

па

 

места

 

во-
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спптанниковъ,

 

предоставить

 

увольнять

 

по

 

прось-

бамъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

светское

 

самимъ

Епархіальнымъ

 

ІІреосвященнымъ,

 

а

 

по

 

Армей-
скому

 

ведомству

 

Главному

 

священнику

 

Арміи

 

и

Флотовъ,

 

не

 

испрашивая

 

разрешенія

 

Святьйша-
го

 

Синода:

 

о

 

числе

 

же

 

уволен ныхъ

 

въ

 

теченіе
года

 

показывать

 

въ

 

ведомости,

 

ежегодно

 

пред-

ставляемой

 

по

 

ст.

 

*78

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

Окончившихъ
курсъ

 

академическаго

 

ученія

 

увольнять

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

въ

 

светское

 

званіе

 

на

 

прежнемъ

 

основа-

ніи,

 

т.

 

е.

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрешенія

 

Святей-
шаго

 

Сѵнода.

5)

 

Отъ

 

того

 

же

 

числа.

 

Относительно

 

обраи^е-
нія

 

въ

 

епархіалъное

 

втъдомство

 

излишнихъ

 

свя-

щенно -церковно- служителей

 

изъ

 

вПідожствъ

главныхъ

 

священниковъ

 

гвардіи

 

и

 

гренадеръ

 

и

аржіи

 

и

 

флотовъ.

ГОСУДАРЬ

 

ІІМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподдан-

нейшему

 

докладу

 

его,

 

Господина

 

Оберь-Проку-

рора,

 

вЪ

 

29-й

 

день

 

Сентября,

 

въ

 

измененіе

 

су-

ществующего

 

порядка

 

относительно

 

определе-

ния

 

въ

 

гвардію

 

священниковъ

 

и

 

уволыіенія

 

ихъ

изъ

 

военнаго

 

ведомства,

 

согласно

 

съ

 

определе-

ніемъ

 

Святейшаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

пове-

лѣлъ

 

принять

 

въ

 

руководство

 

следующія

 

правила:

J)

 

Главным ъ

 

свяшенникамъ:

 

а)

 

Гвардіи

 

и

 

Грена-

деръ

 

и

 

б)

 

Арміи

 

Флотовъ,

 

предоставить

 

ненуж-

ныхъ

 

въ

 

ихъ

 

вЪдомствахъ

 

священно-церкоано-

«лужителей

 

обрашать

 

въ

 

распоряженіе

 

начальствъ

той

 

епархіи,

 

изъ

 

которой

 

они

 

поступили,

 

не

 

де-

лая

 

съ

 

епархіальньшн

 

начальствами

 

предвари-

тельна™

    

сношенія

   

о

    

безнрепятственпости

    

къ
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Редакція

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Ведо-

мостей

 

покорнейше

 

проситъ

 

Редакціи

 

газетъ

 

и

 

я;ур-

валовъ,

 

которые

 

получаются

 

ныне

 

въ

 

обдіѣнъ

 

на

Тамбовскія

 

Епарх.

 

Ведомости,

 

продолжать

 

этотъ

обмвнъ

 

и

 

въ

 

1866

 

году.

І*е;ц»кто|»ъ

 

Архимандритъ

 

Геннадій,

ГОРОДСКАГО

 

ОБЩЕСТВЕННОГО

 

БАНК

 

К

Скопипскій

 

Городской

 

Общественный

 

Банкъ

принимаетъ

 

вклады,

 

для

 

обращенія

 

изъ

 

процен-

товъ,

 

отъ

 

присутствепныхъ

 

местъ

 

всякаго

 

наиме-

нования,

 

казенныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учреяіденій

всякаго

 

рода,

 

находящихся,

 

какъ

 

въ

 

городе

 

Ско-

пиве,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

ІІмперіи,

 

отъ

 

дол-

жностныхъ,

 

а

 

таіике

 

и

 

частяыхъ

 

всехъ

 

сословій
лицъ ,

 

жптельствующахъ

 

въ

 

городе

 

Скошіае

 

и

другихъ

 

городахъ,

 

а

 

такліе

 

принимаются

 

для

 

про-

цептнаго

 

обращеиія

 

вклады

 

каппталовъ,

 

принадле-

жащпхъ

 

монастырямъ,

 

церквамъ

 

и

 

обществамъ.

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчпковъ

 

личяо

 

и

чрезъ

 

почту,

 

иди

 

на

 

неопределенное

 

время

 

съ

 

обя-

аательствомъ

 

возврата

 

ихъ

 

по

 

востребованію,

 

илп

ва

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

двенадцати

 

лвтъ.

 

На

 

вкла-

ды

 

безсрочиые,

 

то

 

есть

 

внесенные

 

до

 

востребова-

нія,

 

Банкъ

 

будетъ

 

платить

 

проценты

 

по

 

пяти

 

руб^
^ей

 

на

 

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

на

 

вклады

 

же,

 

внесен-

ные

 

на

 

сроки

 

отъ

 

5-хъ

 

до

 

12-ти

 

летъ,

 

Банкъ

 

бу-
детъ

 

платить

 

проценты

 

но

 

шести

 

рублей

 

на

 

сто

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Вклады

 

возвращаются

 

ила

 

про-

центы,

 

на

 

впхе

   

выдаются

 

вкладчикам'*»

 

лично

 

или
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чрезъ

 

почту,

 

непначе

 

какъ

 

по

 

доставленіи

 

вклад-

чиками

 

въ

 

Банкъ

 

билетовъ

 

на

 

вклады.

 

При

 

чемъ,

для

 

предоставленія

 

вкладчикамъ

 

болѣе

 

удобствъ
при

 

переводѣ

 

капиталовъ

 

изъ

 

другихъ

 

кредптныхъ

устаиовленій

 

въ

 

Баикъ

 

сей,

 

Банкъ

 

открылъ

 

прі-
емъ

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

билетовъ

 

кредитпыхъ

 

уста-

новленій

 

для

 

перевода

 

заключающейся

 

въ

 

нихъ

суммы

 

въ

 

банкъ

 

на

 

процентное

 

обращепіе

 

на

 

сро-

чное

 

или

 

безсрочное

 

время,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

однако;ке,

если

 

на

 

именныхъ

 

билетахъ

 

будетъ

 

сдѣлана

 

вклад-

чиками

 

опыхъ

 

надпись,

 

засвпдѣтельствоваппая

 

ири-

сутственнымъ

 

мѣстомъ ,

 

о

 

предоставлепіи

 

Банку
права

 

на

 

истребованіе

 

откуда

 

слѣдуетъ

 

по

 

тѣмъ

билетамъ

 

слѣдующей

 

суммы;

 

бсзымянпые

 

же

 

би-
леты

 

кредитныхъ

 

установлений

 

и

 

Государствен-

наго

 

Казначейства

 

(серіи)

 

для

 

обращенія

 

находя-

щейся

 

въ

 

нихъ

 

суммы

 

въ

 

число

 

процеитныхъ

 

вкла-

довъ

 

Банка

 

вносятся

 

въ

 

банкъ

 

безъ

 

всякихъ

 

на

нихъ

 

надписей,

 

при

 

одпихъ

 

только

 

объявлспіяхъ
владѣльцевъ

 

тѣхъ

 

билетовъ.

 

Билеты

 

па

 

вклады

банковымъ

 

уставомъ

 

разрѣшено

 

Банку

 

выдавать

вкладчикамъ

 

сообразно

 

пхъ

 

желапію,

 

именные

 

или

безъимепные

 

(на

 

предъявителя),

 

по

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

каждый

 

вкладъ

 

на

 

именпой

 

билетъ

 

былъ

 

не

менѣе

 

пятидесяти

 

рублей,

 

а

 

на

 

билетъ

 

безъпмен-

ный

 

пе

 

мепѣе

 

трехъ

 

сотъ

 

рублей

 

серебромъ.

 

При

чемъ

 

вкладчикамъ

 

предоставляется

 

вносить

 

въ

Банкъ

 

вклады

 

съ

 

условіями,

 

наиримѣръ:

 

они

 

мо-

гутъ

 

объяснять

 

въ

 

обхявленіяхъ,

 

при

 

которыхъ

будутъ

 

вноситься

 

вклады,

 

что

 

они

 

предосгавляютъ

тѣ

 

вклады,

 

въ

 

случаѣ

 

нхъ

 

смерти,

 

въ

 

пользу

 

сво-

нхъ

 

родственниковъ,

 

или

 

что

 

они

 

яіслаютъ

 

обра-

тить

 

вклады

 

или

 

съ

 

пихъ

 

проценты

 

па

 

предметы

благотворительности

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

вышеозяачеп-

наго,

 

Банкомъ

 

открыть

 

пріемъ

 

отъ

 

ирисутствеи-

иыѵь

 

мъттъ,

 

обществъ,

 

должііостныхъ

 

и

 

частвыхъ



з-м

бываетъ

 

вѣтсръ,

 

роса,

 

туманъ

 

дояідь

 

и

 

спѣгъ,

 

6)

о

 

погодѣ.

 

—

 

Отд.

 

III

 

свтъдтыііа

 

исгпорическія

 

и

стапшсшическія:

 

1)

 

указатель

 

достонамятиыхъ

событій

 

нзъ

 

русской

 

исторіп,

 

2)

 

Россійскій

 

Импе-

раторскій

 

домъ

 

съ

 

портретомъ

 

Государя

 

Импера-

тора,

 

5)

 

таблица

 

пространства

 

п

 

насел епія

 

Рос-

сіііской

 

Имперіп,

 

Царства

 

Польскаго

 

и

 

Велпкаго

княя;ества

 

Фииляндскаго ,

 

4)

 

таблица

 

паеелепія

югозападпысъ

 

губерпій

 

по

 

плсмепамъ

 

и

 

нсповѣда-

ніям7>,

 

съ

 

означеніемъ

 

числа

 

церквей,

 

5)

 

свѣдѣнія

о

 

первоначальныхъ

 

учплпщахъ,

 

6)

 

опнсаніе

 

Кіево-

печерской

 

лавры,

 

Почаевской

 

лавры

 

п

 

Андреев-

ской

 

церкви

 

съ

 

видами

 

оныхъ. —Отд.

 

IV

 

свіьдіънія

справочный:

 

1)

 

правила

 

о

 

церковпыхъ

 

брат-

ствахъ,

 

2)

 

о

 

поданін

 

помощи

 

въ

 

случаяхъ

 

опасно-

сти

 

для

 

жизни,

 

5)

 

о

 

лскарственпыхъ

 

растепіяхъ,
4)

 

о

 

вредѣ

 

кровопусканія,

 

15)

 

о

 

сберегательныхъ

кассахъ,

 

6)

 

таблица

 

процентовъ,

 

7)

 

объ

 

употреб-

леніи

 

гербовой

 

бумаги

 

для

 

заемныхъ

 

писемъ

 

и

векселей,

 

8)

 

о

 

штемпельпыхъ

 

копвертахъ

 

и

 

по

 

ч-

товыхъ

 

маркахъ,

 

9)

 

таска

 

для

 

сбора

 

вѣсовыхъ

 

и

страховыхъ

 

денегъ

 

за

 

письма,

 

книги

 

и

 

посылки,

10)

 

росппсаніе

 

о

 

времени

 

прихода

 

почтъ

 

въ

 

Кіе-
вѣ,

 

11)

 

о

 

пароходствѣ

 

по

 

Днѣпру

 

12)

 

доролшикъ

Кіевской,

 

Подольской,

 

Волынской,

 

Черниговской

 

и

Полтавской

 

губерпій

 

съ

 

ночтовою

 

картою

 

тѣхъ

губерній,

 

15)

 

таблица

 

разстоянія

 

Кіева

 

отъ

 

всѣхъ

губернскпхъ

 

городовъ,

 

14)

 

тарпФЪ

 

внутрепнпхъ

телеграФныхъ

 

сношеній,

 

15)

 

русскія

 

мѣры

 

и

 

вѣ-

сы,

 

1 6)

 

о

 

ярмаркахъ

 

Кіевской,

 

Полтавскоіі,

 

Чер-

ниговской,

 

Волынской,

 

и

 

Подольской

 

губерній.
Цѣна

 

полпаъо

 

Кіевскаго

 

Народнаго

 

Кален-

даря

 

на

 

1866

 

годъ

 

15

 

коп.

 

за

 

пересылку

 

по

 

двѣ

копѣйкп

 

съ

 

каждаго

 

экземпляра.

 

Покупающіе

 

100
экземпляровъ

 

пользуются

 

уступкою

 

10%,

 

брат-
ствамъ,

 

книлшымъ

 

лавкамъ

 

церквей

 

и

 

монастырей
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и

 

первоначальнымъ

   

учплищамъ,

 

выппсывающнмъ

пеменѣе

 

10

 

экземпляровъ,

 

дьлается

  

уступка

 

20%.

Цѣпа

 

стѣннаго

 

Календаря

 

на

 

1866

 

г.,

 

на-

клсепаго

 

па

   

кардопѣ,

 

5

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

к.

Цѣпа

 

стѣнпаго

 

календаря

 

съ

 

хромолитограФИ-

ровапными

 

пзображеніями

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія,
св.

 

Владиміра

 

и

 

Александра

 

Невскаго,

 

наклееннаго

на

 

кардонѣ,

   

10

 

к.

 

съ

 

пересылкою

  

11

 

коп.

Цѣпа

 

адресъ

 

календаря

 

будетъ

 

объявлена

 

впо-

слѣдствіп.

Съ

 

требованіями

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

Рс-
дакцію

 

Кіевскаго

 

Календаря

 

при

 

Кіевской

 

1-й

 

Гим-

назіи.

При

 

редакцін

 

Календаря

 

учре;кдепъ

 

книжный
складъ,

 

для

 

спабліепія

 

книгами

 

но

 

самымъ

 

умѣрен_

нымъ

 

цѣиамъ

 

кпгиквыхъ

 

складовъ

 

при

 

народныхъ

училищахъ.

 

Въ

 

редакціи

 

Календаря

 

молшо

 

пріобрѣ-

тать

 

такліе

 

всѣмъ

 

вобще

 

лнцамъ

 

слѣдующія

 

книги:

Евангеліе

  

па

 

русскомъ

   

языкѣ

 

въ

  

прос-

томъ

 

персплстѣ.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

10

 

к.

Съ

 

пересылкою

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

12

    

-

Въ

   

кожаномъ

   

переплет!;

   

съ

   

золотымъ

обрѣзомъ

  

.

        

....

        

.

        

.

        

.

 

20

    

-

Съ

 

пересылкою

        

.....

 

22

   

-

Сборппкъ

   

молитвъ

  

па

 

Русскомъ

 

языкѣ

въ

 

переплетѣ

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

20

    

-

Съ

 

пересылкою

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

22

    

-

Краткій

 

молнтвословъ

    

.

        

.

        

.

        

.

   

10

     

-

Съ

 

пересылкою

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

   

12

    

-

О

 

святыхъ

 

дпяхъ

 

пли

 

праздникахъ

 

свя-

щенника

 

Пщолко

      

.

        

.

         

.

        

.

   

Ііі

     

-

Съ

  

пересылкою

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

17

Книга

 

Наума

 

о

 

великомъ

 

Божіемъ

 

мірѣ,

Максимовича

 

ц.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

10
Съ

 

пересылкою

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

  

12

    

-
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Правленіе

 

Банка

 

открываетъ

 

своп

 

засѣданія

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю:

 

по

 

понедѣльникамъ,

 

средамъ,

и

 

субботамъ.

 

Правленія

 

Банка

 

въ

 

производствѣ

 

вы-

шеозначенныхъ

 

Банковыхъ

 

операцій,

 

какъ

 

и

 

во

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

свопхъ

 

руководствуется,

 

Высо-

чайше

 

утаерждснпымъ

 

6

 

Февраля

 

1862

 

года

 

ус-

тавомъ

 

о

 

городскихъ

 

общественныхъ

 

Банкахъ,

 

ону-

бликованньгмъ

 

въ

 

газетахъ.

 

1865

 

года

 

Октября

26

 

дня

ОТЪ

 

РЕДДКЦІИ

 

КІЕВСКАГО

 

НАРОДНАГО

 

КАЛЕНДАРЯ.

При

 

отпошепіи

 

Г.

 

Попечителя

 

Кісвскаго

 

учеб

 

-

наго

 

округа

 

Князя

 

Шнринскаго -Шнхматова

 

къ

Его

 

Преосвященству,

 

иолучепы

 

объявления

 

обь

пзданіп

 

Кіевскаго

 

Народнаго

 

Календаря

 

на

 

1866-й

годъ,

 

пздаваемаго

 

въ

 

пользу

 

народа

 

н

 

въ

 

видахъ

Юлшо-Русскаго

 

Края,

 

—

 

съ

 

просьбою

 

о

 

содѣйстін

къ

 

распространенно

 

онаго

 

въ

 

Тамбовской

 

епархіи.
Кіевскій

 

Народный

 

Калспдарь

 

па

 

1865

 

годъ,

распростраппвшійся

 

въ

 

17-ти

 

тысячахъ

 

экземпля-

ровъ

 

и

 

вышедшій,

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

въ

трехъ

 

изданіяхъ,

 

ясно

 

доказываетъ,

 

въ

 

какой

 

сте-

пени

 

сознается

 

въ

 

юго-западномъ

 

краѣ

 

потреб-

ность

 

въ

 

подобной

 

книгѣ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

обна-
рулшваетъ

 

всю

 

пеумѣстпость

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

ка-

лендаря

 

Бердпчевскаго,

 

издававшагося

 

на

 

польском

 

ь

языкѣ.

 

Кіевскій

 

Народный

 

Календарь

 

получаетъ

по

 

этому

 

болѣе

 

общее

 

значеніе

 

и

 

съ

 

запрещеніемъ

Бердпчевскаго

 

календаря

 

долженъ

 

имѣть

 

вь

 

виду

не

 

только

 

православное

 

русское

 

наееленіе

 

края,

 

по

и

 

населеніе,

 

состоящее

 

изъ

 

пновѣрцевъ.

 

Такое

значепіе

 

календаря

 

поставило

 

въ

 

ноебходимость

внести

 

въ

 

него

 

календари

 

римско-католпчеекіЁ

 

и

еврейскій

 

и

 

вообще

 

обратить

 

впиманіе

 

на

 

расшн-

реніе

 

программы

 

этого

 

пзданія.
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Сознавая

 

вполнѣ,

 

что

 

первый

 

опытъ

 

календа-

ря,

 

какъ

 

всякое

 

начинающееся

 

дѣло,

 

требуетъ

 

все-

сторонняго

 

обсуждепія,

 

мы

 

съ

 

благодарностію

 

вы-

слушали

 

замѣчанія

 

опытныхъ

 

людей

 

на

 

календарь

1865

 

года,

 

по

 

возмолшости

 

старались

 

выполнить

желапія

 

лицъ,

 

еочувствующихъ

 

дѣлу

 

издапія

 

Рус-
скаго

 

календаря

 

на

 

русскомъ

 

краѣ,

 

и,

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

учителей

 

Кіевской

 

1-й

 

Гимпазін

 

Радкевича,
Горпескуля,

 

лекаря

 

Страшкевича

 

и

 

другпхъ

 

еотру-

дпнкорх

 

чмѣли

 

возмоліііость

 

улучшить

 

нзданіе

 

ка-

лендаря

 

на

 

1866

 

годъ.

 

Цздапіе

 

это

 

нынѣ

 

печа-

тается

 

и

 

въ

 

непродолліптельномъ

 

времени

 

nocTj-

пить

 

въ

 

продаліу.

 

Независимо

 

отъ

 

полнаго

 

ка-

лендаря,

 

издаваемаго

 

въ

 

пользу

 

училпщъ,

 

для

 

раз-

витія

 

календарнаго

 

дѣла

 

въ

 

югозападномъ

 

краѣ,

издается

 

особый

 

стгьнной

 

календарь

 

на

 

1866
годъ.

 

При

 

полномъ

 

календарь,

 

по

 

предложеішо

 

го-

сподина

 

Кіевскаго,

 

Подольскаго

 

и

 

Волыискаго

 

Ге-

пералъ

 

губернатора

 

генералъ

 

адыотанта

 

Безака,
предположено

 

издавать

 

адреесъ-календарь

 

чиновъ

трехъ

 

югозападныхъ

 

губериій.
Содерлганіе

 

полнаго

 

Кіевскаго

 

Народнаго

 

Ка-
лендаря

 

на

 

1866

 

годъ,

 

отд.

 

I

 

свтьденія

 

церков-

ныя:

 

1)

 

святцы,

 

2)

 

церковное

 

счисленіе,

 

5)

 

объя-
сненіе

 

церковпаго

 

счисленія,

 

4)

 

господскіе

 

и

 

про-

чіе

 

церковные

 

праздники

 

и

 

статскіе

 

торяіествен-

пые

 

дни,

 

5)

 

нѣкоторые

 

особые

 

праздники

 

п

 

цер-

ковные

 

обряды,

 

6)

 

особый

 

мѣсяцесловъ

 

кіевскпхъ

храмовъ

 

и

 

другпхъ

 

праздниковъ,

 

въ

 

Кіевѣ

 

совер-

шаемыхъ

 

съ

 

видами

 

церквей

 

Софійскэго

 

собора,

Мпхайловскаго

 

монастыря

 

и

 

Десятинной

 

церкви,

 

7)

римско-католическій

 

календарь,

 

8)

 

о

 

счисленіи

 

вре-

мепи,

 

9)

 

еврейскіе

 

праздники

 

и

 

посты.

 

—

 

Отд.

 

II
свѣдгьнія

 

о

 

явленіяжъ

 

природы:

 

1)

 

о

 

затмѣні-

яхъ,

 

2)

 

о

 

временахъ

 

года,

 

5)

 

таблица

 

восхоліденія
и

 

захожденія

 

солнца,

 

о

 

4)

 

о

 

воздухѣ,

 

5)

 

отъ

 

чего
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лпцъ

 

вкладовъ

 

на

 

текущій

 

счетъ,

 

на

 

основаніп

 

пра-

вя

 

лт.

 

опубликованныхъ

 

въ

 

семъ

 

году

 

въ

 

№

 

14

 

Указа-

теля

 

Правительственных!»

 

Распоряяісній

 

по

 

Минис-

терству

 

Финаясовъ.

 

На

 

каковые

 

вклады

 

Банкъ

 

бу-

детъ

 

платить

 

процепты

 

по

 

пяти

 

рублей

 

па

 

сто

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Сверхъ

 

того

 

Бапкъ

 

ожпдаетъ

 

въ

пепродолжптельпомъ

 

времени

 

отъ

 

правительства

разрѣшенія

 

па

 

пріемъ

 

для

 

процептовъ

 

въ

 

Банкъ

обращения

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

 

время.

Всѣ

 

ввѣренные

 

Банку

 

вклады,

 

сообразно

 

Высочайше

утвержденнаго

 

Банковаго

 

устава,

 

обезпечиваются

 

нетолько

значительнымъ

 

основнымъ

 

Банковымъ

 

капиталомъ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

состояніемъ

 

Скопннскаго

 

городскаго

 

общества,

 

простирающим-

ся

 

на

 

нѣсколько

 

милліоновъ

 

рублей

 

серебромъ.

 

Безсрочные

безъименные

 

билеты

 

на

 

вклады,

 

вносимые

 

въ

 

Скошшскій

 

Банкъ

разрѣшено

 

принимать

 

въ

 

казну

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

наличными

 

день-

гами,

 

въ

 

той

 

самой

 

суммѣ,

 

на

 

которую

 

они

 

выданы,

 

по

 

ка-

зеннымъ

 

подрядамъ

 

и

 

постановкамъ

 

въ

 

раіонѣ,

 

указанномъ

31-ю

   

статьею

   

Высочайше

   

утвержденнаго

 

б

 

Февраля

 

1862

года

 

Банковаго

 

устава.

Приміъч.

 

Вкладчики,

 

усматривая

 

значительную

 

для

 

себя

 

пользу

 

отъ

возвышенія

 

Скоппнскимъ

 

Банкоиъ

 

процентовъ

 

на

 

вклады

противъ

 

другихъ

 

кредитиыхъ

 

учреждепій

 

и,

 

сознавая

 

при

томъ,

 

что

 

законъ,

 

изъясненный

 

въ

 

Банковомъ

 

уставѣ,

 

на-

равііѣ

 

съ

 

прочими

 

городскими

 

Банками

 

благонадежно

 

га-

раптируетъ

 

вклады

 

Скопннскаго

 

Банка,

 

внесли,

 

со

 

вре-

мени

 

открытія

 

Банка

 

(съ

 

пеболыпимъ

 

въ

 

два

 

года),

 

въ

Банкъ

 

вкладовъ

 

около

 

500,000

 

рублей

 

серебромъ.

 

Эти
вклады

 

поступили

 

отъ

 

присутственныхъ

 

мветъ,

 

отъ

 

дол-

жностныхъ

 

и

 

частпыхъ

 

лпцъ, '

 

отъ

 

обідествъ,

 

церквей

 

п

монастырей,

 

пзъ

 

губерній:

 

мѣстной

 

Рязанской,

 

Москов-

ской,

 

Тверской,

 

Тамбовской,

 

Ярославской,

 

Воронежской,

Тульской,

 

Казапской,

 

Вологодской,

 

Сибирской',

 

Влади-

мірской,

 

Вятской,

  

Саратовской,

  

Черниговской,

 

Смолен-
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ской

 

Екатеринославской,

 

Калужской,

 

Кіевской,

 

Костром-

ской,

 

Курской,

 

Могилевской,

 

Нижегородской,

 

Новогород-

ской,

 

Новочеркаска,

 

Орловской,

 

Пензенской,

 

Волтавской,

Ставропольской,

 

Псковской,

 

Харьковской,

 

Херсонской,

и

 

изъ

 

Бессарабской,

 

Грузинской

 

п

 

Кавказской

 

областей,

Еппссйскаго

 

округа

 

изъ

 

царства

 

Польскаго

 

и

 

Велпкаго

княжества

 

Фпнляпдскаго.—

Банкъ

 

прпппмаетъ

 

къ

 

учету

 

векселя

 

отъ

 

лпцъ

всѣхъ

 

сословій,

 

пмѣющпхъ

 

по

 

закону

 

право

 

обя-

зываться

 

векселями

 

и

 

пзвѣстпыхъ

 

Банку

 

своею

состоятельностію,

 

а

 

также

 

принимаются

 

Банкомъ

къ

 

учету

 

купоны

 

но

 

бплетамъ

 

Банковымъ

 

п

 

Ком-
миссіи

 

Погашенія

 

Долговъ

 

и

 

облнгаціп,

 

вышедшія
по

 

тиражу.

 

Учетная,

 

операція

 

ограничивается

 

го-

довымъ

 

срокомъ,

 

а

 

при

 

томъ

 

Банкъ

 

выдаетъ

 

ссу-

ды

 

подъ

 

залогъ

 

участковъ

 

земли ,

 

находящихся

какъ

 

въ

 

Скопппскомъ

 

уѣздѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всЬхъуѣз-

дахъ

 

Рязанской

 

губернін,

 

камеппыхъ

 

и

 

деревян-

ныхъ

 

домовъ,

 

торговыхъ

 

лавокъ,

 

заводовъ

 

и

 

дру-

гпхъ

 

зданій,

 

находящихся

 

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ,

 

а

также

 

и

 

товаровъ

 

Россійскаго

 

пронзведенія,

 

пазна-

ченныхъ

 

къ

 

сбыту,

 

какъ

 

за

 

границу,

 

такъ

 

и

 

вну-

три

 

пмперін,

 

билетовъ

 

Государственнаго

 

Казна-

чейства

 

и

 

Государственной

 

Коимиссіп

 

Погашенія

Долговъ,

 

Государственпыхъ

 

4%

 

и

 

4%

 

Банковыхъ

билетовъ,

 

безъпмепяыхъ

 

билетовъ

 

общественныхъ

Банковъ,

 

акцій

 

и

 

облпгацій,

 

вынускаемыхъ

 

част-

ными

 

компаніями

 

и

 

полъзующихся

 

гараптіею

 

пра^

вительства,

 

прннпмаемыхъ

 

въ

 

залогъ

 

по

 

казепнымъ

подрядам?»

 

и

 

поставкамъ.

 

Ссуды

 

выдаются

 

подъ

залогъ

 

недвшкпмыхъ

 

имуществъ

 

на

 

сроки

 

отъ

 

1-го

до

 

12-ти

 

лѣтъ,

 

а

 

подъ

 

залогъ

 

двнлиімостп

 

срокомъ

отъ

 

1-го

 

до

 

12-ти

 

мѣсяцевъ.

 

Проценты

 

Бапкомъ

получаются

 

по

 

учетной

 

и

 

ссудной

 

операціямъ

 

по

восьми

 

рублей

 

па

 

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ.
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Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

училпщъ

 

Черни-

говской

 

Дирекціи

     

.

        

,

        

.

        

.

 

40

 

к.

Съ

 

пересылкою

        

.....

 

44

    

-

Историческое

   

обозрѣніе

 

пятидесятилѣ-

тія

 

Кіевской

  

1

 

гимназіи

 

.

        

.

        

.

 

50

    

-

Съ

 

пересылкою.

       

.....

  

52

   

-

Чрезъ

 

Редакцію

 

Календаря

 

молшо

 

по-

лучить

 

также

 

ФотограФическіе

 

пор-

треты

 

прчившаго

 

въ

 

Бозѣ

 

Государя
Наслѣдника

 

Цесаревича

 

Николая
Александровича,

 

ц.

 

съ

 

пересыл.

     

.10

    

-

о

 

продолженіи

 

изданія

 

журналовъ:

въ

 

18вв

  

году.

ДУХОВНЫЙ

   

ВѢСТНИКЪ

Редакція

 

«Духовпаго

 

Вѣстника»

 

будетъ

 

про-

долліать

 

свое

 

изДаніе

 

и

 

въ

 

1866

 

году.

Редакція

 

съ

 

удовольствіемъ

 

будетъ

 

принимать

статьи

 

пногородныхъ

 

сотрудниковъ,

 

прпсылаемыя

для

 

помѣщенія

 

въ

 

лгурналѣ,

 

и

 

обѣщаетъ

 

авторамъ

пхъ

 

денежное

 

вознаграяіденіе,

 

по

 

роду

 

и

 

достоин-

ству

 

статей.

Журналъ

 

«Духовный

 

Вѣстнпкъ»

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

въ

 

1866

 

году

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

до

 

10-ти
и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

измѣ-

нившихся

 

обстоятельству

 

цѣна

 

ягурнала

 

въ

 

1866
году,

 

вмѣсто

 

7

 

рублей,

 

назначается:

 

съ

 

пересыл-

кою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

—

 

5

 

рублей,

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

доставки

 

—

 

4

 

руб.

Подписка

  

принижается:

Въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

журнала,

 

въ

домѣ

 

протоіерея

 

/.

 

JK.

  

Чижевскаъо,
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ДУХОВНЫЙ

 

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАВНВКЪ"
II

   

ГАЗЕТА

„СОВРЕМЕННЫЙ

   

ЛИСТОКЪ"
но.іптііпссбшхть,

 

©БЩветгвсишых/ь

 

и

 

лптера-

турпыхъ

   

извѣстій.

Современное

 

религіозно-нравствснное

 

состоя -

ніе

 

русскаго

 

общества,

 

вызвавшее

 

в

 

г.

 

1860

 

году

иоявленіе

 

на

 

попрнщѣ

 

отечественной

 

духовной

 

;кур-

палистиекп— новаго

 

органа

 

подъ

 

нменемъ

 

«СТРАН-

НИКА»,

 

требуетъ

 

продолжения

 

его

 

дѣятельпости

и

 

въ

 

будущемъ

 

году.

 

Таково

 

нетолько

 

лпчпое

 

на-

ше

 

убѣжденіе,

 

по

 

еще

 

болѣе—убѣл;депіе

 

огромна-

го

 

числа

 

напіихъ

 

читателей.

 

Уступая

 

этому

 

требо-

вание

 

нравствеішаго

 

долга,

 

палагаемаго

 

на

 

наст»

сиященпымъ

 

нашимъ

 

ирпзвапісмъ,

 

мы

 

рѣшплись

и

 

въ

 

будущемъ

 

1866

 

году

 

продолжать

 

пзданіс

 

сво-

его

 

журнала

 

по

 

тойлѵе,

 

одобренной

 

Святѣйпиімъ

Сѵподомъ,

 

программ!. ,

 

по

 

которой

 

опт.

 

издается

уліс

 

шестой

 

годъ.

 

Программа

 

наша,

 

по

 

милости

Болііей,

 

осуществляется

 

каждою

 

мѣсячною

 

книж-

кою

 

«СТРАННИКА»,

 

и

 

этимъ

 

обязаны

 

мы

 

неисто-

щимому

 

усердно

 

ко

 

благу

 

вѣрующнхъ— со

 

стороны

лицъ

 

разнаго

 

сословіл,

 

особенно

 

ліе

 

мпогпхъ

 

до-

стопочтеиныхъ

 

служителей

 

алтаря

 

Господня,

 

ко-

торые

 

опыты

 

духовпыхъ

 

свонхъ

 

паблюдсиій

 

и

 

раз-

мышлснііі

 

о

 

велнкпхъ

 

дѣлахъ

 

Божінхъ

 

доставля-

ютъ

 

памъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторопъ

 

нашего

 

отечества.

Несомнѣпно

 

уповаемъ,

 

что

 

искрениее

 

сочувствіе

къ

 

«СТРАННИКУ»

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

его

трудахъ

 

не

 

освудѣетъ

 

въ

 

пашпхъ

 

собратіяхъ

 

и

 

на

будущее

   

время,

  

о

 

чемъ

 

и

 

ироснмъ

 

пхъ

 

усерднѣй-

25
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шс,

 

во

 

имя

 

общей

 

матери

 

пашей —всятой

 

православ-

ной

 

церкви,

 

и

 

во

 

славу

 

едниаго

 

главы

 

ея,

 

Госпо-

да

 

Бога

 

н

 

Спасителя

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа.

Не

 

смотря

 

па

 

тяжкое

 

семейпое

 

нспытапіе,

 

ко-

торымъ

 

промыслу

 

БОжію

 

угодпо

 

было

 

посѣтить

пасъ,

 

и

 

которымъ

 

въ

 

пачалѣ

 

текущаго

 

года

 

прі-

остаповлепъ

 

былъ

 

своевременный

 

выиускъ

 

кнп-

жекъ

 

«СТРАННИКА»,

 

—

 

мы,

 

при

 

помощи

 

Болгіей,

постепенпо

 

достигли,

 

паконецъ,

 

того,

 

что

 

такъ

 

да-

вно

 

желали

 

паши

 

подписчики,

 

пмеппо,

 

чтобы

 

каж-

дая

 

мѣсячная

 

книжка

 

нашего

 

л.урпала

 

могла

 

вы-

ходить

 

здѣсь,

 

въ

 

С. -Петербург!},

 

въ

 

началѣ

 

мѣся-

ца.

 

Такъ

 

пыпѣшпяя

 

сентябрьская

 

книжка

 

вышла

у

 

насъ

 

въ

 

началѣ

 

сентября,

 

октябрьская

 

въ

 

иача-

лѣ

 

октября.

 

Желая

 

упрочить

 

этотъ

 

порядокъ

 

на

будущее

 

время,

 

мы,

 

по

 

совершенному

 

недостатку

у

 

пасъ

 

лпшпяго

 

времени,

 

не

 

рѣшаемся

 

и

 

въ

 

пасту-

пающемъ

 

году

 

издавать

 

прпбавочпыхъ

 

томовъ

 

ни

«Пропоп гІ»дсіі,»

 

ни

 

«*Ітевіі«

 

для

 

дьтей»,

 

какъ

было

 

въ

 

1865

 

и

 

въ

 

1864

 

годахъ.

 

Съ

 

другой

 

сто-

ропы,

 

падѣясь

 

своевременности©

 

выпусковъ

 

жур-

пала

 

угодить

 

своимъ

 

подписчпкамъ,

 

проспмъ

 

нхъ

самихъ

 

содействовать

 

къ

 

тому

 

на

 

будущій

 

годъ

 

—

благовременностію

 

подписки.

 

Если

 

подписка

 

полу-

чается

 

памп

 

въ

 

ноябрь,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

пачалѣ

 

декабря,

 

то

 

мы

 

безъ

 

затрудпенія

 

моліемъ

нсподоволь

 

заготовить

 

па

 

весь

 

годъ

 

печатные

 

ад-

реса,

 

распределить

 

подппечпковъ

 

по

 

трактовымъ

кнпгамъ,

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

тотчасъ

 

по

 

выпуски

первой

 

книжки—заняться

 

отправкою

 

ея.

 

Не

 

менѣе

валена

 

для

 

пасъ

 

благовременная

 

подписка

 

и

 

въ

томъ

 

отпошеніи,

 

что,

 

судя

 

по

 

числу

 

поступивших!»

до

 

половины

 

декабря

 

пренумерантовъ,

 

мы

 

моліемъ

приблизительно

 

определить,

 

въ

 

какомъ

 

чпслѣ

 

эк-

земнляровъ

 

доллшы

 

печатать

 

свой

 

я;урналъ.

 

Ко-
печно,

   

нельзя

   

обойтись

   

безъ

   

печатапія

 

и

 

запас-
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ныхъ

 

экземпляров?»;

 

по

 

запасы

 

нссоразмѣрныс

 

—

для

 

редакціи

 

разорительны,

 

а

 

недостаточное

 

пхъ

число

 

для

 

самихъ

 

ноднпсчпковъ

 

бываетъ

 

неприят-

но,

 

что

 

испытано

 

нами

 

особсппо

 

въ

 

первыіі

 

годъ

изданія

 

нашего

 

журнала.

Читателялъ

 

пашимъ

 

извѣстно,

 

что

 

съ

 

1-го

 

Ян-
варя

 

1865

 

года

 

въ

 

собственность редакцш

 

«СТРАН-
НИКА»

 

поступила

 

и —основанная

 

по

 

ся

 

же

 

мысли

въ

 

1865

 

году,

 

хотя

 

и

 

состоящая

 

подъ

 

особою

 

ре-

дакціею

 

(А.

 

И.

 

Поновпцкаго),

 

газета:

 

«СОВРЕМЕН-
НЫЙ

 

ЛИСТОКЪ»

 

политических!.,

 

обществеппыхъ

и

 

литсратурныхъ

 

извѣстій.

 

Сочувствіе

 

большинст-

ва

 

читателей

 

нашего

 

журнала

 

къ

 

этой

 

газетѣ,

 

до-

казало

 

намъ,

 

что

 

мы

 

не

 

ошиблись,

 

предпринявъ

ея

 

издапіе.

 

Сообіцая

 

чптателямъ

 

Факты

 

изъ

 

обла-
сти

 

общественной

 

жизни,

 

политики

 

и

 

литературы,

и

 

къ

 

то;ке

 

время

 

не

 

разрушая,

 

а

 

поддерживая

 

и

развивая

 

нравственно -религіозныя

 

убѣжденія

 

въ

своихъ

 

читателяхъ,

 

«СОВРЕМЕННЫЙ

 

ЛИСТОКЪ.»

допыпѣ

 

не

 

упускалъ

 

безъ

 

вппманія

 

и

 

пе

 

будстъ

упускать

 

пи

 

одного

 

болѣе

 

или

 

мсиѣс

 

ваяшаго

 

явле-

нія

 

къ

 

ходѣ

 

общественной

 

жизни,

 

если

 

опо

 

шіѣетъ

какое

 

либо

 

отношспіе

 

къ

 

руководящими

 

его

 

пача-

ламъ.

 

Опъ

 

старается

 

быть,

 

по

 

возможности,

 

пол-

пымъ

 

въ

 

сообщаемыхъ

 

имъ

 

извѣстіяхх;

 

но

 

при

этомъ

 

пе

 

тсрястъ

 

изъ

 

виду

 

главпой

 

своей

 

цѣли,

 

—

удер;кать

 

значеніе

 

органа

 

иравствепно-релнгіозныхъ
началъ

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

общсствѣ.

 

Этнмъ

 

старает-

ся

 

онъ

 

удовлетворить

 

какъ

 

свѣтскимъ

 

своим ъ

 

чп-

тателямъ,

 

такъ

 

особепно

 

духовнымъ,

 

которые

 

за-

явили

 

намъ

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

нмѣть

 

въ

 

своемъ

 

ра-

споряжсніп

 

газету,

 

не

 

чуждающуюся

 

вопросовъ,

относящихся

 

къ

 

ихъ

 

быту.

 

Въ

 

«СОВРЕЗІЕШІЫЙ
ЛИСТОКЪ»

 

вошло

 

очень

 

много

 

статей,

 

касающих-

ся

 

вопроса

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства,

 

объ

участіи

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

   

народнаго

 

образова-
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нія,

 

о

 

выборномъ

 

иачалѣ,

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

улучше-

ніяхъ

 

въ

 

церковной

 

практнкѣ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Такія

 

и

 

по-

добпыя

 

статьи

 

«СОВРЕМЕННЫЙ

 

ЛИСТОКЪ»

 

бу-

детъ

 

представлять

 

общему

 

вниманію

 

и

 

въ

 

буду-

щемъ

 

году,

 

и

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

лица

 

духовпаго

 

зва-

нія

 

не

 

откалчутъ

 

ему

 

въ

 

своемъ

 

содѣйствіп,

 

сооб-

щеніемъ

 

разнаго

 

рода

 

замѣтокъ

 

и

 

корреспопдепцій,

входящпхъ

 

въ

 

его

 

программу.

Жслоаія

 

подписка

 

па

 

кая;дое

 

изъ

 

нашпхъ

новремениыхъ

 

издапій,

 

пли

 

на

 

оба

 

вмѣстѣ,

 

остают-

ся

 

нрелшія,

 

а

 

именно:

 

1)

 

за

 

годовое

 

нзданіе

 

«СТ-

РАННИКА»,

 

состоящее

 

изъ

 

12-тн

 

книжекъ,

 

со

 

всѣ-

йіи

 

прплоаісніямн,

 

портретами,

 

и

 

т.

 

под.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста

 

имперін,

 

ЧЕТырс

рубля

 

есребромть;

 

2)

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

«СОВРЕ-

МЕННАЯ

 

ЛИСТКА»,

 

состоящее

 

изъ

 

104

 

пуме-

ровъ

 

(эта

 

газета

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

педѣлю),

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста,

 

так;ке

 

че-

тыре

 

рубля

 

серебром^

 

5)

 

для

 

подписывающих-

ся

 

на

 

«СТРАНШІКЪ»

 

и

 

«СОВРЕМЕННЫЙ

 

ЛИ-

СТОКЪ»

 

вмѣстѣ,

 

годовая

 

плата

 

па

 

послѣдніе

 

по-

пшкастея

 

до

 

трехль

 

рублей,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

за

 

оба

 

издавія —л;урналъ

 

и

 

газету

 

слѣдуетъ

 

высы-

лать

 

ееяіь

 

рублкй

 

сереброэгь.
Жслающіе

 

могутъ

 

выписывать

 

полныя

 

годо-

выя

 

изданія

 

«СТРАННИКА»

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1862,
1865

 

1864

 

и

 

нынѣшній

 

1865

 

годы,

 

со

 

всѣмп

 

бы-
вшими

 

при

 

пихъ

 

нриложеніязш;

 

а

 

такліе

 

прибавоч-
ные

 

томы

 

Ироиов'Ьдсй

 

и

 

томы

 

Чтенія

 

для

 

дѣ-

тей,

 

издапія

  

1865

 

и

  

1864

 

года

 

(всего

 

4

 

тома).
Цѣпа

 

остается

 

прежняя — за

 

калідый

 

годъ

я'.урнала:

 

8

 

р.

 

5©

 

кош.

 

безъ

 

пересылки,

 

и

 

4L

 

р.

еер.

 

съ

 

иересылкою;

 

а

 

за

 

калідыіі

 

томъ

 

либо
Нрѳиою&дей,

 

либо

 

^Жхепія

 

для

 

дЬтей —по

 

і

 

р«

еер.

 

Но

 

кто

 

пол;елаетъ

 

выписать

 

изданіе

 

журнала

вдрутъ

 

за

 

пять

 

или

 

за

 

шесть

 

лѣтъ,

 

тому

 

оба

 

тома
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Нроповъдей

 

и

 

оба

 

тома

 

Чтеиія

 

для

 

детей

  

бу
дуть

 

высланы

 

въ

 

придачу,

 

безмездпо.
Гг.

 

ипогородаые

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

ис-

ключительно

   

такт»:

   

Въ

   

редакцію

  

духотіаго

ягурпала

 

«СТРШПИБЪ»

 

въ

 

С

 

Петербург

 

ѣ .

Редавторъ

 

и

 

издатель:

  

Протоіерей

 

Василій

Гречу

 

лее

 

ичь.

ВЛІІДІМІРОКІЛ

ЯПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВЕДОМОСТИ

Будутъ

 

издаваться

 

въ

 

1866

 

году,

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

1-го

 

и

 

15

 

числа,

 

выпусками

 

оть

 

3'/2

 

Д°

 

4-хъ

 

листовъ,

 

по

прежней,

 

утвержденной

 

Святѣйишмъ

 

Сѵподомъ,

 

программѣ.

ВДъиа

 

съ

 

пересылкою ...... 5

 

руб.

—

 

'—

   

безъ

 

пересылки...... 4

 

руб.

Требовапія

 

адресовать:

 

г.

 

Бладиміро

 

во

 

Редшщію

 

Жтр-

х'шльныхь

 

ѣѣдомостей.

Редакторы:

 

Свящ.

 

Л.

  

Сервицісгй.

К.

 

Надеоюдынъ.

ДОМ&ІВІІІІІМ

   

ВЕС»ДА.

/Дояавдпяя

 

ІЗесъда

 

сохрапитъ

 

навсегда

 

ха-

рактеръ

 

тон

 

домашней

 

бесѣды,

 

какая

 

ведется

 

ме-

мду

 

людьми

 

православно- благочестивыми

 

и

 

христі-

ански-просвѣщениЫми,

 

пе

 

желающими

 

и

 

въ

 

быту

домашнемъ

 

болтать

 

о

 

нустякахъ;

 

поэтому

 

опа

 

не

будетъ

 

чулідаться

 

никакпхъ

 

вонросовъ,

 

занимаю-

щихъ

 

общество

 

въ

 

то

 

или

 

другое

 

время.

Домашняя

 

Івееѣда

 

выходить

 

будетъ,

 

согла-

сно

 

утверлідеиной

 

програмѣ,

 

по

 

прежнему

 

ежене-

діълъно

 

по

 

субботамъ,

 

выпусками

 

отъ

 

одного

 

до

двухъ

 

и

 

болѣе

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

большаго

 

Фор-

мата.
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Цѣна

 

за

 

годовое

 

издаяіе

 

/Дояялшней

 

ЩесІ»-

ды

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

Импсрін

 

и

 

доставкою

 

па

 

домъ.

 

Для

 

городекпхъ

подписчиковъ

 

4L

 

руб.

 

5©

 

коп.;

 

а

 

для

 

нолучаіощпхъ

непосредственно

 

изъ

  

Конторы

 

Редакцін — 4L

 

руб.

Для

 

облегченія

 

подписчиковъ,

 

допускается

 

раз-

срочка

 

по

 

полугодіямь

 

въ

 

такомъ

 

размѣрѣ:

 

иного-

родпіе

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

нлатятъ

 

5

 

руб.;

 

город-

сніе

 

3

 

руб.

 

SO,

 

и

 

2

 

руб.,

 

тѣ,

 

кои

 

пожелаютъ

 

по-

лучать

 

журпалъ

 

сами,

 

по

 

выдаваемымъ

 

имъ

 

изъ

Конторы

  

билстамъ.

«ВИЧЕРНІЯЯ

    

ГАЗЕТА»,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

И

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ВЪВХОДВІТЪ

   

ЕЯгЕДМЕВІВО

(крозіѣ

 

празднпковъ)

Ііудетъ

   

издаваться

   

въ

   

I8G6

   

году

   

нодъ

 

ирениісю

редакціею

 

и

   

по

 

слѣдующеіі

 

программ!» :

I.

 

Современная

 

лѣтопись

 

Россін.

Руководящая

 

статьи

 

по

 

разпымъ

 

государствешіыыъ

 

и

 

об-
ществешшмъ

 

вопросамъ.

Корресиондепціи

 

изъ

 

разпыхъ

 

мѣстъ

 

Россіи.

II.

 

Полнтнческія

 

заграпнчпыя

 

новости.

III.

   

Учено-литературный

 

отдѣлъ.

IV.

  

Фсльетонъ.

ВІодвііаеная

 

цѣиа:

На

 

годъ.

        

...

        

7

 

руб.

—

   

мѣсяцъ

   

.

        

.

        

.

        

«

     

—

    

60

 

кон.

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города.

Подписа

 

принимается

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

копторѣ

 

«Ве-
черней

 

Газеты»

 

(на

 

Галерпой

 

улпцѣ

 

домъ

 

Мельпикова

 

№

 

14.
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ХРИеТГАНСКОа

   

ЧТЗНІЭ,

издаваемое

 

при

 

С.

 

Петербургской

 

духовной

 

акаде-
мін

 

съ

 

1821

 

года,

 

будетт»

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1806
г.

 

выходить

 

Слгсмѣсячно,

 

по

 

прежней

 

программѣ.

«Христіапское

 

чтеніе»

 

будетъ

 

выходить

книжками,

 

отъ

 

10—12

 

листовъ

 

въ

 

каждый

 

мѣ-

сяцъ.

Подписная

 

цѣпа

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

въ

 

С

 

Пе-
тербургѣ

 

безь

 

доставки

 

па

 

домъ

 

6

 

руб

 

сер.;

 

а

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

во

 

всіь

 

города

 

7
руб.

 

сереброліъ.

 

Желающіе

 

получать

 

«.Христі-
апское

 

Чтеніе»

 

въ

 

конпѣ

 

года

 

въкореілковомъ

 

пе-

реплети

 

благоволятъ

 

высылать

 

за

 

полный

 

экземп-

ляръ

 

(12

 

кнпгъ)

 

10

 

руб.

 

серебром7».

 

Въ

 

видахъ

облегченія

 

подписчиковъ,

 

Редакція

 

съ

 

будущего
года

 

допускаетъ

 

за

 

годовое

 

нздапіе

 

ліурпала

 

раз-

срочку

 

уплаты

 

но

 

полугодпо

 

—

 

«а

 

ручательствомъ

внрочемъ

 

лпцъ

 

и

 

мѣстъ

 

пачальственныхъ.

Подписка

 

па

 

«Жристіаиское

 

чтеніе»

 

прини-

мается

 

въ

 

Редакціи

 

л;урнала

 

при

 

С.-Петербург-
ской

 

духовной

 

академіи,нлн

 

въ

 

правлспіи

 

этой

 

ака-

деміи;

 

такл^е

 

—

 

въ

 

правленіяхъ

 

ипогородпыхъ

 

д.

 

се-

мииарій.

НАРОДНАЯ

     

ГАЗЕТА

Съ

 

1-го

 

Января

 

1866

 

года.

годъ

 

четвертый

выходитъ

 

ея;енедьльпо.

(кромѣ

 

Пасхи

 

и

 

педѣлп

 

Рождества)

цъна

 

съ

 

прилол;еніямн

 

и

 

пересылкою

3

 

руб.

 

сер.

Содсрлсапіе

 

газеты

 

остается

 

тоже

 

самое,

 

т.

 

е.

Статьи

 

касакщіяся

 

общественяаго

 

благоустройст-

ва.—

 

Правптельствеиныя

 

распорял;епія.— Внутрен-

нее

 

обозрѣпіе:

 

Торговля,

 

промышленность,

 

сельское

 

хозяй-
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ство,

 

грамотность,

 

образъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельиости

 

въ

 

столп-

цахъ

 

и

 

провшщіяхъ,

 

путп

 

сообщепія,

 

цѣны

 

на

 

жизненные

припасы

 

и

 

наемъ

 

рабочихъ.

 

—

 

Разныя

 

извѣстія ,

 

какъ

внутренія,

 

такъ

 

п

 

пностраппыя.

 

—

 

Народная

 

медицина,

 

со-

вѣты

 

и

 

предложепія.

 

Хозяйственный,

 

литературныя

 

и

 

другія
замѣтки,

 

новости,

 

вѣсти

 

и

 

слухи.—Оппсанія:

 

мѣстно-

стей,

 

нравовъ,

 

обычаевъ,

 

а

 

также

 

полезного

 

дѣятелъности

 

лицъ,

имѣющей

 

вліяпіе

 

на

 

развитіе

 

пародпаго

 

образованія,

 

городское

нли

 

сельское

 

благоустройство,

 

торговлю,

 

промышленность

 

и

проч.—Разсказы

 

изъ

 

обыденпой

 

жизпи.—Корреспопден-
ція. —Объявлеяія.

Иногороднымъ

 

подписчикамъ

 

на

 

«Народную

 

Газету

 

редак-

ция

 

предлагаетъ

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

за

 

доставленіемъ

 

разныхъ

закономъ

 

невоспрещенныхъ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

мѣстъ

 

и

 

отъ

 

лицъ,

на

 

которыя

 

они

 

укажутъ,

 

безъ

 

всякой

 

за

 

то

 

платы;

 

но

съ

 

приложеніемъ

 

почтовой

 

марки

 

для

 

отвѣта.

При

 

№

 

1-мъ

 

подписчики

 

получаютъ

 

большой

 

портретъ

ГОСУДАРЯ

 

НАСЛѢДНИКА

 

ЦЕСАРЕВИЧА

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Всѣ

 

требовапія

 

адресуются

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

Редак-

цію

 

журнала

 

«ГРАМОТѢЙ»

 

и

 

«НАРОДНОЙ

 

ГАБЕТЪЬ.

НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Ш

    

ЕР

     

Д

     

Ш

     

©

     

Ш

     

®

     

8>

Принятый

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

и

 

учили щахъ

 

п
по

 

разсмотрѣніи

 

духовпо-учебиымъ

 

управленіемъ

 

признанный
полезнымъ,

 

пе

 

только

 

для

 

церковпо-ириходскпхъ

 

и

 

уѣзд-

ныхъ

 

духовпыхъ

 

учнлищъ,

 

но

 

даже

 

и

 

для

 

семинарій,
—вступая

 

съ

 

Октября

 

мѣсяца

 

1865

 

г.

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

сво-

его

 

существованія,

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ;

Лриложенія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

рисунковъ

хозяйственныхъ

 

и

 

портретовъ

 

историческихъ

 

личностей.

Подписная

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

приложепіями

Щ

 

руб.

 

сер.

Всѣ

 

требованія

 

адресуются

 

въ

 

С-Петербургъ,

 

въ

 

Редакцію
журнала

 

«Грамотѣй»

 

и

  

Народной

 

Газеты.

Редакторъ-Издатель

 

И

 

Кутнеревъ.

Съ

 

доотолснія

 

цензуры.

   

15

 

Декабря

  

1865

 

года.

Тамбовъ.

 
Въ

 
Тішогра -iiu

   
Палаты

 
Госулар.

 
Илтущсствъ.



ПРИБАВЛЕНИЕ

к

 

ъ

ТАМБОВСКИЙ)

 

ЕЛАРХШЬЯЫИ

ВЕДОМОСТЯМ

 

ъ.

15

 

лекакря.

            

Д?

 

21.

                       

1865

 

г.

Невидимый

 

міръ.

 

—

 

Фидософскія

 

размыгаленія

  

о

   

релпгіи

 

христіанскоік

—

 

о

 

ііеобходпіиостп

  

вторшшаго

  

откровспія.

 

—

 

Уіюкъ

 

молоканамъ. —

 

Ко-

нсцъ

  

года.

НЕВИДИМЫЙ

   

МІРЪ.

Въ

 

велнкомъ

 

Боліьсмъ

 

царствѣ,

 

кромѣ

 

земли,

есть

 

много

 

другихъ

 

обителей,

 

кромѣ

 

человѣка,

много

 

другихъ

 

существъ

 

высшпхъ,

 

духовпыхъ.

 

Для

христіаппна,

 

котораго

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

находит-

ся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

духовнаго

 

міра

 

и

 

всѣ

 

высшія
наделіды

 

за

 

гробомъ,

 

все

 

—

 

и

 

внѣ

 

и

 

внутрь

 

его —

говорить

 

о

 

другомъ

 

мірѣ,

 

кромѣ

 

того,

 

который

видимъ

 

и

 

осязаемъ.

 

Ибо

 

если

 

вѣрить

 

въ

 

сущест-

вованіе

 

только

 

того,

 

что

 

мы

 

видимъ

 

и

 

осязаемъ,

то

 

многое

 

должно

 

было

 

бы

 

отвергнуть

 

только

 

по

тому,

 

что

 

оно

 

не

 

подлелштъ

 

нашнмъ

 

чувствамъ,

хотя

 

несомненно

 

существуетъ.

Откуда

 

пропсходятъ

 

въ

 

насъ

 

мысли,

 

л;еланія,
чувствованія

 

и

 

отправленія

 

тѣлеспаго

 

организма —

движеніе,

 

возрастаніе,

 

нпщевареніе?

 

Доллшо

 

быть
внутреннее

 

начало,

 

которое

 

заключаетъ

 

вт>

 

себѣ

причину

 

всѣхъ

 

напшхъ

 

свободныхъ

 

дѣйствій,

 

дол-

л;на

 

быть

 

ліивотворная

 

сила

 

въ

 

нашемъ

 

тѣлѣ,

 

под-

держивающая

 

и

 

питающая

  

лшзнь

 

его.

 

Но

 

видимъ
Т.

 
II.
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ли

 

мы

 

это

 

начало?

 

Осязаемъ

 

ли

 

эту

 

сплу?

 

Ни

 

одно

внѣшнее

 

чувство

   

не

 

указываетъ

 

намъ

 

ни

 

того,

 

ни

другаго.

  

Самыя

 

мысли,

 

ліеланія

 

и

 

чувствовапія

 

не

зримы

 

въ

 

томъ

 

вндѣ,

 

въ

 

какомъ

 

опп

 

паходятся

 

въ

насъ.

 

Между

 

тѣмъ

   

можно

 

ли

   

новѣрпть

   

тому,

 

кто

сталъ

 

бы

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

насъ

 

пѣтъ

 

этихъ

 

ду-

ховныхъ

   

отправлеиій

   

и

   

быть

   

не

 

может»,

 

потому

что

 

ихъ

 

нельзя

 

ни

 

впдѣть,

 

ни

 

осязать?

 

Далѣе,

 

ви-

димъ

 

ли

 

мы

   

силы

 

дѣйствующія

   

въ

   

прнродѣ?

 

Мы

знаемъ

 

различный

   

въ

 

пей

  

дѣйствія

   

и

   

явленія,

 

—

видимъ,

 

напрпмѣръ,

 

какъ

 

растенія

 

возпикаютъ

 

изъ

земли,

 

какъ

 

они

  

растутъ,

 

какъ

 

соки

 

въ

  

ппхъ

 

дви-

ліутся

   

кверху

 

и

 

книзу;

   

зпаемъ,

   

что

 

камень,

 

бро-

шенный

 

вверхъ,

   

падаетъ

 

на

 

землю,

  

что

 

пебссныя

свѣтила

   

двшкутся

   

по

   

пепзмѣпнымъ

 

занопамъ;

 

по

видимъ

 

ли

 

тѣ

 

силы,

 

которыми

 

одушевлена

 

вся

 

при-

рода,

   

все

 

пространство

   

міроздапія?

  

Значитъ,

   

об-

ласть

 

бытія

 

не

 

ограничивается

 

тѣмъ,

 

что

 

пораліа-

етъ

 

наши

 

чувства;

 

значитъ,

 

есть,

 

кромѣ

 

того,

 

ко-

торый

 

мы

 

видимъ

 

и

 

осязаемъ,

  

другой

 

міръ —неви-

димый

   

и

   

неосязаемый;

   

значитъ,

   

тупость

 

нашего

зрѣнія

 

не

 

препятствуетъ

 

существовать

  

незрнмымъ,

подобнымъ

 

намъ

 

и

 

даліе

 

высшпмъ

 

насъ

 

существамъ.

Въ

 

ряду

 

тварей,

 

паселяющихъ

 

землю,

 

господ-

ствуетъ

   

постоянный

 

и

 

непзмѣнпый

 

закопъ

 

послѣ-

довательностн.

 

Человѣкъ

 

по

 

красотѣ

   

и

  

совершен-

ству

 

своей

 

природы,

 

есть

 

вѣпецъ

 

земпыхъ

 

создапій.

Но

 

оканчивается

 

ли

   

имъ

 

предѣлъ

   

дивной

 

лѣствп-

цы

   

тварей,

   

вырагкающпхъ

   

премудрость

   

Божію?

Положительное

 

знаніе

 

удостовѣряетъ

 

насъ,

 

что

 

зем-

ля

 

обитаема

   

и

 

существуетъ

 

для

 

человѣка,

   

а

 

ана-

логія

 

ведетъ

 

къ

 

тому

 

же

 

увѣренію

 

и

 

относительно

прочихъ

 

небеспыхъ

 

тѣлъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣЛѣ,

 

неуліе-

ли

   

планеты

 

—

 

эти

   

огромныя

   

массы,

   

которыя

 

мы

видимъ

 

ночью

 

на

 

небо

 

не

 

болѣе,

 

какь

 

блестящими

точками,

 
движутся

 
по

 
небесному

 
своду

 
только

 
для
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того,

 

чтобъ

 

изумлять

 

пасъ

 

свопмъ

 

чудпымъ

 

впдомъ,

или

 

только

 

указывать

 

путь

 

въ

 

тсмнотѣ

 

почей

робкому

 

плавателю

 

по

 

обшпрнымъ

 

равнпнамъ

 

мо-

рей

 

и

 

странницу

 

въ

 

псироходішыхъ

 

лѣсахъ

 

и

 

пу-

стыняхъ,

 

или

 

лучами

 

своими

 

разгонять

 

только

мракъ

 

ночей?

 

Но

 

такая

 

цѣль

 

ихъ

 

мала

 

и

 

не

 

дости-

гнута.

 

Ибо

 

мпогіе

 

ли

 

восхищаются

 

красотой

 

неба?

Мпогіе

 

ли

 

смотрятъ

 

па

 

это

 

дѣло

 

всемогущества

Боліія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

познать

 

величіе

 

и

 

совершен-

ство

 

Творца?

 

А

 

слабый

 

свѣтъ

 

пебесныхъ

 

тѣлъ,

 

ко-

торый

 

они

 

бросаютъ

 

на

 

зсічлю,

 

могъ

 

бы

 

быть

 

за-

мѣпепъ

 

и

 

одной

 

лупой!

 

Путь

 

чрезъ

 

пепроходимыя

страны

 

указывается

 

вѣрпѣе

 

магпптомъ,

 

неліелп

звѣздами.

Но

 

Премудрыіі

 

Зиліднтель

 

вселеппой,

 

изуми-

тельпой

 

во

 

всѣхъ

 

свопхъ

 

частяхъ,

 

ничего

 

не

 

соз-

далъ

 

папраспо

 

и

 

безъ

 

цѣли.

 

Его

 

творческая

 

мысль

велика

 

и

 

достойна

 

Его

 

высочайшей

 

премудрости...

«Я

 

часто

 

бралъ,

 

ипшетъ

 

великій

 

естествоиспыта-

тель

 

н

 

астропомъ

 

Гершель,

 

па

 

булавочную

 

голов-

ку

 

каплю

 

воды

 

н

 

сиускалъ

 

ее

 

па

 

стекло,

 

стоящее

ребромъ

 

въ

 

мпкроскопѣ:

 

капелька

 

воды

 

представ-

лялась

 

наполненною

 

различными

 

породами

 

малень-

кпхъ

 

лііівотныхъ

 

(отъ

 

уіс

 

доли

 

до

 

50

 

дюймовъ

 

ве-

личиной);

 

часто

 

представлялись

 

они

 

въ

 

такомъ

 

вс-

ликомъ

 

мпожествѣ,

 

что

 

па

 

пространствѣ

 

12-ти«»у-

товъ

 

не

 

отыщещь

 

мѣста,.гдѣ

 

бы

 

установить

 

каран-

дашъ.

 

Нерѣдко

 

видалъ

 

я

 

сплошные

 

слон

 

зіелкпхъ

жпвотныхъ,

 

только

 

что

 

выходящпхъ

 

па

 

свѣтъ:

 

опи

были

 

съ

 

булавочную

 

головку.

 

Мсл;ду

 

тѣмъ

 

круп-

ный

 

и

 

совершенно

 

уліс

 

образовавшаяся

 

играли

тутъ

 

же

 

около

 

новорол;дспныхъ.»

 

Если

 

малѣйшая

капелька

 

воды

 

населена

 

столькими

 

лаівотпымп

 

раз-

личныхъ

 

породъ,

 

то

 

могъ

 

ли

 

любвеобильный

 

Тво-
рецъ

 

вселенной

 

оставить

 

пустыми

 

тѣмн

 

велнчест-

венныя

 

тѣла,

 

которыя

 

плаваютъ

 

въ

 

пебеспыхъ

 

про-
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странствахъ?

 

Молшо

 

ли

 

думать,

 

что

 

одна

 

только

наша

 

земля

 

пмѣетъ

 

счастіе

 

слулшть

 

разумнымъ

существамъ,

 

а

 

прочія

 

планеты

 

лишепы

 

этого

 

сча-

стія?

Въ

 

обитаемосгн

 

плапетъ,

 

прнпадлсл;ащпхъ

 

къ

солнечной

 

системѣ,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

причины

 

сомнѣ-

ваться;

  

ибо

 

всѣ

 

опѣ

 

болѣе

 

или

 

мѣнѣе

 

пмѣютъ

 

ме-

Яіду

 

собой

 

сходство

 

и

 

всѣ

 

составляюсь

 

одну

 

семью.

Меркурій

 

и

 

Вепусъ

 

имѣютъ

 

атмосферы,

 

наполпен-

ныя

 

облакамп,

 

которыя

 

явно

 

нредпазначепы

 

къ

 

ос-

лабленію

 

сильпаго

 

солпсчнаго

 

зноя

 

и

 

блеска;

 

день

и

 

ночь

 

тамъ

 

одинаковой

 

длины

 

съ

 

нашими.

 

Въ

 

ftfap-

сѣ

 

различаютъ

 

очерки

 

матерпковъ

 

и

 

морей;

 

па

 

немъ

также

 

есть

  

атмосфера

 

и

 

облака;

 

бѣлыя

 

пятпа,

 

вид-

нѣгощіяся

 

на

 

его

  

полюсахъ,

  

съ

 

вероятностью

 

по-

читаютъ

   

за

 

снѣгъ;

   

сутки

 

па

 

Марсѣ

 

разпятся

  

отъ

нашпхъ

 

немногимъ

 

болѣе

 

получаса.

 

Полагаютъ,

 

что

вся

 

наша

 

солпечная

   

система

 

состоитъ

 

изъ

 

одпнхъ

и

  

тѣхъ

 

ліе

 

составпыхъ

 

частей.

 

По

 

пзслѣдовапіямъ

Бупзена

 

н

 

КпрхгоФа,

 

доказавшихъ

 

анализами

 

сол-

нечнаго

   

спектра,

   

солнечная

 

атмосфера

 

содерл;нтъ

пары

 

натрія,

   

калія,

   

кальція

 

и

 

другихъ

 

веществъ,

которыя

 

всѣ,

   

безъ

 

исключепія,

 

встрѣчаются

 

и

 

на

землѣ.

 

Такое

 

сходство

 

планетъ

 

солнечпой

  

системы

съ

 

землею

 

необходимо

 

ведетъ

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

со-

ставъ

 

ихъ,

 

свѣтъ,

 

теплота,

 

воздухъ,

 

вода,прозябенія
и

 

суточный

 

перемѣны

 

даны

 

имъ

 

для

 

поддерлганія

 

и

блага

 

живыхъ

 

существъ,

 

способпыхъ

 

цѣнить

  

сла-

дость

 

ліизни.

 

Не

 

пмѣемъ

 

причины

 

отвергать

 

прн-

сутствія

 

жизни

 

и

 

на

 

планетахъ

 

другихъ

 

солнечныхъ

системъ,

   

которыхъ

   

въ

 

безмѣрпомъ

   

простраиствѣ

мірозданія

   

безчисленпое

  

зіполіество;

  

ибо

 

благость
п

 

любовь

 

Творца

 

вездѣ

 

одинаковы.

 

Вездѣ

 

поэтому

должны

   

быть

 

и

  

существа,

   

умѣющія

 

цѣннть

  

бла-
гость

 

п

 

любовь

 

Его,

 

славить

 

Его,

 

благодарить

 

Его
и

 
покланяться

 
Ему.

 
Боговдохповепный

 
царь

 
Давидъ,
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видно,

 

но

 

сомнѣвалея

 

въ

 

обитаемости

 

небесныхъ
тѣлъ,

 

когда

 

прпзывалъ

 

солнце

 

п

 

лупу,

 

всѣ

 

звѣзды

и

 

свѣтъ,

 

небеса

 

небесъ

 

и

 

воды,

 

который

 

превыше

небесъ,

 

хвалить

 

Господа

 

(Псал.

 

148,

 

5 —4),

 

Без-

душный

 

тварп

 

могутъ

 

ли

 

саля

 

собоіі

 

хвалить

 

Его?
Безъ

 

сомнѣніл,

 

ихъ

 

хвалебные

 

звуки

 

могутъ

 

воз-

поепться

 

къ

 

престолу

 

Всемогущаго

 

только

 

устами

разумпыхъ

 

су.ществъ.

ІІтакъ,

 

какой

 

же

 

безковечпый

 

рядъ

 

создапій
долліснъ

 

простираться

 

еще

 

за

 

человѣкомъ!

 

Сколь-
ко

 

доллшо

 

быть

 

высшпхъ,

 

разумпыхъ

 

тварей,

 

на-

селяющихъ

 

небесныя

 

обители

 

и

 

нрославляющихъ

благость

 

Давшаго

 

пмъ

 

бытіе!

 

II

 

если

 

земныя

 

тварп

вѣпчаются

 

человѣкомъ, —образомъ

 

и

 

подобіемъБо-
лііимъ:

 

то

 

съ

 

какими

 

совершенствами

 

долиіны

 

быть
тѣ

 

существа,

 

которыя

 

обнтаютъ

 

въ

 

высшпхъ

 

свѣ-

топоспыхъ

 

мірахъ?

 

Свящеппое

 

ипсаніе,

 

говоря

 

о

 

ду-

ховномъ

 

мірѣ,

 

пазываетъ

 

мпогія

 

существа,

 

высшія
человѣка:

 

без

 

плотны

 

я

 

силы,

 

неестественные

умы,

 

небесное

 

воинство,

 

Божественные

 

вѣст-

ники,

 

пресвіьтлые

 

духи,

 

невидимый,

 

прекрас-

нѣйшія

 

существа,

 

Ангелы,

 

Архангелы,

 

Нача-

ла

 

■>

 

Власти,

 

Господстві/і,

 

Силы,

 

Престолы,

 

Хе-
рувимы,

 

Серафимы,

 

—

 

вотъ

 

сопмъ

 

псболттслеіі!

Къ

 

этому

 

блаженному

 

сопму

 

прпчнеляемъ

 

и

 

усои-

шихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

братій

 

и

 

есстръ

 

нашпхъ.

 

Святый
Апостолъ

 

Павелъ

 

называетъ

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

при-

блшкенными

 

къ

 

пебесамъ,

 

припадлел;ащимп

 

къ

 

об-

ществу

 

Ангеловъ,

 

членами

 

певпдимаго

 

міра.

 

Вы

приступили,

 

говорить,

 

опъ,

 

къ

 

горгь

 

Сіоиу

 

и

 

ко

граду

 

Бога

 

живаго,

 

небесному

 

Іерусалиму,

 

а

тьмамъ

 

Ангеловъ,

 

къ

 

торжественному

 

собра-

нью

 

и

 

церкви

 

первепцевъ,

 

написанпыхъ

 

на

 

пебс-

сахъ,

 

и

 

къ

 

Судіи

 

всп>хъ

 

Богу,

 

и

 

къ

 

духамъ

 

пра-

ведниковъ,

 

достигшихъ

 

совершенства,

 

къ

 

Хода-

таю

 

новаго

   

завѣта

 

Іисусу

 

(Евр.

  

12,

 

22 —24).
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Слово

 

Бол;іе,

 

описывая

 

свойства

 

чпстыхъ

 

ду-

ховъ,

 

говоритъ,

 

что

 

они

 

плоти

 

п

 

костей

 

не

 

имѣютъ,

потребностей

 

нашего

 

тѣла

 

не

 

ощущаготъ;

 

зиаютъ

болѣе

 

чсловѣка

 

(2

 

Цар.

 

14,

 

20),

 

владѣютъ

 

боль-

шею

 

крѣпостыо,

 

п

 

В7»

 

своемъ

 

двплісиін

 

не

 

подчи-

нены

 

тѣмъ

 

закопамъ

 

пространства

 

и

 

времени,

 

ко-

рымъ

 

подлеліатъ

 

люди

 

(Іов.

 

1,

 

7). —Тѣ

 

изъ

 

нихъ,

которые

 

остались

 

вѣрными

 

Богу

 

и

 

непрестанно

творять

 

Его

 

волю

 

(Псал.

 

102,

 

10),

 

обладають

 

вы-

сокими

 

нравственными

 

совершспствамп,

 

особепною

мудростью

 

н

 

святостью,

 

н

 

называются

 

избранными
Ангелами

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

21);

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

отпали

 

отъ

Него,

 

лишены

 

этнхъ

 

совершеиствъ,

 

и

 

называются

ангеламп,

 

несоблюдишжи

 

своего

 

начальства ,

дьяволами,

 

духами

 

злобы,

 

бѣсамп,

 

князьями

 

тьмы

и

 

другими

 

ненавистными

 

именами.

Что

 

касается

 

до

 

нашнхъ

 

отпошепій

 

къ

 

этпмъ

невпднмымъ

 

сущсствамъ,

 

то

 

отъ

 

насъ

 

зависптъ

 

—

быть

 

ли

 

друзьями

 

ангеловъ,

 

пли

 

сообщниками

 

де-

моновъ.

 

Добродѣтсльная

 

и

 

святая

 

жизпь

 

прнвле-

каетъ

 

къ

 

намъ

 

любовь

 

и

 

покровительство

 

Анге-

ловъ,

 

нечестивая

 

и

 

беззаконная

 

вводитъ

 

насъ

 

въ

сообщество

 

демоновъ.
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ФИЛОСОФСКІЯ

  

РАЗМЫШЛЕНІЯ

О

  

РЕЛИГІИ

  

ХРИСТИАНСКОЙ.

О

 

НЕОБХОДИМОСТИ

 

BTOPZ4HAPO

ОТКРОВЭНІЯ.

(Окончапіе)

Здравая

 

фплософія,

 

устами

 

свопхъ

 

мудрецовъ,

прямо

 

и

 

пололштелыю

 

высказала

 

ул;е,

 

что

 

разумъ

человѣческій

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

 

моліетъ

 

найтн

 

н

 

со-

ставить

 

точпыхъ

 

и

 

убѣдительпыхъ

 

для

 

всякаго

познаній

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

душѣ,

 

ея

 

безсмертіп

 

и

 

взаим-

ныхъ

 

отношеніяхъ

 

меліду

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

а

меліду

 

тѣмъ

 

отпошенія

 

эти

 

составляюсь

 

необходи-
мыя

 

основанія

 

обществъ

 

человѣческихъ,

 

и

 

следо-

вательно

 

долліны

 

существовать

 

въ

 

самой

 

сущпостн

вещей

 

и

 

человѣкъ

 

долліеиъ

 

ихъ

 

знать

 

и

 

осущест-

влять

 

въ

 

ліпзнн.

 

ІІлатопъ,

 

Сократъ,

 

Цпцеронъ,

КонФуцій,

 

а

 

въ

 

повѣйшія

 

времепа

 

Моптэнь,

 

Па-

скаль,

 

Бэль

 

и

 

другіе

 

открыто

 

признавались,

 

что

только

 

Боліествепное

 

паученіе,

 

только

 

откровепіе
могло

 

бы

 

удерліпвать

 

и

 

паправлять

 

человѣка

 

на

этомъ

 

пути.

 

Послѣдпсс

 

слово

 

Цицерона, —этого

 

вс-

ликаго

 

историка

 

древней

 

философін,

 

послѣднсе,

 

от-

носительно

 

валінѣйшей

 

истины

 

о

 

Богѣ,

 

слово

 

его,

которымъ

 

онъ

 

окапчнвастъ

 

своіі

 

трактатъ,

 

есть

 

толь-

ко

 

віъро лтность.

 

«Вероятность,

 

говорнтъ

 

на

 

счетъ

«этого

 

предмета

 

Впкторъ

 

ле

 

Клеркъ,

 

вотъ

 

все,

 

что

«доступно

 

чисто

 

человѣческнмъ

 

нознаніямъ.

 

Самъ
«Платонъ,

 

который

 

въ

 

рслпгіозпомъ

 

отпошепіи

«наиболѣе

 

приближался

 

своимъ

 

гепіемъ

 

къ

 

псти-

«намъ

 

христіанскимъ,

 

прпзнавалъ

 

боліествениое

 

от-

«кровеніе

 

необходпмымъ

 

пособісмъ

 

своему

 

нсвѣдѣ-
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«нію»

 

(*).

 

Столь

 

ate

 

валиіая

 

истина

 

о

 

безсмертіи
души

 

неменѣе

 

того

 

была

 

только

 

вѣроягною

 

для

лучшихъ

 

фйлософовъ

 

древности

 

(**).

 

Гнббонъ,

 

ко-

тораго

 

душа,

 

какъ

 

извѣстно

 

всякому,

 

не

 

очень

 

со-

чувствовала

 

откровенію

 

хрнстіапскому,

 

подтвердив-

ши

 

Фактъ,

 

выводптъ

 

такое

 

заключеніе:

  

«такъ

 

какъ

(*)

 

Oeuvres

 

de

 

Сісегов,

 

publiees

 

par.

 

J.

 

Vict,

 

le

 

Clerc.

Notes

 

du

 

traite

 

de

 

la

 

Nature

 

des

 

dieux,

 

in

 

fine.

(**)

 

Изложивши

 

свои

 

мыслио

 

безсмертіи

 

души,

 

Сократъ.въ

 

Горгіи,
говорить

 

своему

 

собесѣднику:

 

«ты,

 

конечно,

 

считаешь

 

эти

 

мысли

«бредомъ

 

старика,

 

выжившаго

 

изъ

 

ума,

 

и

 

презираешь

 

пхъ.

 

Я

 

и

 

самъ

«презпралъ

 

бы

 

ихъ,

 

если

 

бы

 

носредствомъ

 

нашпхъ

 

изслѣдовааій

«намъ

 

удалось

 

найти

 

что

 

нибудь

 

болѣе

 

благотворное

 

и

 

болѣедосто-

«вѣрное.»

 

Тракгатъ

 

свой

 

о

 

старости,

 

оканчивая

 

отрывкомъ

о

 

безсмертіп

 

души,

 

Цицеронъ

 

непосредственно

 

за

 

тѣмъ

 

прибавлаетъ:

«если

 

я

 

обманываюсь,

 

вѣруя

 

въ

 

безсмертіе

 

души,

 

то

 

съ

 

удоволь-

«ствіемъ

 

отдаюсь

 

этому

 

обману,

 

и

 

не

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

меня

 

вы-

«велп

 

изъ

 

заблужденія,

 

составляющего

 

отраду

 

моей

 

жизни.»

 

Во-

обще

 

у

 

древнихъ

 

фплософовъ,

 

наиболѣе

 

приближающихся

 

къ

 

исти-

нѣ,

 

на

 

задней

 

сторонѣ

 

ихъ

 

мыслей

 

вездѣ

 

оказывается

 

безнадеж-

ный

 

скептицизмъ,

 

вслѣдствіѳ

 

котораго

 

они,

 

какъ

 

бы

 

по

 

дѣйствію

нѣкоторой

 

тяжести,

 

и

 

на

 

высотѣ

 

самыхъ

 

выспреннихъ

 

порывовъ

свопхъ

 

колеблются

 

и,

 

обезспленпые,

 

падаютъ

 

долу.

 

Вотъ

 

впрочемъ

законченная

 

картина

 

пхъ

 

невѣдѣнія

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

и

 

собствен-

ная

 

прпзпанія

 

въ

 

своемъ

 

невѣдѣиіи,

 

написанная

 

рукою

 

Цицерона

такъ,

 

какъ

 

бы

 

могъ

 

наппсать

 

только

 

Паскаль :

 

«obscuritas

 

ге-

«гпт,

 

говорить

 

онъ,

 

quae

 

ad

 

confessionem

 

ignorationis

 

ad-

«duxerant

 

Socratem,

 

et

 

veluti

 

amantes

 

Socratem,

 

Demo-

«critum,

 

Anaxagoram,

 

Empedoclem,

 

onmes

 

pene

 

veteres,

«qui

 

nihil

 

cognosci,

 

nihil

 

percipi,

 

nihil

 

sciri

 

posse

 

duxe-
«rut;

 

angustos

 

sensus,

 

imbecilos

 

animos,

 

brevia

 

curricu-

«la

 

vitae,

 

et

 

in

 

profundo

 

veritatem

 

esse

 

demersam:

 

opi-

«nionibus

 

et

 

institutis

 

omnia

 

teneri:

 

nihil

 

veritati

 

reli-

«nqui;

 

deinceps

 

tenebis

 

circumfusa

 

esse

 

dixerunt»

 

(Acad.
II,

 

lib

 

1.

 

XII).
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«философія,

 

при

 

всѣхъ

 

чрезвычайныхъ

 

усиліяхъ

«своихъ,

 

могла

 

дойти

 

только

 

до

 

указанія

 

па

 

л;ела-

«ніе,

 

чаяніе

 

будущей

 

лшзаи,

 

и

 

много

 

—

 

что

 

до

 

ея

«вѣроятпостп;

 

то

 

собственно

 

только

 

Боліествсшю-

«му

 

откровенно

 

свойственно

 

непоколебимо

 

увѣрить

«насъ

 

въ

 

ея

 

действительности

 

и

 

представить

 

поло-

«л;еніе

 

той

 

невидимой

 

страны,

 

которой

 

прсдпазна-

«чено

 

принимать

 

души

 

человѣчсскія,

 

по

 

разлучсніи

«ихъ

 

съ

 

тѣлами»

 

(*).

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

валшѣй-

шимъ

 

доказательством!»

 

сстественпаго

 

бсзсилія

 

ра-

зума

 

Вт»

 

отношенін

 

къ

 

этпмъ

 

предметамъ

 

слул;птъ,

представляемый

 

во

 

вссмъ

 

родѣ

 

чсловѣческомъ,

 

ха-

осъ

 

тѣхъ

 

пе.іѣпостей

 

и

 

заблулідепій,

 

какія

 

распро-

страпепы

 

въ

 

мірѣ

 

раціопалпзмомъ,

 

когда

 

опъ

 

уси-

ливался

 

запять

 

мѣсто

 

предапія.

 

Уліс

 

Сократъ

 

и

 

Пла-

топъ,

 

смотря

 

на

 

прервавшуюся

 

пить

 

преданія,

 

упот-

ребляли

 

постояпныя

 

усилія

 

связать

 

се,

 

по,

 

при

 

со-

знан!

 

и

 

болѣе

 

и

 

бол

 

Be

 

возрастающей

 

трудности

 

най-

ти

 

ее,

 

о

 

пи

 

молились

 

о

 

нисиослапіп

 

поваго

 

откро-

венія,

 

какъ

 

едниствепнаго

 

средства

 

возвратить

 

міру

истину,

 

и

 

высказали

 

тѣ

 

замѣчательпыя

 

истины,

прнмѣненіе

 

къ

 

которымъ

 

сдѣлано

 

у

 

Виктора

 

ле

 

Клер-

ка:

 

«Впрочемъ

 

падобпо

 

и

 

при

 

помощи

 

оставшихся

«у

 

насъ

 

обломковъ

 

истины,

 

какъ

 

па

 

утлоіі

 

ладьи,

«переплывать

 

бурное

 

море

 

настоящей

 

жизни,

 

пока

«пе

 

будетъ

 

указанъ

 

намъ

 

болѣе

 

вѣрпый

 

путь

 

по

«некоторому

 

Божественному

 

обп>тованію,

 

въ

*новомъ

 

откровеиіи,

 

импзіощемъ

 

служить

 

для

«насъ

 

кораблемъ,

 

которому

 

не

 

страшны

 

бури

« жорскія »(**).

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

«надобно

 

оліи-

«дать,

 

что

 

нрпдетъ

 

кто

 

пнбудь

 

научить

 

насъ

 

тому,

«какъ

   

мы

 

долліны

   

поступать

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

бо-

(*)

 

Gibbon

 

Histoire

 

de

 

la

 

deGad.

 

de

 

l'empir,

   

rom.

 

t.

 

XIII

 

p.

42

 

ed.

 

Guizot.

(* ¥ )

 

Plat,

 

in

 

Phaed.
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«гамъ

 

и

 

людямъ.

 

Одипъ

 

только

 

Богъ

 

можетъ

«научить

 

насъ

 

сему*

 

(*).

 

Эти

 

слова,

 

въ

 

устахъ

такихъ

 

философовъ,

 

составляютъ

 

лучшее

 

вырал;е-

піе

 

безпаделшостп

 

разума

 

человѣческаго,

 

при

 

соб-

ственной

 

слабости

 

и

 

пемощи

 

возстановпть

 

Рели-

гію.
Но

 

уліелп

 

осталось

 

въ

 

томъ

 

же

 

положеніи

 

и

теперь

 

то,

 

что

 

во

 

времена

 

Сократа

 

и

 

Платона

 

было

невозмояшо

 

для

 

человѣка

 

безъ

 

новаго

 

нисиосла-

нія

 

ему

 

духа

 

истины? —Но

 

становясь

 

развращепнѣс,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

теряясь

 

въ

 

лабиринтѣ

 

заблуліденій,

ужели

 

человѣкъ

 

сдѣлался

 

способнѣе

 

вновь

 

овладѣть

первобытною

 

истиною?

 

Ужелй

 

его

 

природа

 

надѣле-

на

 

теперь

 

высшими

 

дарами

 

созерцательности,

 

чѣмъ

какими

 

обладала

 

она

 

когда

 

то

 

въ

 

состояніи

 

невин-

ности?

 

Неул;ели

 

родъ

 

человѣческій

 

могъ

 

вдругъ

сойдти

 

съ

 

того

 

скользкаго

 

пути

 

развращенія,

 

но

которому

 

онъ

 

стремился?

 

Надобно

 

отказаться

 

отъ

здраваго

 

смысла,

 

чтобы

 

остановиться

 

на

 

такихъ

мысляхъ.

 

И

 

действительно,

 

гораздо

 

позже

 

мы

 

слы-

гапмъ,

 

какъ

 

Цицеропъ

 

оплакиваетъ

 

болѣе

 

п

 

болѣе

непредотвратимое

 

изнемоліеніе

 

рода

 

человѣческаго

подъ

 

тяжестію

 

суевѣрія,

 

которое

 

преслтъдуетъ

и

 

гпететъ

 

насъ,

 

какъ

 

онъ

 

выраліается,

 

везде,

куда

 

бы

 

жы

 

ни

 

обращались,

 

и,

 

распростра-

нившись

 

у

 

всіъхъ

 

народовъ,

 

тирански

 

власт-

вуете

 

надъ

 

слабою

 

природою

 

человгьческою ;

и

 

какъ

 

послѣдній

 

изъ

 

философовъ

 

языческихъ,

 

Се-

нека,

 

пропзноситъ

 

надгробную

 

рѣчь

 

этой

 

фило-

софііі

 

и

 

открыто

 

признаетъ

 

ее

 

потерявшею

 

всякую

возмолшость

 

имѣть

 

паслѣдниковъ:

 

«Кто

 

теперь

 

за-

«нимается

 

мудростію,

 

и

 

кто

 

дорояштъ

 

ею

 

больше,

«чѣмъ

 

посѣщеніемъ

 

какого

 

нибудь

 

прохожаго?

 

Кто

(*)

 

Plat.

 

Apolog.

 

Socrat.

 

Смотр,

 

также

 

Alcib.

 

Dialog.

 

2.

 

Epi-
norn.

 

п

 

друг.
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«обращаетъ

 

впнмапіе

 

на

 

философііо,

 

кромп

 

тѣхъ,

«кто

 

не

 

обратнлъ

 

ее

 

для

 

себя

 

въ

 

предметъ

 

забавы

«для

 

препровол;дспія

 

времени?

 

А

 

безъ

 

этого

 

она

«бы

 

и

 

не

 

существовала.

 

Двѣ

 

академіи-іревпяя

 

и

 

по-

«вая

 

—

 

не

 

оставили

 

свонхъ

 

лфецовъ.

 

Не

 

только

 

пе

«открываются

 

истины,

 

псизвѣстныя

 

древнпмъ,

 

а

 

па-

«оборотъ —старыя

 

истины

 

ел;едпевно

 

утрачивают

 

-

«ся.

 

Ахъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

дал;с

 

всѣ

 

уснлія

 

наши

 

но-

« святили

 

изыскапію

 

истины,

 

если

 

бы

 

ему

 

пол;ерт-

«вовала

 

всѣмъ

 

ліаромъ

 

свопмъ

 

пылкая

 

юпость,

 

а

«старость

 

своими

 

мудрыми

 

совѣтами,

 

тщательно

«собранными

 

поздпѣйшимп

 

поколѣпіямн;

 

и

 

тогда

 

мы

«едва

 

ли

 

успѣлн

 

бы

 

только

 

нроннкпуть

 

въ

 

бездпу,

«въ

 

которой

 

скрывается

 

истина.

 

А

 

пастоящія

 

паши

«пзыскапія

 

такого

 

свойства,

 

что

 

опп

 

сдвалн

 

касают-

«ся

 

копчпкомъ

 

пальца

 

дал;с

 

поверхности

 

той

 

иоч-

«вы,

 

подъ

 

которою

 

она

 

скрывается»

 

(*).

Единственное

 

средство

 

выпутаться

 

пзъ

 

такого

полол;енія

 

и

 

возстаповнть

 

релпгіозныя

 

истины,

 

по

мнѣпію

 

Цицерона,

 

какъ

 

сказано

 

было

 

выше,

 

со-

стояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

бы,

 

по

 

руководству

 

преданія,
возвратиться

 

къ

 

релпгін

 

предковъ,

 

къ

 

бол;ествен-

ному

 

наставлепію,

 

т.

 

с.

 

къ

 

первобытному

 

откро-

венію.

 

Но

 

такое

 

обращеніе

 

во

 

времена

 

Цицеропа
было

 

гораздо

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

во

 

времепа

 

Сократа

 

и

Платона;

 

мракъ

 

суевѣрія

 

увеличился,

 

голосъ

 

древ-

няго

 

преданія

 

былъ

 

заглушенъ

 

п

 

замолкъ;

 

н

 

вслѣ-

дствіе

 

того

 

быстрое

 

пнспадепіе

 

разума

 

человѣче-

скаго

 

во

 

всѣ

 

роды

 

заблулідепія

 

въ

 

высшпхъ

 

клас-

сахъ

 

общества,

 

не

 

раздѣлявшихъ

 

загрубѣлыхъ

 

суе-

вѣрій

 

толпы,

 

сопровождалось

 

умственпымъ

 

безбо-
лііемъ,

 

и

 

увлеченіемъ

 

самой

 

псобуздаппой

 

чувст-

венности,

 

—

 

непзбѣлшымъ

 

послѣдствіемъ

 

крайпяго
ослаблепія

 

разума.

(*)

 

Senec.

 

Quaest.

 

natur.,

 

VII,

 

33.
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При

 

впимательномъ

 

изученін

 

языческаго

 

об-

щества

 

въ

 

эту

 

эпоху,

 

легко

 

примѣтить,

 

что

 

совер-

шающееся

 

въ

 

немъ

 

превращеніе

 

во

 

все

 

не

 

даетъ

мѣста

 

тому

 

странному

 

предполол;енію,

 

что

 

будто

бы

 

родъ

 

человѣческій

 

въ

 

состояпіи

 

былъ

 

возвра-

тить

 

самъ

 

собою

 

утраченныя

 

религіозныя

 

истины.

Это

 

Фактъ,

 

что

  

со

 

временъ

 

Цицерона

 

многобо-
л;іе

 

стало

 

падать

 

отъ

 

собственной

 

тял^естп.

 

Тайно

подкопанное

 

раціонализмомъ,

 

опо

 

потеряло

 

все

 

свое

обаяніе,

 

всякое

 

значеиіе

 

для

 

разума.

 

Надъ

 

его

 

мп-

ѳологическими

 

баснями

  

пасмѣхались

 

п

 

открыто

 

от-

вергали

   

обязательность

   

вѣрованія

 

въ

 

ихъ

 

смыслъ

п

 

значеніе;

 

и

 

зпамснптѣйшіе

 

философы,

 

равно

 

какъ

дерзкіе

 

и

 

отъявленные

 

злодѣп, —Цпцеронъ

 

такъ

 

же

какъ

 

и

 

Катилнна, — одинаково

 

презирали

 

боговъ

 

въ

миоологнческомъ

 

значенін

 

этого

 

слова.

 

Но

 

въэтомъ

двил;еніи

   

видѣть

   

начало

   

поворота

 

къ

 

древнпмъ

 

и

простымъ

 

пстипамъ

 

релпгіи

 

естественной,

 

значило

бы

 

впадать

 

въ

 

грубую

 

ошибку;

 

пе

 

только

 

пѣтъ

 

здѣсь

этого

   

поворота,

 

а

 

напрогивъ,

   

это

  

шагъ

   

дальпѣй-

шій,

   

новое

   

нпспаденіе

    

къ

 

заблул;денію.

   

Раціопа-
лизмъ,

    

въ

   

свопхъ

  

первыхъ

 

иокушеніяхъ,

 

сначала

направилъ

 

свою

 

дѣятельность

 

протнвъ

 

религіи

 

есте-

ственной

 

п

 

предалъ

 

ее

 

въ

 

жертву

 

страстямъ

 

чело-

вѣческнмъ,

   

которыя

   

исказили

 

и

   

переработалп

 

ее

по

 

евоимъ

 

прихотямъ,

 

въ

 

впдахъ

 

собствснпыхъ

 

пн-

тересовъ.

 

Огсюду

   

вышло,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

едннымъ

Богомъ

 

стали

   

признавать

   

многпхъ

 

боговъ.

 

Но

 

въ

послѣдовавшемъ

 

за

 

тѣмъ

   

хаосѣ

   

миоологнческомъ,

какъ

 

ни

  

были

 

смѣшпы,

  

пелѣпы

 

и

 

святотатственны

басни

 

многоболіія,

 

все

 

еще

 

въ

 

основаніи

 

оставалось

нѣчто

 

релнгіозпое.

   

Тутъ

 

только

 

идея

 

единаго

 

Бо-
Ліества

 

была

 

раздроблена,

 

искалісна

 

и

 

унижена;

 

но

чувство

 

Болгества

 

еще

 

пе

 

было

 

подавлепо

 

и

 

изглаж-

дено;

 

оно,

 

хотя

 

отчасти,

 

все

 

еще

 

пробивалось

 

и,

 

па-

перекоръ

   

заблуліденіяиъ

 

ума,

 

проппкало

 

добрымь
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вліяніемъ

 

въ

 

сердца.

 

Важиѣйшіе

 

догматы

 

о

 

право-

судіи

 

Божіемъ,

 

о

 

будущей

 

лшзпи

 

и

 

ожндающнхъ

человѣка

 

по

 

смерти

 

паказапіяхъ,

 

или

 

паградахъ,

все

 

еще

 

оставались,

 

хотя

 

и

 

были

 

обезобралісны,

 

и

слулшлн

 

обуздапіемъ

 

и

 

противудѣйствіемъ

 

послѣд-

нимъ

  

краііностямъ

   

развращеппаго

 

сердца

 

чсловѣ-

ческаго.

Въ

 

многоболііи

  

первыхъ

   

временъ

   

было

 

еще

нечто

 

валтое

 

и

 

строгое,

 

внушавшее

 

страхъ

 

и

 

бла-
гоговѣніе

 

къ

 

богамъ,

 

въ

 

чемъ

 

сохранялись

 

еще

 

нѣ-

которые

 

остатки

 

первоначальной

 

релпгіп

 

естествен-

ной.

 

Но

 

позліе,

 

мпогобол;іс

 

совершенно

 

утратило

эти

 

свойства,

 

и

 

согласно

 

началу

 

своего

 

нронехол;-

дспія,

 

развиваясь

 

по

 

законамъ

 

логической

 

послѣ-

довательностн,

 

это

 

искаліенное

 

богослул;епіе

 

само

собою

 

болѣе

 

п

 

болѣе

 

нскал;алось

 

и

 

обращалось

 

въ

слуліеніе

 

и

 

угодничество

 

всѣмъ

 

страстямъ

 

развра-

щеппаго

 

сердца

 

человѣческаго.

 

Вт»

 

этпхъ

 

то

 

обсто-

ятсльствахъ

 

раціонализмъ,

 

никогда

 

не

 

прекращав-

ши!

 

свопхъ

 

наступательныхъ

 

дѣйствій

 

протпвъ

 

ре-

лигіп,

 

началъ

 

дѣйствовать

 

противъ

 

пея

 

ул;е

 

от-

крыто;

 

потому

 

что

 

рслпгіознос

 

слул;епіе

 

стало

 

ул;е

позорнвімъ

 

п

 

недостоппымъ

 

человѣка;

 

релнгіи,

 

соб-

ственно

 

говоря,

 

улле

 

пе

 

было.

 

Это

 

возстапіе

 

раці-

оналпзма

 

имѣло

 

цѣлію

 

поставить

 

накопецъ

 

міръ

надъ

 

бездною

 

безболия

 

и

 

отверл;епія

 

всякой

 

рели-

гіп.

 

Тутъ

 

открывалось

 

ул;е

 

окончательное

 

торліест-

во

 

зла

 

на

 

землѣ.

 

Изъ

 

области

 

суевѣрія

 

міръ

 

пи-

спа лъ

 

въ

 

область

 

рѣшптельпаго

 

псвѣрія

 

и

 

нечестія;

п

 

потому

 

ему

 

оставалось

 

только

 

панестп

 

послѣд-

ній

 

ударъ

 

релнгіозной

 

истнпѣ.

 

Такъ,

 

видпмт»,

 

что

Цпцеронъ

 

одинаково

 

занятъ

 

зіыслію

 

о

 

пеобхо-

димости

 

искоренить

 

суевѣріе

 

и

 

ноддерл^ать

 

рели-

гію;

 

онъ

 

н

 

защнщаетъ

 

последнюю

 

п

 

воорул;астся

противъ

 

перваго;

 

по

 

эти

 

благонамѣренпыя

 

усплія
его

 

остались

 

безплодны.

 

Сусвѣріе

 

многобол;нпковъ
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моліпо

 

бы

 

еще

 

остановить,

 

пли

 

покрайпей

 

мѣрѣ

перемѣпить,

 

по

 

религіп

 

пельзя

 

было

 

возродиться;

и

 

какъ

 

говоритъ

 

Плутархъ,

 

«кто

 

убгьгалъ

 

суевѣ-

рія,

 

тотъ

 

бросался

 

въ

 

грубое

 

и

 

бездушное

 

не-

честіе

 

безбожія^

 

перескакивая

 

чрезъ

 

релиъію,
осажденную

 

множествомъ

 

боговъ*.

 

Это

 

значитъ,

что

 

пе

 

зпали

 

и

 

пе

 

въ

 

состоянін

 

были

 

понять

 

п

 

опре-

дѣлнть,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинная

 

религія,

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

умы,

 

уклопившіеся

 

съ

 

пути

 

преда-

ния,

 

не

 

могли

 

сойтись

 

и

 

согласиться

 

мел;ду

 

собою

касательно

 

сего

 

предмета,

 

теряясь

 

то

 

на

 

распуті-
яхъ

 

суевѣрія,

 

то

 

въ

 

безднѣ

 

печестія

 

и

 

нсвѣрія

 

(*).

Всѣ

 

писатели

 

оставили

 

намъ

 

свидѣтельства

 

объ
этомъ

 

нечестін

 

и

 

соедпненпомъ

 

съ

 

ннмъ

 

страшномъ

развращепіи

 

нравовъ,

 

до

 

котораго

 

дошли

 

Римляне,

при

 

первыхъ

 

Кесаряхъ.

 

Ул;е

 

Лукрецій

 

посвящаетъ

свой

 

поэтическій

 

талаптъ

 

безбожію

 

п

 

матеріализ-
му;

 

а

 

это

 

ведетъ

 

къ

 

тому

 

предполол;енію,

 

что

 

уче-

те

 

это

 

было

 

тогда

 

въ

 

ходу

 

въ

 

обществѣ;

 

равпымъ

образомъ

 

п

 

Цезарь,

 

въ

 

присутствіи

 

всего

 

Сената,
открыто

 

провозглашаетъ

 

толіе

 

ученіе;

 

и

 

одинъ

 

толь-

ко

 

Катонъ

 

возвышаетъ

 

голосъ,

 

что

 

бы

 

выразить

осуліденіе

 

противъ

 

него

 

во

 

пмя

 

древппхъ

 

праоте-

ческихъ

 

правовъ

 

(*).

 

Вскорѣ

 

эти

 

мысли

 

Лукреція
и

 

Цезаря

 

стали

 

достояніемъ

 

и

 

убѣлідепіемъ

 

наро-

да;

 

а

 

Ювеналъ

 

передаетъ

 

намъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время,

даліе

 

дѣтн

 

не

 

вѣрпли

 

въ

 

сущсствованіс

 

ада

 

(**).

 

Ис-

(*)

 

Самъ

 

Плутархъ,

 

какъ

 

дптя,

 

предавался

 

суевѣріямъ.

 

Такъ

 

онъ,

 

по

его

 

собственному

 

разсказу,

 

хаживалъ

 

на

 

гору

 

Геликонъ

 

для

 

прп-

иесенія

 

жертвы

 

любви,

 

и

 

несмотря

 

на

 

свою

 

старость,

 

будучи

 

при

томъ

 

жрецомъ

 

Аполлона,

 

предавался

 

пляскѣ

 

около

 

жертвенника

этой

 

богини.

(**)

 

Sallust.

 

in

 

Catilin.

(***)

           

Esse

 

aliqtios

 

manes

 

et

 

subterrenca

 

regna. ..

Nee

 

pueri

 

credunt...,

 

но

 

тутъ

 

же

 

прибавляетъ

 

Ювепалъ:

Sed

 

tu

 

vera

 

puta...

 

(Satire

 

II).



419

торпкъ

 

Филонъ,

 

жпвшій

 

во

 

времена

 

Калигулы, горь-

ко

 

жалуется

 

на

 

то,

 

что

 

міръ

 

тогда

 

иаводпенъ

 

былъ
безбожіемъ

 

(*).

 

Да

 

и

 

самь

 

Сепека,

 

пъ

 

своемъ

«Уттъшеніи

 

Марцію»

 

говорит!,,

 

—

 

«что

 

мертвые

«не

 

пспытываютъ

 

никакой

 

скорби

 

и

 

что

 

мученія
«ада

 

не

 

что

 

ипое,

 

какъ

 

только

 

вымыслъ.

 

Сиерть
«составляетъ

 

развязку

 

и

 

предѣлъ

 

всѣмъ

 

горестямъ;

«далѣе

 

сего

 

не

 

простираются

 

наши

 

песчастія».

 

И
не

 

этому

 

ли

 

философу

 

рукоплескалъ

 

Рпмъ,

 

при

 

Кла-

вдіи

 

и

 

Неропѣ,

 

когда

 

онъ

 

на

 

сценѣ

 

въ

 

трагедіи

 

го-

ворил'!»:

 

«post

 

mertem

 

nihil,

 

ipsaque

 

mors

 

nihil?»

 

(**).

Да

 

что

 

говорить;

 

самъ

 

Цпцеронъ

 

(такъ

 

суетна

 

самая

лучшая

 

фплософія),

 

въ

 

торжественпомъ

 

случаѣ,

 

въ

защитительной,

 

по

 

дѣлу

 

молодаго

 

Клуенція,

 

рѣчи,

предъ

 

лицемъ

 

правителей

 

народныхъ,

 

пе

 

ліертво-

валъ

 

ли

 

своими

 

убѣ;кденіямп

 

въ

 

пользу

 

совершен-

наго

 

певѣрія,

 

выставляя,

 

какъ

 

пелѣную

 

басню,

 

вѣ-

рованіе,

 

будто

 

бы

 

можно

 

подвергнуться

 

страданіямъ

въ

 

другомъ

 

мірѣ,

 

и

 

для

 

подтвергкденія

 

сего

 

ссыла-

ясь

 

на

 

общее

 

современное

 

мпѣніе

 

(***)?

 

Наконецъ,

О

 

Philo,

 

Allegor.

 

legis

 

lib.

 

III.

(**)

 

«Спросятъ,

 

можетъ

 

быть»,

 

говорить

 

Вильмень,

  

«какъ

 

согласить

«такое

  

ученіе

  

Сенеки

 

со

 

миожсствомъ

 

такпхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

его

 

со-

«чппеніяхъ,

 

гдѣ

 

душа

 

добродѣтелыіая

 

представляется

 

какъ

 

бы

 

бо-

«гомъ?

 

Это

 

примиряется

 

однпмъ

 

протпворѣчіемъ

 

его

 

самому

 

себѣ,

«какъ

 

это

 

часто

 

случается

 

не

 

съ

 

одипмъ

 

писателемъ».

(***)

 

Quae

 

si

 

falsa

 

sunt,

 

id

 

quod

 

omnes

 

intelliguut,

 

etc

 

(Pro

Cluent ,

 

LXI).

 

Выше

 

приведенное

 

мнѣніе

 

Впльменя

 

можетъ

 

быть

приложено

 

п

 

къ

 

Цицерону,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

мож-

но

 

сказать,

 

что

 

Цпцеронъ

 

былъ

 

масгперъ

 

своего

 

дтла;

но

 

все

 

таки

 

надобно

  

согласиться,

   

что

 

его

 

фплософія

 

была

 

столь

глубоко

 

созерцательна,

 

что

 

онъ

 

не

 

могъ

 

вполнѣ

 

отказаться

 

отъ

 

нея

ради

  

какой

  

нибудь

   

преходящей

 

нужды,

 

илп

 

чтобы

 

онъ

 

нисколько

не

 

осуществлялъ

 

въ

 

собственномъ

 

лпцѣ

 

пмъ

 

самимъ

 

начертаннаго

портрета

 

оратора:

 

ѵіг

 

probus,

 

dicendi

 

peritus.
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Самъ

 

же

 

Цпцеронъ

 

оставплъ

 

намъ

 

свпдѣтельство

 

о

томъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

фнлософія

 

и

 

безбожіе

 

сде-

лались

 

однозпачущпми

 

(*).

 

Вотъ

 

до

 

чего

 

доходили

люди

 

мыслящіе,

 

убѣгая

 

сусвѣрія.

Мало

 

того:

 

опп

 

предавались

 

безболшо,

 

не

 

раз-

ставаясь

 

съ

 

суевѣріемъ.

 

Къ

 

суевѣрію

 

опи

 

обра-

щались

 

для

 

того,

 

чтобы

 

находить

 

себѣ

 

побуліде-

нія

 

къ

 

преступлсніямъ,

 

а

 

къ

 

безболіію,

 

—

 

чтобы

заглушать

 

угрызенія

 

совѣсти;

 

на

 

сценѣ

 

осмѣивали

Юпитера,

 

а

 

въ

 

сенатѣ

 

боготворили

 

Клавдія.

 

Толь-

ко

 

новыя

 

суевѣрія

 

занимали

 

мѣсто

 

старых?»;

 

ибо

духъ

 

человѣческій

 

пе

 

моліетъ

 

оставаться

 

безъ

 

вѣ-

рованія

 

въ

 

сверхъестественное;

 

и

 

всегда

 

бываетъ

такъ,

 

что

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

Его

Промыслъ

 

искал;ается

 

и

 

подавляется

 

въ

 

сердцѣ,

разумъ

 

наполняется

 

суевѣріемъ

 

(**).

 

Астрологія,

нолшебство,

 

и

 

чародѣйство

 

производили

 

Фуроръ

 

и

обогащали

 

я.рецовъ

 

языческихъ.

 

Здѣсь

 

очень

 

кста-

ти

 

мнѣ

 

открывается

 

возмолшость

 

предоставить

 

вмѣ-

сто

 

меня

 

говорить

 

другому

 

писателю,

 

счастливо

соединяющему

 

знаніе

 

съ

 

краснорѣчіемъ.

 

—

 

«Нель-

«зя

 

читать

 

писателей

 

этого

 

времени ,

 

говоритъ

«Вильмень,

 

н

 

пе

 

замѣчать

 

особенности

 

пхъ

 

языка,

«составляющаго

 

такл;е

 

историческую

 

черту

 

ихъ

«сочпненій,

 

а

 

равно

 

нельзя,

 

къ

 

удивленно,

 

не

 

при-

« знать

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Цицерона

 

и

«Лукреція

 

оказывается

 

только

 

починка

 

и

 

какъ

 

бы

«штопанье

 

суевѣрій

 

человѣческпхъ.

 

Въ

 

исторіи

 

Це-

« зарей

 

вездѣ

   

представляются

 

только

  

гаданія,

 

аст-

(*)

 

Eos,

 

qui

 

philosophiae

 

dant

 

operam,

 

non

 

arbitrari

 

deos

esse

 

(De

 

invent,

 

lib

 

1,

 

с

 

XXIX).

(**)

 

«Фаталпзмъ»,

 

очень

 

справедливо

 

говорить

 

Французъ

 

de

 

Cham-
pagny,

 

«былъ

 

болѣзнію

 

этого

 

вѣка,

 

однимъ

 

нзъ

 

началъ

 

его

 

разло-

«женія,

 

богатымъ

 

источнпкомъ

 

гнуснѣіішвхъ

 

суевѣрій

 

и

 

безбожія».

(Les

 

Cesars

 

t.

 

1,

 

36).
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«рологическія

 

прсдсказанія,

 

чудесныя

 

явленія,

 

ма-

«гическія

 

вызыванія.

 

Что

 

оставалось

 

отъ

 

древпяго

«идолослуліенія,

 

было

 

еще

 

больше

 

осквернено

 

ра.і-

«вращенісмъ

 

общсствеппыхъ

 

правовъ,

 

и

 

участіе
«въ

 

этомъ

 

слул;еніи

 

было

 

неменѣе

 

нечестиво

 

въ

«свопхъ

 

мольбахъ,

 

какъ

 

и

 

нслѣпо

 

по

 

своему

 

прсд-

«мету.

 

Не

 

случайному

 

же

 

стсчепію

 

обстоятельств?»
«падобпо

 

приписать

 

то

 

единодушное

 

согласіе

 

мпо-

«гпхъ

 

писателей

 

этого

 

времени,

 

которые

 

всѣ

 

оди-

«наково

 

говорятъ

 

о

 

нечестивычъ

 

молптвахъ,

 

совср-

«шасмыхъ

 

во

 

храмахъ,

 

и

 

о

 

л;ертвахъ,

 

приносимыхъ

«богамъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

успѣхъ

 

въ

 

постыд-

«пыхъ

 

дѣлахъ. —

 

Такимъ

 

образомъ

 

римское

 

пдоло^

«слулгепіе,

 

утративши

 

то,

 

что

 

было

 

въ

 

пемъ

 

нѣ-

« когда

 

патріотпческаго,

 

стало

 

заниматься

 

только

«тѣмъ,

 

что

 

вело

 

къ

 

соблазну

 

п

 

развращенно:

 

ре-

«лнгія

 

безнравственная,

 

корыстолюбивая

 

и

 

нрода-

«жпая,

 

нечестіе,

 

заразительно

 

зловредное,

 

суевѣріс

«безпредметпое,

 

бросавшееся

 

на

 

всѣ

 

странности

 

и

«обманы

 

чужестранные,

 

смѣшеиіе

 

всѣхъ

 

релпгііі

«и

 

всѣхъ

 

пороковъ

 

въ

 

пеобьятпомъ

 

хаосѣ

 

Рима,

«упилісніе

 

и

 

развращение

 

духа

 

рабствомъ,

 

подлою

*-лестію

 

и

 

праздностію, —вотъ

 

чѣнъ

 

сдѣлалось

 

мпо-

«гобожіе

 

римское»

 

(*)!.
Такимъ

 

образомъ

 

я,

 

по

 

всей

 

справедливости,

ечнталъ

 

себя

 

въ

 

правѣ

 

вывести

 

то

 

заключеніе,

что

 

ппкогда

 

міръ

 

пе

 

былъ

 

столько

 

псснособспъ

возстановпть

 

въ

 

себѣ

 

пстппы

 

релпгіозпыя,

 

какъ

въ

 

это

 

время;

 

ппкогда

 

пе

 

было

 

въ

 

нсмъ

 

большаго

оскудѣпія

 

этнхъ

 

нстипъ;

 

и

 

ппкогда

 

одпакол.ъ,

 

при

крайпемъ

 

разлоліспіп

 

общества

 

языческаго,

 

не

 

об-

парулшвалась

 

больше,

 

какъ

 

въ

 

это

 

время,

 

необхо-

димость

 

этнхъ

   

нстипъ

 

во

 

всей

 

ихъ

 

пебеспой

 

чпе-

(*)

  

Du

 

polytheisme;

 

Melange,

 

ed.

 

in.

 

18,

 

t.

 

11

 

p.

 

52.
T.

 
II.

                                                                   
26
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тотѣ.

 

Родъ

 

человѣческій

 

томился

 

въ

 

смертныхъ

мукахъ.

 

И

 

ему

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

невозмо-

лшо

 

было

 

изъ

 

развращеннаго

 

многоболия,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

погрязалъ

 

около

 

тридцати

 

вѣковъ,

 

возстать

и

 

возвыситься

 

до

 

релнгіп

 

первобытпой;

 

онъ

 

могъ

только

 

падать

 

глубліе

 

и

 

глубл;е.

И

 

меяіду

 

тѣмъ

 

оказывается,

 

что

 

родъ

 

человѣ-

скій

 

въ

 

это

 

самое

 

время

 

какъ

 

бі»і

 

какою

 

то

 

всемо-

гущею

 

рукою

 

увлечет»

 

былъ

 

къ

 

самому

 

высшему

совершенству

 

нравственному.

 

Въ

 

это

 

самое

 

время

мракъ

 

суевѣрія

 

разсѣевастся,

 

заря

 

первобытной

релпгіп,

 

въ

 

продолженіи

 

трехъ

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

скры-

вавшаяся,

 

вновь

 

является

 

па

 

горизонтѣ

 

и

 

внезаппо

пробудившуюся

 

землю

 

освѣщаетъ

 

самыми

 

чисты-

ми

 

и

 

свѣтопоснымн

 

идеями

 

о

 

еднпомъ

 

Богѣ,

 

Его

святости,

 

благости,

 

правдѣ

 

и

 

безконечпомъ

 

цар-

ствѣ

 

и

 

владычествѣ,

 

о

 

духовности

 

и

 

безсмертіп

 

ду-

ши

 

человѣческой

 

и

 

ея

 

предназначеніи

 

къ

 

безко-

нечному

 

усовершенствованію,

 

о

 

взаимном!»

 

братствѣ

всѣхъ

 

людей

 

между

 

собою,

 

о

 

достоинстве

 

приро-

ды

 

человѣческой,

 

о

 

взаимной

 

любви

 

и

 

благотвори-

тельности.

 

Эти

 

то

 

идеи,

 

проникая

 

одряхлѣвшійміръ

своимъ

 

лшвотворнымъ

 

свѣтомъ,

 

возбудили

 

въ

 

иемъ

сознаніе

 

и

 

чувство

 

всѣхъ

 

обязанностей,

 

оплодотво-

рили

 

его

 

всякими

 

добродѣтелямн

 

преданности

 

волѣ

Бол;іей,

 

самоотверженія,

 

тернѣяія,

 

пеустрашимаго

мулісства

 

и

 

непоколебимой

 

твердости

 

дал;е

 

до

 

смер-

ти;

 

вссцпло

 

преобразовали

 

и

 

дѣлалп

 

его

 

міромь
повымъ,

 

который

 

непрестанно

 

противоборствуетъ
всѣмъ

 

старымъ

 

стихіямъ

 

разлоліенія

 

и

 

разрушенія

и

 

бодро

 

стремится

 

по

 

тому

 

естественному

 

пути

просвѣщенія

 

и

 

оСразовяпностн,

 

на

 

который

 

онъ

вступилъ

 

за

 

осьмнадцать

 

вѣковъ

 

пазадъ.

Во

 

имя

 

самой

 

очевидности,

 

у

 

самаго

 

взыска-

тельнаго

   

разума

   

спрашиваю

 

теперь,

 

кто

 

могъ

 

со-
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вершить

 

такое

 

чрезвычайное

 

чудо

 

превращенія

 

въ

мірѣ?

 

Какпмъ

 

это

 

образомъ

 

возможно

 

было

 

релн-

ліознымъ

 

пстинамъ

 

снова

 

возвратиться

 

на

 

землю,

если

 

пе

 

тѣмъ

 

ate

 

путемъ,

 

какпмъ

 

онѣ

 

и

 

первый
разъ

 

были

 

низведены

 

па

 

землю,

 

путемъ

 

тѣмъ

 

бо-
лѣе

 

пеобходнмымъ,

 

что

 

эти

 

истины

 

нетолько

 

бы-
ли

 

совершенно

 

утрачены,

 

по

 

и

 

встрѣчалн

 

вездѣ

бсзчпсленныя

 

пренятствія

 

къ

 

своему

 

возвращенію?
Откуда

 

онѣ

 

могли

 

заимствовать

 

столько

 

свѣта

 

и

силы,

 

чтобы

 

дѣііствовать

 

на

 

міръ

 

такъ

 

лиівотвор-

но

 

и

 

нобѣдоноспо,

 

если

 

пе

 

отъ

 

Того,

 

Кто

 

Самъ

есть

 

вѣчный

 

Источнпкъ

 

всякой

 

истины,

 

всякаго

свѣта

 

и

 

силы,

 

и

 

о

 

которомъ

 

одпомъ

 

можно

 

сказать,

что

 

Опъ

 

нвилъ

 

салу

 

мышцы

 

Своей

 

(Лук.

 

1,

 

і>1)?

Какъ?

 

Уліелп

 

возмолшо,

 

чтобы

 

разумъ

 

человѣче-

скій,.

 

который

 

и

 

въ

 

началѣ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

открыть

 

этнхъ

 

нстипъ

 

и

 

потомъ

 

сохранить

 

пхъ

въ

 

цѣлости,

 

когда

 

опѣ

 

были

 

даны

 

ему,

 

могъ

 

вне-

запно

 

возвратить

 

нхъ

 

себѣ

 

разомъ

 

и

 

прптомъ

 

въ

большей,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

полнотѣ,

 

иослѣ

 

того

 

какъ

всецѣло

 

утратплъ

 

пхъ?

 

Вт»

 

продолженіи

 

тридцати

вѣковъ

 

опъ

 

не

 

могъ

 

предохранить

 

себя

 

отъ

 

посто-

янно

 

возраставшаго

 

развращепія

 

и

 

разлол;епія,

 

и

вдругъ

 

самъ

 

собою

 

оліивплся,

 

обновился

 

и

 

всту-

пил!»

 

па

 

истиппый

 

путь?

 

Не

 

значило

 

ли

 

бы

 

это,

что

 

смерть

 

естествеппо

 

мол;етъ

 

рояідать

 

л;пзпь;

развращеніе

 

—

 

зачипать

 

и

 

нронзращать

 

святость,

мракт» —испускать

 

свѣтъ?

 

Какія

 

нелѣпыя

 

противо-

рѣчія!

 

II

 

сколько

 

прнпул;дены

 

бываютъ

 

допускать,

болѣе

 

чѣмъ

 

дѣтскаго

 

легкомыслія

 

и

 

легковѣрія,

когда

 

не

 

хотятъ

 

дерл;аться

 

истинно

 

разумной

 

вѣ-

ры!
Монтэнь

 

нриводптъ

 

пзрѣченіе

 

Сенеки:

 

«О

 

какъ

«ннзокъ

 

и

 

презрѣнъ

 

человѣкъ,

 

если

 

опъ

 

не

 

возвы-

«шается

 

надъ

 

человѣческою

 

природою»;

 

и

 

за

 

тѣмъ

со

 

всею

 

силою

   

своего

  

здраваго

   

смысла

 

объясня-
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етъ

 

несостоятельность

 

этой

 

мыелп.

 

«Вотъ,

 

говоритъ

«онъ,

 

прекрасное

 

изрѣченіе,

 

вырал;ающее

 

доброе

«ліеланіе,

 

но

 

оно

 

равно

 

и

 

нелѣпо;

 

ибо

 

захватить

«горстію

 

больше

 

чѣмъ

 

вмѣщаетъ

 

пасть

 

руки,

«взять

 

въ

 

охапку

 

больше,

 

чѣмъ

 

обнимаютъ

 

руки,

«н

 

надѣяться

 

шагнуть

 

дальше,

 

чѣмъ

 

достаютъ

 

ноги,

«псвозмоліпо

 

и

 

иелѣпо;

 

такліе

 

и

 

то,

 

чтобы

 

чело-

«вѣкъ

 

сталъ

 

выше

 

самаго

 

себя

 

п-

 

своей

 

человѣче-

«ской

 

природы;

 

ибо

 

онъ

 

мол;етъ

 

видѣть

 

своими

«глазами

 

и

 

понимать

 

только

 

своимъ

 

смысломъ.

«Выше

 

самаго

 

себя

 

онъ

 

поднимется

 

только

 

тогда,

«когда

 

Богъ

 

сверхъестественно

 

подниМетъ

 

его

 

Сво-

«ею

 

рукою;

 

поднимется,

 

когда

 

съ

 

самоотверліені-

«емъ

 

отречется

 

отъ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

средствъ

«и

 

прсдоставитъ

 

себя

 

поднимать

 

и

 

возвышать

 

сред-

«ствамн

 

чисто

 

небесными.

 

О

 

такомъ

 

Боліествен-

«помъ

 

и

 

чудесномъ

 

перетворепіп

 

человѣка

 

свойст-

«венпо

 

заявлять

 

только

 

пашей

 

хрнстіаиской

 

вѣрѣ,

«но

 

пе

 

стоической

 

добродѣтели»

 

(*).

Этими

 

словами,

 

достойпымп

 

одобрепія

 

здраваго

смысла

 

человѣческаго,

 

вкороткѣ

 

вырал;ается

 

все

то,

 

что

 

мы

 

старались

 

утвердить

 

въ

 

послѣдпихъ

двухъ

 

статьяхъ.

 

Особеипое

 

прилолгеніе

 

онѣ

 

имѣ-

ютъ

 

по

 

отношепію

 

къ

 

тому

 

слѣдствію,

 

до

 

котора-

го

 

дошли.

 

Перетворепіс

 

рода

 

человѣческаго

 

христі-

апствомъ

 

представится

 

дѣломъ

 

Болісствеииымъ

 

для

всякаго,

 

кто

 

искренно

 

рѣшнтся

 

слѣдовать

 

виушені-

ямъ

 

просвѣщеппаго

 

и

 

безпрпстрастнаго

 

разума.

Искать

 

пропзводнтельнаго

 

начала

 

этого

 

дѣла

 

въ

естественныхъ

 

сплахъ

 

человѣчества,

 

собственно

разсматриваемаго

 

въ

 

томъ

 

пололіенін,

 

въ

 

которомъ

оно

 

было,

 

когда

 

совершалось

 

это

 

великое

 

обновле-
ніе

 

его,

   

по

   

истинѣ,

   

значило

   

бы,

   

какъ

 

говоритъ

(*)

 

Essais,

 

liv.

 

П.

 

chap.

 

11.
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Моптэнь,

 

желать

 

«взять

 

въ

 

охапку

 

больше,

 

чѣмъ

«обппмаютъ

 

руки»,

 

т.

 

е.

 

зпачило

 

бы

 

искать

 

/te-

возможнаго

 

(*).

Не

 

доставало

 

бы

 

полпоты

 

въ

 

пашемъ

 

пзслѣ-

дованіп

 

о

 

столь

 

вагкпомъ

 

нредметѣ,

 

если

 

бы

 

мы

 

въ

заключеніе

 

его

 

не

 

признали

 

нулаіыиъ

 

отвѣчать

 

под-

робно

 

па

 

возражение,

 

за

 

которое

 

съ

 

поснѣшностію

хватаются

 

новерхпостпые

 

умы,

 

чтобъ

 

увернуться

отъ

 

призпапія

 

откровенных!,

 

истинъ,

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ропъ

 

пхъ

 

окруліающпхъ.

 

Возражсніе

 

могло

 

быть

возбуждено

 

приведенною

 

выпискою

 

пзъ

 

Монтэня.

(*)

 

II

 

у

 

Вольтера,

 

при

 

всеіі

 

его

 

сатапппской

 

яростп

 

протпвъ

 

хрпсті-

анства,

 

были

 

святыя

 

минуты

 

здраваго

 

смысла

 

п

 

искренности.

 

Да-

же

 

замѣчательно,

 

что

 

у

 

него

 

почти

 

ппкогда

 

не

 

было

 

недостатка

въ

 

здравомъ

 

смыслѣ,

 

когда

 

дѣло

 

шло

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

осудить

 

міръ

древнііі

 

при

 

сравненіи

 

его

 

съ

 

міромъ

 

хрпстіанскпмъ.

 

Опъ

 

никогда

не

 

ослѣплялся

 

на

 

счдтъ

 

безсилія

 

человѣчества

 

и

 

необходимости

для

 

него

 

Божественной

 

помощи,

 

и

 

даже

 

вопреки

 

самому

 

себѣ

 

час-

то

 

исиовѣдывалъ

 

эту

 

истину.

 

Во

 

мвогихъ

 

мѣстахъ

 

свопхъ

 

сочп-

ненііі,

 

особенно

 

въ

 

Sophronismc

 

ct

 

Adclos,

 

въ

 

повмѣ

 

па

разрушеніе

 

Лиссабона,

 

въ

 

примѣчаніяхъ

 

и

 

въ

 

Un

chreticn

 

contre

 

six

 

jnifs

 

онъ

 

очень

 

ясно

 

выставляетъ

 

вге

 

то,

что

 

было

 

въ

 

сочішеніяхъ

 

Цицерона

 

и

 

другпхь

 

филісофовъ

 

древно-

сти

 

сомнительно

 

и

 

нетвердо

 

карательно

 

великихъ

 

истинъ

 

о

 

Богѣ

и

 

безсмертіп

 

души;

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

выводить

 

то

 

заключеиіе,

 

которое

мы

 

уже

 

находили

 

подъ

 

перомъ

 

Гиббона

 

н

 

въ

 

устахъ

 

саяпхъ

 

же

древнпхъ

 

философовъ:

 

«итакъ

 

совершенно

 

достовѣрно

 

и

 

ясио

 

док-

азано,

 

что

 

мы

 

пмѣемъ

 

нужду

 

въ

 

откровспіп

 

для

 

собственнаго

 

на-

«ученія

 

о

 

столь

 

важномъ

 

предмете.

 

Тутъ

 

недостаточны

 

ни

 

Со-
«кратьт,

 

ня

 

Платоны,

 

а

 

намъ

 

нужепъ

 

песравнеипо

 

высшііі

 

учи-

телю*.

 

(Voltaire

 

Un

 

chretien

 

contrc

 

six

 

jnifs).
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Усиливаются

 

найти

 

зародышъ

 

христіанства

 

въ

стоической

 

фплософіи,

 

явившейся

 

при

 

Императо-
рахъ,

 

и

 

доказывать,

 

что

 

будто

 

бы

 

хрпстіапство

 

бы-

ло

 

пе

 

больше,

 

какъ

 

развптіе

 

и

 

преобразовапіе

 

сто-

ицизма.

 

Во

 

второй

 

части

 

я

 

буду

 

нмѣть

 

случай

 

по-

ставить

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

христіапство

 

съ

 

стоичес-

кою

 

ФИЛОСОФІею

 

и

 

со

 

всѣми

 

древними

 

учеиіями

 

фи-

лософскими

 

и

 

показать,

 

что

 

разстояніе

 

между

 

тѣмъ

и

 

другими

 

непроходимо

 

н

 

что

 

точки

 

кажущегося

ихъ

 

сходства

  

наиболѣе

 

и

  

составляютъ

 

пхъ

 

разлн-

чіе.
Впрочемъ

 

я

  

могъ

   

бы

   

ограничиться,

   

сказавъ

вмѣстѣ

 

съ

 

Вилльмэнемъ,

 

«что

 

нельзя

 

сравнивать

«преходящаго

 

вліяпія

 

съ

 

пачалонъ,

 

всегда

 

лшзпен-

«нымъ,

 

и

 

добродѣтельнаго

 

правлснія

 

нѣсколькнхъ

«человѣкъ

 

съ

 

тою

 

великою

 

свободою,

 

которую

 

пред-

«лагало

 

всему

 

роду

 

человѣческому

 

ралідающсеся

христіапство»

 

(*).

 

Но

 

я

 

не

 

довольствуюсь

 

такимъ

отвѣтомъ

 

и

 

утверлідаю,

 

что

 

и

 

это

 

даліе

 

преходящее

вліяніе,

 

замѣтно

 

открывающееся

 

со

 

времепъ

 

Не-

рона

 

до

 

Аптопина,

 

само

 

зависѣло

 

уліс

 

отъ

 

христі-

анства.

 

Считаю

 

пулшымъ

 

пояснить

 

эту

 

мысль.

Стоическая

 

философія,

 

па

 

которую

 

здѣсь

 

ссы-

лаются,

 

не

 

есть

 

уже

 

фплософія

 

Зенона;ноэто

 

фи-

лософія

 

Сенеки

 

и

 

Эппктета,

 

и

 

особенно

 

Марка

 

Авре-

лія

 

и

 

Антонина

 

Нѣжпаго.

 

Что

 

л;е?

 

Еще

 

прежде

Эпиктета

 

и

 

Сенеки

 

христіаиство

 

ул;е

 

заявило

 

свое

существованіе

 

въ

 

мірѣ.

 

Сенека

 

жилъ

 

въ

 

царство-

вате

 

Нерона,

 

Эипктетъ

 

родился

 

въ

 

копцѣ

 

его

 

цар-

ствования,

 

а

 

христианство

 

тогда

 

распространило

 

уже

свое

 

ученіе

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

Римѣ.

Это

 

Фактъ

 

бсзсиорпый.

 

По

 

всѣмъ

 

странамъ

 

образо-

ваннаго

 

міра,

 

въ

 

собраніяхъ

 

вѣрующихъ

 

читались

(*)

 

De

 

la

 

philosophie

 

stoique

 

et

 

du

 

Christianisme;

 

Melanges,

edit,

 

in

 

18.

 

t,

 

II.

 

p.

 

110.
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иосланія

 

Апостольскія

 

и

 

особенно

 

посланія

 

св.

 

Апо-

стола

 

Павла;

 

а

 

неустрашимое

 

муліество

 

п

 

твердость,

съ

 

какими

 

оправдывали

 

себя

 

и

 

умирали

 

хри-

стіане

 

въ

 

столнцѣ

 

Импсріи,

 

доллшы

 

были

 

пропи-

нать

 

и

 

впосить

 

некоторый

 

свѣтъ

 

ученія

 

Христова

въ

 

души

 

самнхъ

 

противнпковъ

 

и

 

палачей

 

пхъ.

 

По

случаю

 

л;естокостей,

 

совершсппыхъ

 

ІІсрономъ

 

нро-

тивъ

 

хрпстіанъ,

 

Тацнтъ

 

псредаетъ

 

памъ,

 

что

 

пхъ

иногда

 

въ

 

Римѣ

 

было

 

огромное

 

мпол;ество:

 

ingens

multitudo,

 

и

 

даліс

 

утверждаетъ,

 

что

 

и

 

преліде

 

этого

употребляли

 

мѣры

 

къ

 

нодавлепію

 

этого

 

вредпаго

суевтрія,

 

но

 

оно,

 

подобно

 

неудерлиімому

 

потоку,

развилось

 

снова:

 

repressa

 

in

 

presens

 

exitiabilis

 

snperstitio

rursus

 

erumpehat

 

(*).

 

Понятпо

 

отсюда,

 

сколькими

 

пу-

тями

 

могло

 

проникать

 

хрнстіапство

 

въ

 

души

 

па-

блюдательныя

 

и,

 

не

 

производя

 

въ

 

ппхъ

 

всецѣлой

перемѣны,

 

возбул»дать

 

п

 

олінвлять

 

въ

 

сердцахъ

истины

 

естественной

 

религіи,

 

который

 

оно

 

такъ

ярко

 

освѣщало.

 

Учепіе

 

столь

 

могущественно

 

влія-
телыюе

 

и

 

столь

 

лшвотворио

 

действующее,

 

какъ

 

*

ученіе

 

христіапское,

 

преліде

 

чѣмъ

 

успѣло

 

совер-

шить

 

преобразовапіе

 

міра,

 

необходимо

 

до.ілшо

 

было,

и

 

за

 

пределами

 

открытыхъ

 

и

 

явпыхъ

 

обращеній,
производить

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

 

замѣтныя

 

и

 

бсзко-

нечно

 

разнообразный

 

вндоизмѣпенія

 

въ

 

попятіяхъ,

мысляхъ

 

и

 

чувствахъ

 

свопмъ

 

открытымъ

 

н

 

тай-

нымъ

 

вліяиіемъ

 

на

 

душу

 

явныхъ

 

язычииковъ

 

и

 

да-

же

 

свонхъ

 

гонителей.

 

Это

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

могло.

Точки

 

сопрпкосновенія

 

были

 

внрочемъ

 

такъ

 

явны,

сообщепія

 

столь

 

быстры,

 

что

 

одішъ

 

ученый

 

не

безъ

 

основапія

 

могъ

 

утверждать,

 

что

 

Эипктетъ

былъ

 

иосвященъ

 

въ

 

таііпы

 

у

 

іепія

 

христіанскаго
свонмъ

 

наставпнкомъ

 

ЭпаФродитоэіъ.

 

Действитель-

но

 

въ

 

послапіи

   

къ

 

Римляпамъ

   

Ан.

   

Павелъ

 

гово

С)

 

Annalis,

 

lib

 

XV.

 

п.

 

LX1V.
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ритъ

 

объ

 

ЭпаФродптѣ

 

п

 

отлнчаетъ

 

его

 

между

 

ваа;-

нѣгішпми

 

послѣдоватслямп

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

Рпмѣ

 

(*).

 

А

 

что

 

касается

 

Сенеки,

 

то

 

опъ,

 

въ

 

ка-

честве

 

мипнстра

 

Неронова,

 

дола;епъ

 

былъ

 

ішѣть

у

 

себя

 

блнскнхъ

 

людей

 

изъ

 

хрнстіапъ

 

(**).

(*)

 

Изъ

 

іюсланія

 

An.

 

Павла

 

впдпо.

 

что

 

хрпстіапство

 

пронпкло

 

уже

и

 

въ

 

домъ

 

Наркпсса,

 

любимца

 

Пмператорскаго:

 

привіьтспг-

вуйте

 

изъ

 

домашиихъ

 

Наркисса

 

тгьгсъ,

 

ко-

торые

 

въ

 

Господіъ

 

(Рпм,

 

К> 5

 

II)

 

п

 

даже

 

во

 

дворецъ

самаго

 

Касаря-

 

ціълуютъ

 

вы

 

наипаче

 

иэісе

 

отъ

.

   

Кесарева

  

дому

 

(Филип.

 

4,

 

22).

(**)

 

Сенаторъ.

   

«Вы

 

можетъ

 

быть

  

вѣрпте

 

хрпстіапству

   

Сенеки,

«или

 

его

 

переппскѣ

 

съ

 

Ап.

  

Павлолъ?»

  

Трафъ.

 

«Я

 

очень

 

да-

«лекъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

бы

 

утвердить

 

тотъ

 

или

 

другой

 

изъ

 

этихъ

«Фактовъ,

 

но

 

для

 

ннхъ

 

есть

 

подлинное

 

оспованіе;

 

а

 

держусь

 

того

«убѣждеиія,

   

что

 

Сенека

 

слушалъ

 

Ап.

 

Павла,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

я

 

такъ

«убѣяіденъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вы

 

меня

 

теперь

 

слушаете.

 

Едва

«родилось

 

хрпстіаиство,

   

какъ

 

п

 

пустило

 

свои

   

корни

  

въ

 

столицѣ

«яіра;

 

въ

   

Рішѣ

 

проповѣдывалн

 

Апостолы

 

за

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

«прежде

 

цэрствоваиія

 

Неронова;

 

св.

 

Пе^ръ

 

бесѣдовалъ

 

здѣсь

 

съ

«Филономг;

 

св.

 

Павелъ

   

послѣ

   

Апостольской

 

проповѣдп

   

своей,

«продолжавшейся

 

полтора

 

года

 

въ

 

Кориной

 

и

 

два

 

года

 

въ

 

Ефесѣ,

«пришелъ

 

въ

 

самыіі

 

Рпмъ,

 

гдв

 

онъ

 

жплъ

 

цѣлые

 

два

 

года

 

и

 

при-

«ппмалъ

 

всѣхъ

 

прпходящихъ

 

къ

 

нему,

 

проповѣдуя

 

царствіе

 

Божіе

«и

 

невозбранно

 

уча

 

о

 

Господѣ

 

Іпсусѣ

 

Хрпстѣ

 

со

 

всею

 

смѣлостію

«(Дѣян.

 

28,

 

30.

 

31).

   

Ужели

 

вы

 

думаете,

 

что

 

такая

 

проновѣдь

«могла

 

остаться

 

неизвѣетною

   

Сенекѣ?

   

II

  

когда

    

св.

 

Павла

 

по

«крайней

 

мѣрѣ

 

два

 

раза

 

требовали

 

на

  

судплпще

   

для

 

<эбъясненія

«на

 

счетъ

 

пріповѣдуемаго

  

имъ

 

ученія,

   

опъ

 

защпшалъ

 

свое

 

дѣло

«всенародно,

 

п

 

былъ

 

освобождепъ;

 

думаете

 

ли,

 

что

 

эти

 

пропсше-

«ствія

 

не

 

послужили

   

въ

   

пользу

   

проповѣди

   

его,

   

пе

 

сдѣлалн

 

ее

«еще

 

больше

 

извѣстпою

 

п

 

вліятелыюю?

 

Родившись

 

и

 

возросши

 

въ

«обіцествѣ

 

просвѣщенномъ

 

этою

 

проповѣдыо,

 

мы

  

не

 

въ

 

состоянія

«нредставиь

 

себѣ

 

ея

 

дѣйствія

 

на

 

человѣка,

 

который

 

не

 

могъ

 

нп-

«чего

 

зрать

 

о

 

ея

 

предметѣ.»

   

(De

 

Maistre

 

Soirees

 

de

 

Saint-

Petersbourg,

 

t.

 

II.

  

p.

 

181).
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Но

 

не

 

столько

 

еще

 

па

 

Епнктета,

 

сколько

 

на

Марка

 

Аирслія

 

ссылаются

 

въ

 

нодрыпъ

 

хрпстіапст-
ва.

 

Маркомъ

 

Авреліемъ

 

до

 

отвращепія

 

надоѣла

 

вт,

семъ

 

отпошенін

 

псблагопамѣренная

 

фнсософія

 

ось-

мпадцатаго

 

вѣка.

 

Писатели,

 

далеко

 

пепмѣвшіс

 

доб-

родѣлелеіі

 

этого

 

всликаго

 

человѣка

 

н

 

которыхъ,

быть

 

можетъ,

 

опъ

 

самъ

 

бы

 

презпралъ,

 

прикрыва-

лись

 

его

 

славою,

 

какъ

 

тсатральпьшъ

 

нарядомъ,

 

и

ею

 

же

 

старались

 

прикрывать

 

все

 

пехристіаиское,
чтобъ

 

отсюду

 

выводить

 

заключение,

 

что

 

нѣтъ

 

па-

добпостн

 

быть

 

хриетіаппномт,.

 

Теперь

 

этнмъ

 

фн-

лософскимъ

 

шуткамъ

 

сдѣлапа

 

надлежащая

 

оцѣпка,

и,

 

не

 

выходя

 

пзъ

 

предѣловъ

 

благоприлнчія,

 

можно

хладнокровно

 

определить

 

ихъ

 

доказательную

 

силу.

Да,

 

это

 

правда,

 

—

 

въ

 

нравоученіп

 

Марка

 

Аврелія,

есть

 

пѣчто

 

нзъ

 

правствеинаго

 

учспін

 

Епаигельска-

го,

 

дал;е

 

замѣчаютъ

 

ощутительное

 

преимущество

у

 

него

 

въ

 

семъ

 

отпошепіп

 

предъ

 

Эппктстомъ;

 

но

все

 

это

 

естественно

 

изъясняется

 

ностояппо

 

возра-

стающими»

 

вліяпіе.мъ

 

учепія

 

Евангельскаго

 

на

 

міръ

язычсскіи.

 

Это

 

разсвѣтъ,

 

предшествующи!

 

светло-

му

 

дню.

 

Здѣсь

 

Факты

 

сами

 

собою

 

приходятъ

 

па

помощь

 

разсуждепія.

 

Маркъ

 

Аврелііі

 

всякііі

 

депь

видѣлъ

 

хрнстіанъ,

 

и

 

въ

 

своемъ

 

дворцѣ,

 

п

 

въ

 

сво-

пхъ

 

арміяхъ;

 

от,

 

дая;е

 

приписывал!,

 

свою

 

нобѣду

падъ

 

Маркомапами

 

легіону

 

молніеноспому,

 

состояв-

шему

 

изъ

 

однихъ

 

христіанъ.

 

Иногда

 

опъ

 

нхъ

 

пре-

следовал!,,

 

иногда

 

оказывалъ

 

имъ

 

покровительство.

Его

 

душа,

 

по

 

природѣ

 

возвышенная,

 

боролась

 

ме-

жду

 

предразеудкамн

 

язычества

 

и

 

велпчествеинымъ

свѣтомъ

   

повыхъ

   

пстппъ

   

(*).

   

Онъ

   

біллъ

   

глубоко

(")

 

Такъ

 

Ишіераторъ

 

Алекоандръ

 

Северъ

 

во

 

виутрсішѣіігапхъ

 

ноко-

яхъ

 

своего

 

дворца

 

устроилъ

 

особую

 

моленную

 

въ

 

честь

 

Іисуса

Христа

 

и

 

приказалъ

 

вездѣ

 

написать

 

на

 

стѣиахъ,

 

приводившую

его

 

въ

 

удпвлеиіе

   

своею

 

иовостію,

 

зааоввдь

 

Евангельскую:

 

«во
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поражепъ

 

этимъ

 

евѣтомъ,

 

хотя

 

и

 

пе

 

обратился

 

къ

нему,

 

и

 

хранилъ

 

въ

 

своемъ

 

сердце

 

тѣ

 

его

 

лучп,

которые

 

паиболѣе

 

казались

 

ему

 

достойными

 

его

сочувствія.

 

Можно

 

ли

 

сомпѣваться,

 

что

 

все

 

это

 

бы-

ло

 

такъ,

 

когда

 

мы

 

чптаемъ

 

нрекрасныя

 

апологіи,

представленпыя

 

Марку

 

Аврелію

 

св.

 

Іустппомъ

 

и

Аѳипагоромъ,

 

бывшими

 

стоическими

 

Философами,

обратившимися

 

въ

 

хрнстіапство,

 

и

 

дол;кеиствовав-

шія

 

ішѣть

 

тВмъ

 

большпі

 

успѣхъ

 

предъ

 

нпмъ,

 

что

 

въ

нихъ

 

и

 

по

 

мыслямъ

 

и

 

но

 

складу

 

встречается

 

нѣ-

что

 

пзъ

 

фплософін

 

стоической,

 

оставленной

 

этими

св.

 

мучениками.

 

Вотъ

 

надпнсаніе

 

одной

 

нзъ

 

этихъ

анологій:

 

«посланіе

 

Аопнагора,

 

Философа

 

хрпстіан-

«скаго,

 

пмператорамъ

 

Аптопнну

 

и

 

Коммоду,

 

побѣ-

«дитслямъ

 

Армянъ

 

и

 

Сарматовъ

 

и,

 

что

 

валшѣе

 

всс-

«го,

 

ФилосоФамъ».

 

—

 

Св.

 

Іустппъ

 

пачппаетъ

 

свою

аиологію

 

такъ:

 

«къ

 

императору

 

Титу

 

Элію

 

Адріа-

«иу

 

Антонину,

 

благочестивому

 

Августу

 

Кесарю,

 

—

«сыну

 

его

 

Верпссиму,

 

философу,

 

и

 

Луцію,

 

фпло-

«софу,

 

родному

 

сыну

 

Кесаря

 

и

 

усыновленному

 

сы-

«пу

 

Благочсстпваго,

 

любителю

 

наукъ,

 

и

 

къ

 

свя-

«щенпому

 

сенату

 

и

 

всему

 

народу

 

римскому

 

обра-

«щаюсь

 

съ

 

мопмъ

 

словомъ

 

и

 

прошеніемъ

 

за

 

людей,

«нзъ

 

всѣхъ

 

народовь

 

несправедливо

 

ненавндимыхъ

«и

 

преслѣдусмыхъ, — я —однпъ

 

пзъ

 

нихъ— Іустинъ,

«сынъ

 

Ириска,

 

вяукъ

 

Вакхія,

 

уроліенцевъ

 

«3>лавін
«Неаполя,

 

въ

 

Сиріи

 

Палестинской».

 

Такого

 

вели-

кодушно

 

благороднаго

 

пачала

 

достойна

 

следующая

рѣчь:

 

«вы

 

мо;ксте

 

умерщвлять

 

пасъ,

 

но

 

вреда

 

сдѣ-

«лать

 

не

 

мол;ете».

 

Это

 

представляется

 

въ

 

хрнсті-
анствѣ

 

сходпымъ

 

съ

 

учепіемъ

 

стонческпмъ;

 

поэто-

му

 

надобно

 

ли

 

удивляться,

 

что

 

пзъ

 

христианства

подобныя

 

мысли

 

и

 

правила

 

иерепосплись

 

въ

 

стои-

«всемъ,

 

какъ

 

хотите,

 

что

 

бы

 

поступали

 

съ

 

вамп

 

люди,

 

такъ

 

по-

ступайте

 

н

 

вы

 

съ

 

ними.»

 

(Lamprid.

 

AJex.,

 

26,

 

28).
А
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ческую

 

ФплосоФпо

 

тѣми ,

 

къ

 

кому

 

обращались
христіане

 

съ

 

своими

 

речами.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

пс

 

мог-

ло:

 

отсюда-то,

 

безъ

 

сомнѣнін,

 

происходят!»

 

тѣ

 

про-

блески

 

хрпстіапскаго

 

учспія,

 

какіе

 

замечаются

 

въ

сочипеиіяхъ

 

Марка

 

Аврелія

 

и

 

другпхъ

 

совремеп-

ныхъ

 

ему

 

стопковъ.

 

Таково

 

вліяпіе

 

ра;кдающагося

христіапства

 

па

 

умпрающій

 

стопцизмъ.

 

Преобразо-

вапіе,

 

олшвлепіе

 

его

 

зависело

 

отъ

 

христіанства,

которое

 

было

 

для

 

пего

 

какъ

 

бы

 

утреннимъ

 

свѣ-

точъ,

 

позлащающпмъ

 

своими

 

лучами

 

поля:

 

свѣтъ

сей

 

разливается

 

отъ

 

восходящаго

 

солнца,

 

а

 

не

 

отъ

звѣздъ

 

ночныхъ,

 

которыя,

 

при

 

появлепін

 

солнца,

тускпутъ

 

и

 

исчезают!,

 

нзъ

 

глазъ.

«Замѣчаютъ,

 

говорить

 

Внлльмэпь,

 

въ

 

харак-

«терѣ

 

Антонина

 

и

 

Марка

 

Аврелія

 

особенное

 

разв'и-

«тіе

 

добродѣтелей

 

стончсскпхъ;

 

это

 

долл;по

 

быть

«изъяснено

 

тѣмъ

 

вліяпіемъ,

 

которое

 

и

 

они

 

сами

«прпзпаютх...

 

И

 

тогда

 

какъ

 

закопъ

 

хрнстіанскій
«еще

 

не

 

виоллѣ

 

былъ

 

извѣстенъ,

 

главнѣйшія

 

доо-

«родѣтелп,

 

внушаемыя

 

Рслпгіею

 

Христовою,

 

уже

*«дѣйствовали

 

па

 

міръ:

 

ел;едлевно

 

повторяющаяся

«въ

 

страданіахъ ,

 

тсрнѣлін

 

и

 

самопол;ерт»овапін

«хрпстіанъ,

 

онѣ,

 

подобно

 

спасительной

 

закваскѣ,

«проникали

 

въ

 

массу

 

предразсудковъ

 

человѣческихъ

«и

 

грубыхъ

 

нравовь,

 

елужившпхъ

 

осноиаиіемъ

 

всс-

«го

 

строя

 

общоствеипаго,

 

и

 

отъ

 

которых!,

 

никогда

«не

 

были

 

свободны

 

дал.е

 

характеры

 

лучшихъ

 

лю-

«дсй...

 

Такъ

 

посредством!,

 

добродетелей

 

и

 

страда-

«пій

 

Апостоловъ

 

и

 

перкыхъ

 

проновѣдяпковъ

 

Еван-

«гелія

 

распространялось

 

въ

 

мірѣ

 

языческомъ

 

прав-

«ственпое

 

учепіс

 

хрпстіапскос.

 

Что

 

въ

 

этомъ

 

уче-

«піи

 

соотвѣтсвовало

 

внутренним!,

 

чувствам!,

 

чело-

«вѣка,

 

то,

 

хотя

 

незаметно,

 

сопровождалось

 

тэйнымъ

«вліяніемъ

 

на

 

пего

 

прежде,

 

нслісли

 

предубѣліденія

«идолопоклопнпческія

 

были

 

потрясены

 

хрнстіан-
«скимн

   

догматами;

 

н

   

міръ

   

нечувствительно

  

обра-
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«щался

 

къ

 

трезвымъ

 

человѣчсскимъ

 

мыслямт,

 

и

«чувствамъ,

 

прелюде

 

неліелп

 

обратился

 

къ

 

христі-
«анской

 

религін.

 

Съ

 

этимъ

 

предпололіепіемъ

 

иель-

«зя

 

не

 

согласиться,

 

когда

 

обращаем!»

 

вниманіе

 

на

«то

 

поразительное,

 

бросающееся

 

въ

 

глаза,

 

преоб-
«разовапіе

 

стоической

 

философіи

 

въ

 

сочннепіяхъ
'

 

«Энпктета

 

и

 

Марка

 

Аврелія,

 

и

 

я

 

не

 

удивляюсь,

 

что

«некоторые

 

приходили

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

этотъ

«философъ

 

въ

 

вѣровапіяхъ

 

п

 

самой

 

нрактпкѣ

 

хри-

«стіапской

 

почерпалъ

 

учепіе

 

о

 

добродѣтели,

 

такъ

«много

 

сходное

 

съ

 

правилами

 

Евангельскими.

 

Я
«не

 

разделяю

 

того

 

мнѣпія,

 

будто

 

бы

 

Эппктетъ

 

былъ
«христіапішомъ ,

 

по

 

убѣл,денъ,

 

что

 

впсчатлѣніс ,

«произведенное

 

па

 

міръ

 

хрпстіапствомъ,

 

выразп-

«лось

 

въ

 

пемъ

 

особснпо.

 

Отсюда

 

это

 

начало,

 

столь

«повое

 

и

 

столь

 

чул;дос

 

древнему

 

стоицизму, — пача-

«ло

 

смирепія

 

и

 

покорности

 

сердечной,

 

о

 

которомъ

«Эппктетъ

 

говорптъ

 

на

 

кал»дой

 

странице

 

н

 

во

 

имя

«котораго

 

требу етъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

л;ертвъ,

 

какпхъ

«добивался

 

Нортикъ

 

отъ

 

уваліепія,

 

опредѣляемаго

«силами

 

души,

 

и

 

отъ

 

изстунлспія

 

гордыни.

 

Нельзя

«не

 

замѣтить

 

удивнтельнаго

 

разлпчія

 

мел»ду

 

Эппк-
«тетомъ

 

н

 

Зснопомъ.

 

Самыми

 

существенными

 

свой-
«ствами

 

отличается

 

повая

 

философія

 

Марка

 

Аврс-

«лія.

 

Иробѣгая

 

страницы

 

этой

 

фплософін,

 

часто

«думаешь,

 

что

 

перечитываешь

 

главы,

 

выбранпыя

«нзъ

 

защищепія

 

древішхъ

 

хрпстіапь.

 

На

 

берегу

 

Ти-
«бра,

 

во

 

дворце,

 

ностроенпомъ

 

Неропомъ

 

нзъ

 

мра-

«мора

 

и

 

золота,

 

въ

 

уедннеппомъ

 

кабинете,

 

где,

«вдали

 

отъ

 

царедворцевъ

 

и

 

преторіанскихъ

 

солдатъ,

«предавался

 

размышлепіямъ

 

о

 

своихъ

 

обязаннос-
«тяхъ

 

верховный

 

повелитель

 

пятидесяти

 

мнлліоновъ
«людей, —рука

 

его

 

часто

 

писала

 

въ

 

своихъ

 

иамят-

«пыхъ

 

кпигахъ

 

тѣліе

 

самыя

 

правила,

 

тѣл;е

 

самыя

«правственпыя

 

истины,

 

какія

 

презренный

 

хрпстіа-

«ни

 

иъ

 

пересказывалъ

   

свонвіъ

 

братьямъ

 

въ

 

глуби-
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«нѣ

 

рудокопни,

 

пли

 

тюрьмы...

 

Такія

 

мысли

 

воз-

«бул;даетъ

 

одно

 

падписаніе

 

апологіп

 

св.

 

Іустнна,

etc

  

(*).
Наконецъ,

 

Вплльмэнь

 

приходнтъ

 

къ

 

тому

 

;кс

 

за-

ключепію,

 

какое

 

и

 

нами

 

выведено

 

выше,

 

что

 

люди

«были

 

безспльпы

 

для

 

того

 

дѣла,

 

которое

 

въ

 

пихт»

совершалось.

 

«Римскій

 

міръ,

 

говоритъ

 

опъ,

 

коле-

бался

 

и

 

дрожалъ

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

своихъ

 

и

 

уми-

«ралъ

 

для

 

великаго

 

иревращенія.

 

Людей

 

на

 

это

«не

 

хватало.

 

Они

 

занимались

 

толковапіемъ

 

древ-

«внихъ

 

басней,

 

по

 

пе

 

вѣрплп

 

нмъ;

 

старались

 

ожо-

«впть

 

язычество

 

поповлепіемъ

 

его;

 

но

 

пзъ

 

всѣхъ

«трудовъ

 

ихъ

 

выходило

 

только

 

увслнчепіе

 

хаоса

«мнѣпій,

 

и

 

пе

 

пайдено

 

было

 

такого

 

Вѣровапія,

 

ко-

«торое

 

бы

 

могло

 

олшвотворять

 

духъ

 

человѣческій

«и

 

соединять

 

народы

 

мел;ду

 

собою.

 

Такую

 

силу

«ижгьло

 

одно

 

жристіанствоъ

 

(**).
Это

 

мпѣніе,

 

составлявшее

 

предмет!»

 

спора

 

въ

въ

 

осьмпадцатомъ

 

вѣкѣ,

 

теперь

 

имѣетъ

 

па

 

своей

стороне

 

самые

 

достоувал.аемые

 

авторитеты.

 

Въ

особенности

 

Троплонъ

 

раскрывал!»

 

его

 

со

 

всѣмъ

богатствомъ

 

учепостп

 

и

 

таланта.

 

Мы

 

представим!»

здѣсь

 

только

 

пѣкоторыя

 

пзвлечепія

 

пзъ

 

его

 

пре-

красныхъ

 

странпцъ,

 

паппсанпыхъ

 

по

 

этому

 

пред-

мету.

«Кто

 

со

 

впимапіезгъ

 

читалъ

 

Сепеку,

 

говоритъ

«опъ,

 

тотъ

 

пе

 

могъ

 

не

 

заметить

 

въ

 

его

 

нравоуче-

«пін,

 

ФнлосоФіи

 

и

 

самомъ

 

слогѣ

 

пѣкотораго

 

отра-

«ліспія

 

идей

 

хрпстіапскпхъ,

 

окрашивающаго

 

его

«сочпнснія

 

совершенно

 

повымъ

 

свѣтомъ.

 

Я

 

уліе

 

пе

«настаиваю

 

на

 

указываемую

 

переписку

 

мел;ду

 

нмъ

«и

 

св.

 

Ап.Павломъ;

 

считаю

 

эту

 

переписку

 

подлолі-

(*)

 

Do

 

la

 

pliitosophie

 

stoique

 

et

 

du

 

Christisanime,

 

p.

 

110

 

—

111,

 

111

 

—

 

116.

(**)

 

Du

 

polyllieisme,

 

p.

 

107.
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«ною;

 

но

 

мысль

 

выдать

 

его

 

письменный

 

сношенія
«съ

 

велпкимъ

 

Апостоломъ

 

не

 

пмѣетъ

 

лп

 

основапія

«въ

 

томъ

 

согласіи

 

понятій,

 

которое

 

такъ

 

очевидно

«представляется

 

при

 

самомъ

 

пололіительпомъ

 

сли-

«ченіи»

 

(*)?

 

Сдѣлавшп

 

пѣсколько

 

такихъ

 

сличеній,

(*)

 

Письма,

 

состав.шощія

 

эту

 

переписку,

 

находятся

 

въ

 

Папкуковомъ

пзданіи

 

Сеиекп

 

t.

 

YII,

 

р.

 

555.

 

Переводчпкъ ,

 

Chacles

 

du

 

Ro-

zoir

 

поставплъ

 

къ

 

нимъ

 

предувѣдомленіе

 

слѣдующаго

 

содержанія;

«эти

 

четырнадцать

 

писемъ

 

находятся

 

во

 

всѣхъ

 

древппхъ

 

пзданіяхъ

«Сеиекп.

 

Когда

 

то

 

смотрѣлп

 

на

 

ппхъ

 

какъ

 

на

 

подлинный;

 

но

 

до-

«статочно

 

только

 

пересмогрѣть

 

пхъ,

 

что

 

бы

 

признать

 

ихъ

 

подлож-

«ность,

 

хотя

 

Іероппмъ

 

и

 

Августпнъ

 

прпводятъ

 

пхъ,

 

не

 

выражая

«сомнѣнія

 

на

 

счетъ

 

пхъ

 

подлинности.

 

Вообще

 

въ

 

древней

 

Цгрквн

«ходпло

 

преданіе

 

о

 

дѣііствлтельностп

 

спошенііі

 

Сеиекп

 

съ

 

Апо-

«столомъ

 

Павломъ.

 

Съ

 

презрительной

 

проніеіі

 

нападали

 

на

 

это

«преданіе

 

Вольтеръ

 

него

 

школа;

 

но,

 

кажется,

 

его

 

пе

 

слТ.дуетъ

«относить

 

къ

 

числу

 

басней:

 

есть

 

много

 

обстоятельствъ,

 

которыя

«въ

 

совокупности

 

прпдаютъ

 

ему

 

нѣкоторое

 

правдоподобіе.

 

Такпзіъ

«образомъ

 

объясняется,

 

по

 

краііней

 

мѣрѣ,

 

особенное

 

сходство,

«какое

 

паходятъ

 

фплологи

 

лежду

 

нѣкоторымп

 

мѣстамп

 

посліъд-

«пиасъ

 

сочипенііі

 

Сеиекп

 

п

 

многими

 

стпхамп

 

Дѣянііі

«Апостольскпхъ

 

и

 

посланііі

 

св.

 

An.

 

Павла.

 

Многія

 

пзъ

 

та-

«кпхъ

 

сходныхъ

 

мѣстъ

 

мы

 

уже

 

выставили,

 

въ

 

нашихъ

 

прп-

«мѣчаніяхъ;

 

а

 

другія

 

наіідутъ

 

свое

 

мѣсто

 

здѣсь.»

 

Указавши

 

зна-

чительное

 

число

 

примѣровъ,

 

по

 

справедливости

 

замѣчательныхъ,

«du

 

Rozoir

 

продолжаетъ:

 

«читая

 

Сенеку,

 

на

 

каждомъ

 

шагу

«встрѣчаешьея

 

съ

 

мыслями

 

христіанскпми,

 

даже

 

съ

 

библейскими

«выраженіямн,

 

которыя

 

разсѣяны

 

въ

 

его

 

сочиненіяхъ». — «Не

 

ска-

«жутъ

 

лп,

 

спрашпваетъ

 

Sclioell

 

(Histoire

 

abregee

 

de

 

la

 

litte-

«rat.

 

romain

 

,

 

t.

 

II,

 

p.

 

448),что

 

человѣку

 

прямодушному,

 

раз-

«мышляющему

 

о

 

прпродѣ

 

человѣческоіі

 

п

 

отношеніяхъ

 

между

 

Богомъ

«и

 

человѣкомъ,

 

естественпо

 

прпходпть

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

иравственнымъ

«истинамъ,

 

какія

 

изрекаются

 

въ

 

св.

 

Писаніп?

 

Но

 

почему

 

же

 

нп-

«чего

 

подобнаго

 

не

 

находятъ

 

въ

 

нравственныхъ

 

трактатахъ

 

Ари-

стотеля,

 

въ

 

разговорахъ

   

Платона,

 

въ

 

Сократовыхъ

   

достопрпмѣ-
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Троплоиъ

 

опять

 

продолліаетъ:

 

«поэтому

 

утвер;кдаю,

«что

    

хрпстіапство

   

окруя»ало

    

своею

    

атмосферою

«Сенеку,

   

расширяло

   

въ

   

пемъ

 

кругъ

   

стоических!»

«попятій

   

п

   

спльнымъ

   

талантом!»

   

этого

   

писателя

«незамѣтпо

   

было

 

вводимо

 

въ

 

философію

 

Портика,

«безъ

   

ея

   

вѣдома

   

н,

   

молістъ

   

быть,

   

на

  

перекоръ

«ей,

 

впдоизмѣпяло

 

и

 

очищало

   

ея

   

духъ

   

и

   

языкъ.

«Маркъ

 

Аврелій,

 

гпавшій

 

христіапъ,

 

былъ

  

съ

 

хрп-

«стіапскимъ

    

паправленісмъ

    

больше,

   

чѣмъ

    

самъ

«думалъ

   

въ

   

своихъ

   

прекрасных!,

    

размышопіях!..

«ІОрпскопсультъ

    

Ульпіапъ,

    

нроизпоснвгаій

    

нрп-

«говоры

   

распинать

   

хрнстіапъ,

 

говорил!»

 

ихъ

 

язы-

«комъ,

 

оставаясь

 

въ

 

убѣлідеиіи,

 

что

 

говорить

 

язы-

«комъ

   

стоической

   

философіи

   

въ

 

ся

   

правствепно-

«Фплософскнхъ

 

правилах!,.

 

Такпмъ

  

образомъ

 

,

 

смо-

« трите,

   

какая

   

перемѣпа

   

въ

   

ноиятіяхт,

   

соверши-

елась

 

со

  

времепъ

  

Платона

 

и

 

Аристотеля

 

па

 

счетъ

«одного

 

нзъ

   

ваяшѣйшихъ

  

вопросовъ

 

древняго

 

мі-

«ра,—вопроса

 

о

 

рабстве!

  

Платопъ

 

говорил!,:

  

«если

«гражданпнъ

   

убьетъ

   

своего

   

раба,

 

закопъ

 

иризна-

«етъ

 

убійцу

 

свободнымъ

 

отъ

 

наказапія,

 

только

 

бы

«ояъ

 

для

  

очпщепія

 

своего

 

припееъ

 

жертву;

 

по

 

ес-

«ли

  

рабъ

   

убьетъ

   

своего

   

господина,

   

его

   

падобно

«подвергнуть

 

всѣмъ

 

казііямъ,

 

какія

  

только

  

призпа-

«ютъ

   

нуліпымн,

   

съ

   

тѣмъ,

 

чтобы

 

пе

   

оставить

  

его

«ліивымъ».

 

(Deleg.

 

1.

 

IX).

 

Аристотель,

 

если

 

бы

 

воз -

«можно

 

было,

 

зашель

 

бы

 

еще

 

дальше

 

въ

 

своей

 

те-

«оріи

 

о

 

рабствѣ:

   

мало

   

разлнчія

   

между

 

услугами,

«оказываемыми

   

человеку

   

рабомъ

   

п

   

ліпвотпымъ.

«чательностяхъ

 

по

 

КсеноФонту,

 

въ

 

Филосбфическихъ

 

размышлеиі-

«яхъ

 

Цпцероиа?

 

Явленіе

 

это

 

само

 

собою

 

объясняется,

 

если

 

допус-

«тить,

 

что

 

Сенека

 

былъ

 

знакомъ

 

и

 

обращался

 

съ

 

христианами».—

Далѣе

 

впрочемъ

 

Schoell

 

очень

 

вѣрпо

 

изъясняетъ,

 

какпмъ

 

образомъ

Сенека,

 

и

 

не

 

принимая

 

вѣры

 

во

 

Христа,

 

могъ

 

заимствовать

 

нѣко-

торыя

 

христіаискія

 

понятія.
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*Сама

 

природа

 

такъ

 

расноряліается,

 

потому

 

что

«тѣла

 

людей

 

свободпыхъ

 

она

 

производитъ

 

иначе,

«чѣмъ

 

тѣла

 

рабовъ:

 

одни —надѣляетъ

 

сплою

 

соот-

«вѣтствугощею

 

ихъ

 

назначенію,

 

а

 

другія

 

—

 

строй -

«нымъ

 

п

 

высокимъ

 

ростомь».

 

И

 

за

 

тѣмъ

 

знамени-

тый

 

фплософъ

 

дѣлаетъ

 

такое

 

заклгоченіе:

 

«слѣдст-

«венно,

 

очевидно,

 

что

 

одни,

 

по

 

природгъ

 

свобод-

«мм,

 

а

 

другіе,

 

по

 

природгъ,

 

рабы,

 

и

 

рабство

«въ

 

отношеніп

 

сихъ

 

послѣдппхъ

 

столько

 

же

 

по-

«лезно,

 

сколько

 

и

 

справедливо». — И

 

такое

 

уче-

«аіе

 

нзлоліено

 

у

 

Аристотеля

 

безъ

 

всякаго

 

возраліе-

«яія.

 

И

 

оно

 

ничего

 

не

 

потеряло

 

въ

 

своей

 

суровой

«строгости

 

да;ке

 

во

 

времена

 

Цицерона

 

(смот.

 

De

 

offi-

«ciis,

 

1.

 

II,

 

п.

 

7.

 

lib

 

ИГ,

 

п.

 

23).

 

«Извѣстно,

 

съ

 

какнмъ

 

хо-

«лодпымъ

 

равнодушіемъ

 

говоритъ

 

римскій

 

ораторъ

«о

 

нреторѣ

 

Домитін

 

,

 

отдавшем

 

ь

 

безчеловѣчное

«приказаніе

 

распять

 

несчастнаго

 

раба

 

за

 

то,

 

что

«опъ

 

копьемъ

 

убплъ

 

вепря

 

необыкповеипой

 

велп-

«чнпы>.

 

(Inrerrem

 

г.

 

3).

 

Но

 

когда

 

обращаемся

 

къ

«рнмскимъ

 

закоповѣдцамъ,

 

пріобрѣвшимъ

 

извѣст-

«пость

 

послѣ

 

эры

 

хрнстіапской

 

и

 

нослѣ

 

Сепеки,

 

у

«пихъ

 

ул;е

 

совершенно

 

другой

 

языкъ

 

философіи
«права-

 

Тутъ

 

ул;е

 

говорится,

 

что

 

рабство

 

пропшв-

«по

 

природтъ;

 

самою

 

природою

 

утверждено

 

нпі-

«копюрое

 

родство

 

между

 

людьми.

 

Эти

 

выраже-

«пія

 

заимствованы

 

юрнскопсультомъ

 

Флорентпномъ

«у

 

Сенеки,

 

котораго

 

послѣ

 

сего

 

мы

 

молісмъ,

 

вмѣстѣ

«съ

 

отцами

 

первенствующей

 

церкви,

 

назвать

 

па-

«шимъ

 

Сенекою.

 

У

 

Ульпіана

 

такяіе

 

читаемъ:

 

«всѣ

«люди

 

равны

 

въ

 

отпошсніи

 

къ

 

тому,

 

что

 

принад-

«леліптъ

 

нмъ

 

по

 

праву

 

естественному»; — и

 

въ

 

дру-

«гомъ

   

мѣстѣ:

   

«по

   

естественному

 

праву

 

всѣ

 

люди

«ралідаются

   

свободными»,

  

et

 

caet.
«Безъ

 

сомпѣнія

 

такое

   

сблшкеніе

 

фплосо€і>іп

 

и

«христіанства

 

не

 

могло

 

быть

 

случайно.

 

Надобно

 

бы
«разрушить

 

всѣ

 

законы

 

вѣроятности,

 

чтобы

 

начала
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«столь

 

новыя

 

въ

 

философіи,

 

приписать

 

ея

 

простой
«свободной

 

обработкѣ,

 

одному

 

успѣху

 

ея

 

зрелости.

«Для

 

философіп

 

не

 

могло

 

быть

 

исключения—оста-

«ваться

 

внѣ

 

вліянія

 

христіанства

 

больше,

 

чѣмъ

«само

 

общество,

 

принимавшее

 

его

 

всѣми

 

порами.

«Нѣтъ,

 

нѣтъ:

 

это

 

значило

 

бы

 

сомневаться

 

въ

 

могу-

«щественномъ

 

и

 

стройпомь

 

дѣйствіи

 

истины.

 

Безъ

«сомпѣнія,

 

вліяпіе

 

хрпстіанства

 

было

 

еще

 

только

«косвенное

 

п

 

скрытое;

 

оно

 

еще

 

не

 

посплось

 

падъ

«міромъ,

 

подобпо

 

полуденпому

 

солнцу

 

согрѣвающе-

«му

 

своими

 

лучами

 

землю,

 

больше

 

было

 

похоже

 

па

«утрепній

 

разсвѣтъ,

 

восходящій

 

на

 

горизонтѣ

 

въ

 

тѣ

«минуты,

 

когда

 

нѣтъ

 

зг ліе

 

почной

 

тьмы,

 

по

 

пѣтъ

«еще

 

іі

 

полпаго

 

дневнаго

 

свѣта.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣс

«вліяніе

 

его

 

было

 

действительно

 

и

 

ощутительно:

«оно

 

пропинало

 

сквозь

 

всѣ

 

щели

 

потрясепиаго

 

зда-

«нія,

 

постепенно

 

занимало

 

мѣсто

 

стараго

 

духа

 

тамъ,

«гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

вытѣснясмъ,

 

или

 

видонзмѣпяло

 

его,

«гдѣ

 

онъ

 

оставался»

   

(*).

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Троплопъ

 

прямо

 

Еысказы-

ваетъ

 

свою

 

мысль:

 

«христіанство

 

не

 

составляло

«только

 

приращенія

 

къ

 

пстнпамъ,

 

преліде

 

его

 

до-

«бытымъ,

 

которыя

 

оно

 

расширило,

 

пополнило,

 

об-

«лекло

 

характеромъ

 

болѣе

 

высокимъ,

 

придало

 

имъ

«силу

 

и

 

зпаченіе,

 

болѣе

 

достойныя

 

сочувствія

 

че-

«ловѣческаго,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

оно

 

было

 

(и

 

это

«не

 

педоступно

 

даліе

 

для

 

самыхъ

 

певѣрующихъ)

«нисшествіемъ

 

Духа

 

свыше»

 

(**).

(*)

 

De

 

Г

 

Jnfluence

 

du

 

Christianisme

   

sur

 

la

 

droit

 

romain,

p.

 

76

 

—

 

89.

(**)

 

De

 

Г

 

Jnfluence

 

du

 

Clirislianisme

 

sur

 

la

 

droit

 

romain,

p.

 

56.

 

Недавнііі

 

ип-атель

 

пзъ

 

Евреевъ

 

Сальпалоръ

 

сооавплъ

книгу,

 

направленную

 

протпвъ

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

ученія,

 

кото-

рая

 

была

 

встрѣчена

 

такпмъ

 

же

 

пріемомъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

подобнаго

рода

 

книги.

 

Для

 

большего

 

успі.ха

 

въ

 

своемъ

 

предпріятіи

 

сочппп-

Т.
  

II.
                                                                       

27
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Считаю

 

долгомъ

 

остановиться

 

несколько

 

на

этомъ

 

предметѣ,

 

чтобы

 

подорвать

 

предубѣжденіе,

которымъ

 

долго

 

хвастался

 

деизмъ,

 

и

 

которое

 

еще

доселѣ

 

раздѣляютъ

 

некоторые

 

умы,

 

будто

 

бы

 

фи-

лософія

 

человѣческая

 

сама

 

была

 

уліе

 

на

 

пути

 

къ

пстпнамъ

 

хрпстіапскпмъ,

 

когда

 

явилось

 

христианст-

во,

 

и

 

будто

 

бы

 

Евангеліе

 

не

 

было

 

откровеніемъ,

 

а

только

 

плодомъ

 

успѣховъ

 

философіи.

 

Это

 

—

 

заблу-

ліденіе,

 

въ

 

которомъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

дал;е

 

правдопо-

добнаго;

 

оно

 

рѣшптельно

 

не

 

имѣетъ

 

другаго

 

осно-

вапія,

 

кромѣ

 

сходства

 

нѣкоторыхъ

 

мыслей

 

Сенеки,

Эпнктета

 

и

 

Марка

 

Аврелія

   

съ

 

евапгельскпмъ

 

нра-

тель

 

пачалъ

 

отрицаніемъ

 

вѣры

 

своихъ

 

праотцовъ,

 

въ

 

прежденапи-

саннолъ

 

сочиненіп

 

противъ

 

Моисея,

 

и

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

какъ

 

ре-

лина,

 

установленная

 

закономъ

 

Моѵсеевымъ,

 

была

 

пе

 

что

 

иное,

какъ

 

произведете

 

человѣческое,

 

получившее

 

свое

 

начало

 

въ

 

уче-

ніяхъ

 

западной

 

Европы,

 

такъ

 

и

 

христіанство,

 

—

 

что

 

и

 

старается

онъ

 

доказать, —еоставляетъ

 

только

 

сліяніе

 

всѣхъ

 

восточныхъ

 

уче-

вій,

 

только

 

плодъ

 

всѣхъ

 

удачныхъ

 

трудовъ

 

и

 

всеобщихъ

 

стремленШ

того

 

времени,

 

когда

 

оно

 

родилось

 

и

 

развилось.

 

Этому

 

писателю

 

я

не

 

стану

 

отвѣчать;

 

отъ

 

такого

 

труда

 

я

 

себя

 

избавляю.

 

Про-

тивъ

 

его

 

системы

 

уже

 

пущена

 

смертельная

 

стрѣла,

 

—

 

это

 

стрѣ-

ла

 

здраваго

 

смысла

 

и ,

 

что

 

особенно

 

замѣчательно,

 

стрѣла

эта

 

пущена

 

рукою

 

одного

 

изъ,

 

его

 

едпновѣрцевъ ;

 

а

 

другой

 

изъ

его

 

единовѣрцевъ

 

сталъ

 

издателемъ

 

сочиненія,

 

противъ

 

него

написаннаго.

 

Кагенъ

 

въ

 

IX

 

Т.

 

стр.

 

7

 

своего

 

перевода

 

Бпбліи

помѣстплъ

 

сужденіе

 

другаго

 

Евр?я

 

о

 

сочипеніи

 

Сальвадора.

 

«Но-

«вое

 

ученіе

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

Его

 

учепіи

 

начинается

 

такъ:

«родъ

 

человіьческій

 

по

 

закону

 

своего

 

раз-

«витія

 

былъ

 

подчиненъ

 

двумъ

 

необходи-
«мостямъ,

 

двумъ

 

стремленіямъ,

 

которыя

*съ

 

перваго

 

взгляда

 

можно

 

признать

 

не

«примиримыми;

 

но

 

опп>

 

сходны

 

съ

 

зако-

«номъ

 

поздшъйшаго

 

образовапія,

 

свойст-
«веннымъ

  

христіанству .—Какимъ

 

это

 

образомъ

 

два
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коученіемъ,

 

и

 

само

 

собою

 

падаетъ,

 

какъ

 

только

здравы нъ

 

и

 

безпристрастны.чъ

 

размотрѣніемъ

 

оак-

товъ

 

будетъ

 

доказано,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

мы-

сляхъ

 

представляется

 

не

 

больше

 

какъ

 

только

 

от-

paatenie

 

первыхъ

 

лучей

 

хріістіапства,

 

озарившаго

міръ.

Послѣ

 

тщательпаго

 

разбора ,

 

подводя

 

подъ

одинъ

 

взоръ

 

всю

 

совокупность

 

тогдашпяго

 

положе-

нія

 

вещей,

 

легко

 

можно

 

понять,

 

что

 

хрнстіанство

пе

 

было

 

развптіемъ

 

п

 

плодомъ

 

господствовавшаго

тогда

 

духа

 

фіілософскэго

 

п

 

релпгіозпаго,

 

но

 

папро-

тивъ,

 

оно

 

было

  

явленіе

 

внезапное,

 

иасаагденіе

 

Бо-

«стремлепія

 

могли

 

быть

 

сходны

 

съ

 

однпмъ

 

закономъ,

 

съ

 

закономг,

«своиственнымъ

 

образованно,

 

и

 

при

 

томъ

 

образованно

 

нозднѣіішо-

«му?

 

Какоіі

 

языкъ!

 

П

 

однакожъ

 

Сальвадоръ—писатель

 

превосход-

ный,

 

выразительно

 

очерчпвающій

 

свою

 

мысль,

 

обыкновенно

 

пред-

«ставляющШ

 

ясно,

 

правильно

 

и

 

связно;

 

но

 

по

 

временамъ

 

онъ

 

увле-

«кается

 

поэтического

 

прозою

 

Нѣмцсвъ,

 

историко -метаФіізпчес-

«кпмъ

 

говоромъ

 

школы

 

Впко,

 

чудовищно-искаженною

 

фразеологіею

«романиетовъ,

 

ложныхъ

 

литераторовъ

 

своего

 

времени.

 

Впрочемъ

«системѣ

 

въ

 

новомъ

 

пропзведеиііі

 

нашъ

 

едпновѣрецъ

 

слвдустъ

 

той

«же

 

или,

 

говоря

 

точнѣе,

 

упорно

 

преслѣдуетъ

 

туже

 

мысль,

 

какъ

«и

 

въ

 

своемъ

 

сочинеиіп

 

о

 

Могсеѣ.

 

Первое

 

его

 

положсніе

 

таково:

«іудейетво

 

по

 

своему

 

началу

 

принадлежитъ

 

западной

 

Евронв

 

(что

«и

 

доказывалъ

 

онъ

 

въ

 

двухъ

 

большпхъ

 

тозіахъ

 

1828);

 

другое,

«подобпаго

 

же

 

рода

 

положепіе,

 

что

 

хрпстіанство

 

но

 

своему

 

началу

«принадлежитъ

 

восточной

 

Азіп,

 

и

 

онъ

 

эго

 

доказалъ

 

въ

 

двухъ

 

боль-

«шпхъ

 

кнпгахъ(1838

 

г.),

 

Говорятъ,

 

что

 

Секретарь

 

Абдель

 

ІѴаде-

«ра

 

готовить

 

къ

 

пздапію

 

еще

 

третье

 

открытіе, — то,

 

что

 

магоме-

танство

 

но

 

своему

 

началу

 

принадлежишь

 

центральной

 

Амерпкѣ.

«Говорятъ

 

также,

 

что

 

и

 

ато

 

онъ

 

доказываем

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

«Нельзя

 

сомневаться,

 

что

 

его

 

магометане

 

не

 

будутъ

 

пмѣть

 

та-

«кого

 

успѣха,

 

какъ

 

Израильтяне,

 

хотя

 

онъ

 

елвдуетъ

 

въ

 

отпоше-

«ніп

 

къ

 

нпмъ

 

одному

 

и

 

томуже

 

методу.

 

Этотъ

 

методъ

 

очень

 

лег-

«кій;

 

онъ

 

состонтъ

 

единственно

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

нѳ'

 

умѣть

 

читать
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жестзеппое,

 

прямо

 

противоположное

 

тогдашнему

духу

 

философскому

 

и

 

религіозпому.

 

Никогда

 

міръ

столько

 

не

 

былъ

 

преданъ

 

раціоналпзму

 

п

 

вмѣетѣ

суевѣрію,

 

какъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

явилось

 

хрн-

стіанство

 

и

 

вдругъ

 

насадило

 

на

 

развалипахъ

 

раці-

оналпзма

 

ученіе

 

вѣры,

 

а

 

па

 

развалинахъ

 

идолопо-

клонства

 

—

 

поклоненіе

 

Богу

 

въ

 

дуссгъ

 

и

 

истингъ.

Віьра,

 

смиреніе,

 

человтколюбіе,

 

любовь

 

къ

 

Бо-

гу,

 

покаяиіе,

 

чистота

 

душевная

 

и

 

тіълесная, —

сколько

 

предметовъ,

 

сколько

 

названій,

 

совершенно

неизвѣстпыхъ

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

землѣ,

 

и

 

которыя,

напрашиваясь

    

въ

   

душу,

    

представлялись

    

обяза-

«орпгиналовъ,

 

намѣренио

 

отказываться

 

отъ

 

разбора

 

и

 

оцѣнкп

 

до-

«стоинетва

   

документов!»,

   

приводимыхъ

 

во

 

свидѣіельство,

 

и

 

вре-

«менп

 

пхъ

   

происхождепія,

   

перемѣшивать

 

п

 

переставлять

 

одно

 

и

«тоже

 

обстоятельство

 

въ

  

разныя

 

времена

 

и

 

мѣста;

 

ссылаться

 

на

Талмудъ,

 

когда

 

онъ

 

благопріятствуетъ

 

Моѵсею,

 

и

 

на

 

Могсея,

 

ког-

«да

 

онъ

 

благопрія

 

ствуетъ

 

Талмуду,

 

п

 

на

 

аббата

 

Гейне,

 

когда

 

онъ

«благоиріятствуетъ

 

тому

 

и

 

другому.

 

Когда

 

у

 

любимаго

 

вашего

 

за-

«конодателя

 

вы

 

находите

 

какое

 

лпбо

 

преднисаніе

 

варварски

 

возму-

«тптельноо,

   

утверждайте,

   

что

   

это

 

іюстановленіе

 

гражданское;

 

а

«когда

 

у

 

законодателя

 

вамъ

 

непріязнешіаго

 

встрѣчается

 

возвышоп-

«пое

 

иравоученіс,

 

говорите,

 

что

 

это

 

одно

 

лицемѣріе.

 

Устраняйте

 

всѣ

«мѣста,

 

которыя

   

могутъ

 

быть

 

протпвъ

 

вашпхъ

 

мнѣній,

 

ц

 

ие

 

иро-

« пускайте

   

ип

  

малѣйшеіі

   

іоты

   

пзъ

  

того,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

вамъ

«полезно.

  

Прп

 

эгпхъ

  

средствахъ,

   

если

  

есть

 

у

 

васъ

 

талантъ

 

со

«смысломъ

 

группировать

 

Факты,

 

искусно

 

располагать

 

свѣтъ

 

н

 

тѣ-

«нп,

 

смотря

 

uo

 

тому,

 

какое

 

хочется

 

вамъ

 

произвести

 

дѣйствіе,

 

вы

»усиѣете

 

въ

 

отиошеніи

 

къ

 

магометанству,

   

буддизму,

   

Фетимизму

«сдѣлать

   

то,

   

что

   

нашъ

   

хрпстопенавпстиыіі

   

едпповѣрецъ

   

сдТ.-

«лалъ

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

іудеііству;

 

Всегда

 

однакожъ

  

отдавши

 

по-

«хвалу

 

краспорѣчію

 

писателя,

 

выразивши

 

удивленіе

 

логической

 

по-

«слѣдовательностп

 

его

 

мыслей,

 

богатству

 

знанііі

 

ц

 

учопости,

 

вы

«обращайтесь

 

къ

 

здравому

 

смыслу

 

и,

 

во

 

имя

 

его,

 

вовсе

 

горло

 

крп-

«чпте:

 

и

 

это

 

однакожъ

 

несправедливо».
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тельпыми

   

для

   

міра.

 

Хрнстіанство

 

застало

 

міръ

 

въ

самомъ

 

страшномъ

 

разгарѣ

 

его

 

разло.кепія,

 

начав-

шагося

  

со

   

времени

   

введенія

   

раціоналнзма

 

въ

 

об-
ласть

 

преданія,

 

и

 

возвращало

 

ему

 

первоначальный

религіозпыя

 

истины,

 

въ

 

большей

 

полпотѣ,

 

тою

 

же

рукою,

   

которою

   

опѣ

   

сначала

 

были

 

ему

 

преданы.

Собственно

   

говоря,

   

Іисусъ

   

Христосъ

 

и

 

Его

 

Апо-

столы

    

больше

   

всего

   

и

   

возвышали

   

свой

   

голосъ

нротивъ

 

философовъ

 

и

 

ученыхъ,

 

а

 

ученые

 

и

 

кппж-

ішкп

 

больше

 

всего

 

и

 

преследовали

 

нхъ

 

до

 

смерти:

мы

 

проповпъдуемъ

 

мудрость,

 

говорить

 

св.

 

Апо-

столъ

   

Павелъ.

   

но

  

мудрость

 

не

 

вгька

 

сего

 

и

 

не

властей

 

вгька

  

сего

 

прежодящахъ,

 

но

 

проповіь-

дуемъ

 

премудрость

 

Божію,

 

тайную,

 

сокровен-

ную,

 

которую

 

предназначилъ

 

Богъ

 

прежде

 

віь-

ковъ

 

къ

 

слать

 

нашей,

 

которой

 

никто

 

изъ

 

вла-

стей

   

вп>ка

   

сего

 

не

 

позналъ:

 

ибо

 

Богъ

 

избралъ

безумное

   

міра ,

    

дабы

   

посрамить

 

мудрыхъ

  

(1

Кор.

 

2,

  

6— 8.

  

1,

 

27).

 

Это

 

утвержденіе

 

св.

 

Апосто-

ла

   

совершенно

   

вѣряо

    

исторически.

    

Кромѣ

  

пер-

выхъ

  

Апостоловъ,

 

которыхъ

 

мозолистыя

 

руки

 

бы-

ли

   

вымочены

   

въ

   

морской

   

водѣ

  

и

   

для

   

которыхъ

море

 

слуяшло

 

едпнетвепнымъ

 

попрпщемъ

 

нхъ

 

про-

мысла,

  

первые

 

проновѣдішкп

 

хрнстіанства,

 

напбо-

лѣе

 

послуліившіе

 

его

 

успѣшпому

 

распространенно,

были

 

люди

 

пекпшкпые

 

и

 

необразованные,

 

простые

и

   

грубые ,

   

чесаліцики

   

шерсти

 

,

   

башмачники,

сукновалы,

 

какъ

 

говорить

 

о

 

ннхъ

 

съ

 

нрезрѣпісмъ

Цельсъ

 

(*);

  

и

 

только

   

тогда,

 

когда

 

эти,

 

ничего

 

не-

зпачущіс

   

въ

 

мірѣ,

    

бѣдпякн

   

вошли

   

въ

   

Христово

царство

 

нстипы

 

и

 

правды,

 

стали

 

вступать

 

въ

 

него

въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

философы

 

и

 

цари.

 

Этому

 

далге,

судя

 

но

 

человѣчески,

 

такъ

 

падлежало

 

быть;

  

пото-

му

 

что

 

философы

 

и

 

люди

 

со

 

в.іастію

 

гораздо

 

глуб-

(*)

 
Orig.

 
cemt,

 
Cels.

 
lib,

 
Ш,

 
n.

 
35.
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же

 

ниспадали

 

естествепныиъ

 

чувствомъ

 

отъ

 

ис-

тины

 

и

 

больше

 

запутывались

 

собственными

 

хпт-

росплетепіями

 

умственными

 

въ

 

заблужденіи,

 

и

 

по-

тому

 

естественно

 

были

 

дальше

 

отъ

 

обращенія.

Отъ

 

того

 

они

 

предъ

 

свѣтомъ

 

истины

 

стояли

 

какъ

бы

 

съ

 

закрытыми

 

глазами.

 

Отъ

 

того

 

л;е

 

л;рецы,

еще

 

больше

 

чѣмъ

 

философы,

 

отвергали

 

хрпстган-

ство

 

и

 

послѣ

 

всѣхъ

 

разстались

 

съ

 

своею

 

привя-

запностію

 

къ

 

старой

 

вѣрѣ

 

языческой,

 

истощивши

всѣ

 

усилія

 

придать

 

ей

 

сколько

 

пибудь

 

разумный

смыслъ

 

своими

 

толкованіями.

 

Они

 

то

 

воздвигали

эшэфоты

 

н

 

раздували

 

костры

 

для

 

хрпстіанъ.

 

Маркъ

Аврелій

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

лісстокихъ

 

гони-

телей

 

христіанства:

 

а

 

помощниками

 

ему

 

въ

 

семъ

дѣлѣ

 

были

 

философы,

 

каковъ

 

напр.

 

Крескентъ,

побудившій

 

императора

 

казнить

 

св.

 

Іустина

 

и

 

мио-

гихъ

 

другпхъ.

 

Они

 

смотрѣли

 

на

 

христіанъ,

 

какъ

на

 

прсступннковъ

 

и

 

безумцевъ,

 

и

 

съ

 

безсмыслен-

нымъ

 

удивленіемъ

 

смѣялись

 

надъ

 

добродѣтелями,

составляющими

 

въ

 

паше

 

время

 

лучшее

 

достояніе
природы

 

человѣческой

 

и

 

убѣднтельнѣпшее

 

свидѣ-

тельство

 

въ

 

пользу

 

Боліествепнаго

 

достоинства

хрпстіанства.

 

Ученіе

 

христіанское

 

они

 

называли

безуміемъ,

 

—

 

insania,

 

(*)

 

amentia,

 

(**)

 

stultitia,

 

furiosa

opinio,

 

(***)

 

furoris

 

insipientia

 

(****).

 

Лукіаиъ

 

въ

 

своемъ

сатирическомъ

 

разговорѣ,

 

озаглавленном!»

 

Philopatris

и

 

въ

 

жизни

 

скитальца,

 

выетавляетъ

 

хрпстіанъ

па

 

общее

 

носмѣяніе

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

будто

 

бы

 

съ

простоты

 

новѣрилп

 

своему

 

Законодателю

 

въ

 

томъ,

что

 

всѣ

 

они

 

братья

 

между

 

собою;

 

и

 

при

 

этомъ

случаѣ

   

съ

   

язвительною

 

ироніею

   

расказываетъ

   

о

С)

 

S.

 

Сург.

 

1.

 

ad.

 

Denietr.

(**)

 

Plin.

 

Epist.

 

ad

 

Trasn.

 

Tacit.

 

Annal.

(***)

 

Tertull.

 

Apolog.,

 

cap.

 

1.

(••••)]Mmuc.

 
Felix,
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чудесахъ

 

пхъ

 

щедрости,

 

объ

 

ихъ

 

отдалеяныхъ

 

пу-

тешествіяхъ

 

и

 

самопожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

то-

го

 

пзъ

 

среды

 

своей,

 

кто

 

подвергается

 

какому

 

ли-

бо

 

несчастно.

 

Дельсъ

 

также

 

спрашпваль:

 

«чтол.е

«такое

 

сдѣлалъ

 

Іисусъ,

 

за

 

что

 

слѣдуетъ

 

Его

 

почп-

«тать

 

Богомъ?

 

Показалт»

 

ли

 

Онъ

 

совершепнѣншее

«презрѣніекъ

 

врагам!»

 

своимъ?

 

(Какое

 

попят:е

 

объ
«истинѣ

 

Боягествепнон)!

 

Или

 

извѣстио,

 

какт»

 

Онъ
«посмѣевался

 

и

 

ни

 

во

 

что

 

ставилъ

 

все

 

что

 

съ

 

ІІимъ
«ни

 

случалось»?)

 

(*)

 

Наконецъ

 

кровавая

 

борьба,

 

про-

долл.авшаяся

 

три

 

вѣка,

 

борьба,

 

которую

 

по

 

пре-

имуществу

 

возбул;далъ

 

и

 

поддерлшвалъ

 

духъ

 

тог-

дашней

 

философіи,

 

и

 

послѣднее

 

напрял;епіе

 

которой

со

 

всѣми

 

усиліямп

 

языческаго

 

врсмепи

 

вырази-

лось

 

въ

 

царствованіе

 

императора

 

ІОліана

 

и

 

пре-

имущественно

 

въ

 

его

 

собствеипомъ

 

лпцѣ,

 

со

 

всею

очевидностію

 

доказывает!.,

 

что

 

христіапство

 

не

 

бы-
ло

 

естествепнымъ

 

плодомъ

 

духа

 

человѣческаго,

 

по

дѣйствительно

 

есть

 

творческое

 

дыханіе

 

Высочай-

шаго

 

Духа

 

истины,

 

ниспосланное

 

свыше

 

для

 

обно-

вленія

 

лица

 

земли

 

(*).

Такимъ

 

образомъ

 

истппа

 

христіанская,

 

вѣрная

своему

 

началу,

 

бывъ

 

открыта

 

міру,

 

сама

 

въ

 

себѣ

непосредственно

 

имѣетъ

 

средство

 

къ

 

распростра-

пенію

 

и

 

непрестанному

 

сохранепію

 

на

 

землѣ,

 

сред-

(*)

 

Orig.

 

Contra

 

Cels.

 

1.

 

1,

 

33.

(**)

 

Даже

 

послѣ

 

Юліаиа,

 

и

 

съ

 

конца

 

четвертаго

 

вѣка,

 

Неоплатоники,

собственно

 

говоря,

 

«остались

 

только

 

одними

 

истинными

 

жрецами,

«учителями

 

и

 

пророками

 

древней

 

языческой

 

религіи. —Гордые

 

сво-

«имъ

 

именемъ

 

и

 

ученіемъ,

 

говоритъ

 

о

 

нихъ

 

Августпнъ,

 

они

 

сты-

«дятся

 

быть

 

христіанами;

 

пхъ

 

гордостію

 

презирается

 

то

 

имя,

 

ко-

«торое

 

надобно

 

раздѣлять

 

съ

 

толиою;

 

они

 

отвергаютъ

 

это

 

имя,

«какъ

 

безчестное.

 

Надменные

 

носители

 

мантій,

 

чѣмъ

 

меньше

 

чис-

«ломъ,

 

тѣмъ

 

вышей

 

недоступнее

 

по

 

своей

 

гордости».

 

(De

 

Civit
Dei.

 

XIII,

   

16).
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ство,

 

пмѣющее

 

свое

 

начало

 

внѣ

 

п

 

выше

 

раціопа-
лнзма,

 

разрушительная

 

деятельность

 

котораго

 

уже

оказала

 

свою

 

гибельную

 

силу

 

въ

 

отношеніи

 

къ

первоначальнымъ

 

истинамъ

 

релпгіозпымъ.

 

Это

средство

 

заключается

 

въ

 

священномъ

 

преданіи ,

непрерывно

 

и

 

неизменно

 

храпнмомъ

 

вселенскою

церковію.

 

Средство

 

это,

 

конечно,

 

сходно

 

съ

 

тѣмъ,

которымъ

 

пользовались

 

первые

 

люди

 

и

 

мудрецы

древности

 

защищали

 

истины

 

религіозныя,

 

по

 

те-

перь

 

опо

 

тѣмъ

 

болѣе

 

долліпо

 

быть

 

дѣйственно,

что

 

ведетъ

 

начало

 

отъ

 

самой

 

воплощенной

 

истины

и

 

опредѣлительпо

 

предназначено

 

къ

 

спасепію

 

рода

человѣческаго.

Здѣсь

 

выставляются

 

отиошепія

 

меліду

 

двумя

преданіямп

 

п

 

двумя

 

откровеніями,

 

изъясняющія

 

и

подтверл;дающія

 

нхъ

 

одно

 

посредствомъ

 

другаго,

и

 

которыя,

 

объединяя

 

то

 

и

 

другое

 

въ

 

лицѣ

 

Іису-

са

 

Христа,

 

представляютъ

 

намъ

 

въ

 

христіанствѣ

событіе,

 

соотвѣтсстующее

 

первоначальному

 

состо-

янію

 

рода

 

человѣческаго

 

и

 

относятъ

 

его

 

даже

 

къ

самому

 

происхол;денію

 

міра.

(Продолжение

 

будстъ. )

УРОКЪ

  

МОЛОКАНАМЪ.

Недалеко

 

отъ

 

насъ

 

есть

 

село

 

Шокша,

 

гдѣ

 

жй-
вутъ

 

мордовцы

 

—

 

народъ

 

простодушный

 

и

 

вѣрую-

щій.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

появились

лжеучители

 

молоканской

 

секты,

 

устроили

 

своего

рода

 

пропоганду,

 

и,

 

въ

 

скоромъ

 

времепи,

 

пріоб-
рѣли

 

ссбѣ,

 

изъ

 

среды

 

мордовцевъ,

 

послѣдователей.

Эти

 

послѣдніе,

 

по

 

примеру

 

свопхъ

 

лліеучнтелей,
перестали

 

ходить

 

въ

 

Божій

 

храчъ,

 

старались

 

при

каждомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

соблазнить

 

кого

 

либо
изъ

  
православныхъ

   
мордовцевъ

   
къ

 
прпнятію

 
пхъ
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лл.еучепія,

 

и

 

кощунствеппо

   

смеялись

  

предъ

 

ними

надъ

 

православно

 

христіапскими

 

обрядами.

ГОСПОДЬ

     

ДОЛГОТСрпѢЛИВЪ

     

И

     

МНОГОМИЛОСТИВ!»

 

;

иногда

   

не

   

тотчасъ

   

послѣ

    

преступлепія

   

караете

грѣшпнка.

 

но

 

даетъ

 

ему

 

время

 

одуматься

 

и

 

испра-

виться;

 

а

 

иногда

   

разомъ

   

норал^аетъ

 

пресгуппика,

давая

 

этнмъ

 

разуметь,

 

что

 

Олъ

 

пе

 

долготерпелив!»

только

 

и

 

милостивъ,

 

но

 

и

 

правосудспъ.

Не

 

разъ

 

Господь

 

мпловалъ

 

и

 

повоявлеппыхъ

молоканъ

 

села

 

НІокшн,

 

пе

 

паказывалъ

 

пхъ

 

за

 

дерз-

кое

 

кощунствованіе.

 

Но

 

въ

 

прошломъ

 

1804

 

году,

2і>

 

Марта,

 

Онъ

 

ясно

 

показалъ

 

опытъ

 

Своего

 

пра-

восудия

 

надъ

 

однпмъ

 

изъ

 

нпхъ,

 

давая

 

этимъ

 

разу-

мѣть

 

и

 

прочпмъ

 

его

 

собратамъ,

 

что

 

аще

 

не

 

по-

каются,

 

ecu

 

такожде

 

погибнутъ.

Несколько

 

человѣкъ

 

изъ

 

правовѣрующихъ

мордовцевъ,

 

въ

 

означенный

 

день,

 

собрались

 

къ

вѣтрлной

 

мельппцѣ,

 

гдѣ

 

и

 

дол;ндалнсь

 

очереди

 

за-

сыпки

 

хлеба

 

въ

 

л.ериова.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

нахо-

дился

 

тамъ

 

и

 

одішъ

 

мордовецъ —молокашшъ.

 

Депь

былъ

 

ясный

 

и

 

теплый.

 

Мсл^ду

 

тѣмъ

 

па

 

пебоскло-

пѣ

 

появилась

 

небольшая

 

туча,

 

которая

 

постепен-

но

 

прпблшкалась

 

къ

 

нему,

 

нзрѣдка

 

разсѣкаемая

блестящею

 

молніею

 

и

 

сопровол.дасмая

 

громовыми

ударами.

 

При

 

калідомъ

 

появлепіи

 

молнін

 

право-

славные

 

мордовцы

 

совершали

 

крестпое

 

зпаменіе,

 

а

мордовецъ

 

молокашшъ

 

спдѣлъ

 

пеподвижпо

 

и

 

по-

смеивался

 

надъ

 

православными.

 

«Ну!

 

замахали,

какъ

 

лошади

 

хвостами»

 

—

 

такт»

 

дерзко

 

и

 

кощупст-

венно

 

выраліался

 

опъ,

 

смотря

 

иа

 

совершающих!»

крестное

 

знаменіе.

 

Но

 

вотъ

 

туча

 

накрыла

 

село.

 

И

вдругъ

 

ослепительно

 

заблистала

 

молпія,

 

загрохо-

талъ

 

громъ...

 

православные

 

мордовцы

 

отъ

 

стра-

ха

 

попадали

 

безъ

 

чувствъ,

 

а

 

кощупствовавшій

 

мор-

двинъ

 
молоканнпъ

 
палъ

 
бездыханпымъ.
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Тотчасъ

 

объ

 

этомъ

 

происшествіи

 

дали

 

знать

становому

 

приставу,

 

который

 

не

 

замедлилъ

 

прів-

хать

 

для

 

произведенія

 

дознанія.

 

По

 

дознапіи

 

ока-

залось,

 

что

 

молокашшъ

 

действительно

 

убитъ

 

гро-

момъ,

 

и

 

нодозрѣнія

 

въ

 

насильственной

 

смерти

 

ни-

какого

 

никѣмъ

 

не

 

заявлено.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

ста-

новой

 

приставь

 

беретъ

 

перо,

 

чтобы

 

написать

 

свѣ-

дѣпіе

 

священно

 

церковно-слулштелямъ

 

о

 

совер-

шеніп

 

надъ

 

убитымъ

 

хрнстіанскаго

 

погребснія.

 

На-

чинаетъ

 

писать,

 

вдругъ

 

слышптъ,

 

кто

 

то

 

изъ

 

сре-

ды

 

понятыхъ

 

заговорилъ:

 

«вишь

 

успѣли

 

уліь

 

на-

деть

 

и

 

крестъ

 

на

 

шею

 

убптаго

 

громомъ;

 

вѣрно

 

ис-

пугались

 

становаго ;

 

а

 

вѣдь

 

убитый

 

то

 

—

 

молока-

нинъ».

 

Какъ?

 

развѣ

 

молокаппнъ?

 

спрашиваетъ

 

ста-

новой

 

приставь

 

понятыхъ.

 

—

 

«Да,

 

ваше

 

благородіе,
онъ

 

давно

 

ужь

 

не

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

Божію»... —

Тотчасъ

 

же

 

сдѣлапъ

 

быль

 

запросъ

 

священпо-цер-

ковно-слуліителямъ:

 

действительно

 

ли

 

убитый

 

гро-

момъ

 

молокаппнъ?

 

Тѣ

 

отвѣчалп:

 

дѣйствительно

 

..

Вслѣдствіе

 

чего

 

становой

 

приставь

 

и

 

распорядился

приказать

 

сотскому

 

похоронить

 

убптаго

 

въ

 

полѣ,

вопреки

 

ліеланію

 

и

 

настойчивыхъ

 

просьбъ

 

соб-

ратьевь

 

его

 

по

 

вѣрѣ,

 

которые

 

сильпо

 

хлопотали

о

 

томъ,

 

чтобы

 

убитый

 

громомъ

 

собрать

 

нхъ

 

пе

 

лп-

іпаезіъ

 

былъ

 

христіанскаго

 

погребенія...
До

 

глубины

 

души

 

оскорбились

 

этимь

 

закоп-

пымъ

 

распоряліспіемъ

 

становаго

 

пристава

 

прпвер-

женцы

 

молоканской

 

секты,

 

и

 

пачали

 

протесть.

 

"За-
говорили,

 

что

 

становой

 

несправедлпвъ,

 

п

 

обнжаетъ

ихъ ,

 

что

 

скоропостижно

 

умершій

 

убитъ

 

пе

 

гро-

момъ,

 

а

 

мелышкомъ...

Чтобы

 

убѣдить

 

упорныхъ

 

молокань

 

въ

 

закон-

ности

 

своихъ

 

дѣйстсій,

 

становой

 

прпставъ

 

при-

глашает!,

 

врача,

 

для

 

освидетельствования

 

убптаго.
Врачь

 

прибыль,

 

и,

 

на

 

основаніп

 

данпыхъ

 

науки,

доказать

 
клеветпикамъ,

 
что

 
скоропостпл;по

 
умершій
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действительно

 

убптъ

 

громомъ,

 

и

 

подозрѣпія

 

нхъ

 

В!»

паснльствеипой

 

смерти

 

не

 

нмѣютъ

 

ппкакого

 

разум-

наго

 

основанія.

 

Но

 

упорные

 

клеветники

 

и

 

тутъ

 

пе

убедились...

 

и

 

решились

 

жаловаться

 

па

 

становаго

пристава

 

высшему

 

начальству.

 

А

 

убитый

 

громомъ

зарыть

 

сотскимъ

 

въ

 

полѣ.

Чрезъ

 

несколько

 

времспп,

 

но

 

л.алобамъ

 

род-

ственннковъ

 

убптаго

 

громомъ,

 

прибыла

 

въ

 

село

ІПокшино

 

следственная

 

коммиссія.

 

Труиъ

 

скоропо-

стижно

 

умершаго

 

быль

 

вырыть,

 

осмотр ѣпъ

 

иедп-

комъ...

 

слѣдствіе

 

произведено.

 

Что

 

л.с

 

оказалось?

Оказалось,

 

что

 

господин!,

 

становой

 

приставь

 

быль

правь, —молоканинь

 

действительно

 

убить

 

громомъ,

похоронепъ

 

онъ

 

сотскимъ,

 

какъ

 

молокаппнъ,

 

без!»
хрпстіанскаго

 

погребенія,

 

законно;

 

клеветники

 

ос-

тались

 

клеветниками.

И

 

дѣлыю!

 

Это

 

вамъ,

 

молокане,

 

наука,

 

чтобы

вы

 

впередъ

 

были

 

умпѣс,

 

и

 

пе

 

кощунствовали

 

надъ

православно -христіанскйми

 

обрядами.

 

А

 

убитый

громомъ

 

собрать

 

вашъ

 

могилою

 

своею

 

иапомнпа-

етъ

 

вамъ

 

слова

 

ппсанія:

 

аіце

 

не

 

покаетеся,

 

ecu

такожде

 

погибнете.

Описанное

 

мною

 

событіс

 

передано

 

мне

 

почтен-

ным!»

 

о.

 

діакопомъ

 

озпачсппаго

 

села

 

ІНокшн

 

и

 

од-

нимъ

 

изъ

 

полицейских!»

 

чиновниковъ.

Свягценпикъ

 

Іоапнъ

 

Коблковъ.

Село

 

Преображснскос

1SG5

 
года.
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Декабря

   

31.

КОНЕЦЪ

   

Г

 

О

 

Д

 

А.

 

(¥)

Грустно

 

представлять

 

—

 

вотъ

 

кончается

 

годъ,

вотъ

 

жизнь

 

моя

 

еще

 

сократилась

 

годомъ,

 

и

 

мало

но

 

малу,

 

непрпмѣтпо,

 

пастанетъ

 

и

 

послѣдній

 

мой

годъ

 

п

 

часъ!

 

Не

 

пзбѣгая

 

ли

 

этпхъ

 

грустныхъ

 

мы-

слей

 

свѣтъ

 

затѣялъ

 

въ

 

этотъ

 

вечеръ,

 

собираться

где

 

либо

 

для

 

встрѣчи

 

поваго

 

года?

Но

 

это

 

ложная

 

кысль,

 

что

 

вотъ

 

новый

 

годъ

иамъ

 

дань

 

лучшій

 

прелшяго.

 

Во

 

первыхъ

 

неизве-

стно,

 

данъ

 

ли

 

мнѣ

 

весь

 

годъ,

 

или

 

только

 

одпнъ

мѣсяпъ

 

его,

 

и

 

даже

 

еще

 

меньшая

 

часть.

 

Во

 

вто-

рыхъ

 

радостно

 

ли,

 

что

 

пасталъ

 

годъ

 

новый,

 

когда

впереди

 

себя,

 

въ

 

этомъ

 

годѣ,

 

я

 

ппчего

 

по

 

вижу,

а

 

знаю

 

только,

 

что

 

онъ

 

прпблпяіаетъ

 

меня

 

къ

 

веч-

ности?

 

Прптомъ

 

если

 

п

 

будетъ

 

въ

 

немъ

 

что

 

луч-

шее

 

прелшяго,

 

то

 

для

 

меня

 

ли?

 

Буду

 

лп

 

самъ

 

я

лучше?

 

Вотъ

 

вопросъ,

 

важнѣйшій

 

для

 

меня

 

всѣхъ

другихт»

 

вопросовъ!

Въ

 

конце

 

года

 

воспоминаю,

 

что

 

со

 

мною

 

было,
какъ

 

и

 

во

 

мпѣ,

 

и

 

доброе

 

и

 

худое.

 

Годъ

 

кончился,

и

 

что

 

больше

 

осталось

 

во

 

мне—худаго

 

пли

 

добра-

го?

 

Онъ

 

наложилъ

 

на

 

тѣлѣ

 

моемъ

 

новую

 

тяліесть,

влекущую

 

меня

 

къ

 

зсмлѣ.

 

А

 

па

 

душу?

 

Если

 

также

новую

 

тяліссть,

 

то

 

мпѣ

 

остается

 

пмѣть

 

болѣе

 

рев-

ности

 

облегчать

 

душу

 

и

 

возращать

 

ея

 

крылья

 

не-

беспыя.

           

f—^

/у^-

 

\у

 

£)-

 

Ѣ4'об
(*)

 

Изъ

 

дневника

 

протоіерея

 

Скворцова, — весьма

 

матеріальнаго

 

для

всякаго

 

христіанскаго

 

мыслителя,

 

особенно— для

 

пастыря

 

—

 

про-

новѣдшжа.

К

 

'ь

 

дозволеніл

 

цензуры.

   

8

 

Декабря

  

1865

 

года.

Тамбова».

 

Въ

 

Типогра-і-іа

 

Палаты

 

Госуд.

 

Имуществъ.
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