
ТШОВШЯ

 

ЕПАРІШЬНЫЯ

ВѢДОЖОСТШ.

15

 

августа f

 

§66

 

года.

Выходятъдва

 

раза

 

въ

 

лѣсяп/ь:

 

I

 

п

15

 

числа,

 

съ

  

Іюля

 

1861

   

года.

Цѣня

 

за

 

годовое

 

пздапіе

 

Ч

 

р.

 

25

 

к-

сер.

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

пъ

 

Рсдак-

ціп

 

Вѣдоліостеіі

 

прп

 

Та.чбоп.

 

Дух.

Сспіпнаріл

  

п

 

у

 

всі-.хт.

 

Плагочпн-

ныхъ

 

Тамбовской

  

Іліархіи.

РАСП0РЯЖЕН1Я

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

БВысочайшсс

   

илвслѣпіе.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТПРЪ,

 

въ

 

17

 

день

 

Ьоня

 

сего

 

года,

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвер^

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

о

 

перемѣщепіи

 

преосвященныхъ :

 

Антонія,

 

архіепископа

 

Во-

лынскаго

 

на

 

архіерейскую

 

каѳсдру

 

во

 

Владиміръ,

 

—

 

Агаѳан-

гела,

 

епископа

 

Вятскаго

 

па

 

Волипскую

 

архіерсйскую

 

каѳедру

съ

 

назпачепіеыъ

 

и

 

священно-архимапдритоыъ

 

Почасвской

 

Лав-

ры

 

и

 

епископа

 

Вологодского

 

Христофора

 

—

 

на

 

таковую

 

ж.

каѳедру

 

въ

 

Вятку,

 

съ

 

оставлепіемъ

 

при

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

лич-

но

 

той

 

степени

 

въ

 

Іерархическомъ

 

порядкѣ,

 

какая

 

присвоена

управляемымъ

 

нынѣ

 

епархіямъ.

(Москов.

 

Вѣдом.

 

№

 

126.)

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

17

 

день

 

Іюня,

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

объ

 

избранныхъ

 

трехъ

 

кандидатахъ,

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

.Во-

логодскаго,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

первьшъ

 

былъ

 

представленъ,

 

имѣ

ющій

 

лично

 

степень

 

настоятеля

 

первокласнаго

 

монастыря

ректоръ

 

Вятской

 

семинаріи,

 

Архимапдритъ

 

Лавелъ,

 

съ

 

тѣмъ

чтобы

 

тому,

 

кто

 

изъ

 

сихъ

 

кандидатовъ

 

будетъ

 

Его

 

Величест-

18
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вомъ

 

удостоенъ

 

епископской

 

степени,

 

—

 

нареченіе

 

и

 

посвяще-

ніе

   

произвести

   

въ

   

С.

   

Петербурге.

   

На

  

симъ

 

докладѣ

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

написано:

 

«быть

первому,

 

а

 

въ

 

прочемъ

 

быть

 

по

 

сему.»

Л?

 

161.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

26

 

день

 

Іюля,

 

Высо-

чайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

о

назначеніи

 

ректора

 

Московской

 

духовной

 

семинаріи,

 

настояте-

ля

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Игнатія

 

вика-

ріемъ

 

Московской

 

митропо.тіп,

 

епископомъ

 

Можайскимъ

 

и

 

о

рукоположепіп

 

его

 

въ

 

Троицкой

 

Сергіевой

 

Лаврѣ.

По

 

поводу

 

приближающегося

 

окончанія

 

срока,

 

на

 

кото-

рый

 

вызваны

 

были

 

въ

 

С.

 

Петербурга

 

для

 

присутствовала

 

въ

Святѣйшемъ

 

СуяодѢ

 

преосвященные:

 

архіепископъ

 

Тверскій

ФилоФей

 

п

 

епископъ

 

Нижегородски

 

Нектарій,

 

ЕГО

 

ИМПЕ-
РАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

благоудодно

 

было

 

Высочайше

повелѣть:

 

преосвященнаго

 

архіепископа

 

Филоѳея

 

уволить

 

во

ввѣренпую

 

ему

 

епархію

 

по

 

окончаніи

 

запятій

 

предсѣдательст-

вемаго

 

пмъ

 

времениаго

 

Комитета

 

для

 

примѣненія

 

судебных!

уставовъ

 

30

 

Ноября

 

1864

 

года

 

къ

 

церковному

 

управленію

 

п

суду,

 

а

 

преосвященному

 

епископу

 

Нижегородскому

 

Нектаріп

отсрочить

 

пребываніе

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

для

 

присутствовав

въ

 

Святѣишемъ

 

Сѵподѣ,

 

до

 

24

 

Поля

 

1867

 

года.

№

 

162.

II
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

награждепіи

 

похвальпымь

  

лпстомь.

Вслѣдстіе

 

донесенія

 

благочиннаго

 

г.

 

Кирсанова

 

протоіе-

рея

 

Колапскаго

 

объ

 

усердной

 

и

 

полезной

 

службѣ

 

церковнаго

таросты

 

при

 

Ильпнской

 

церкви

 

купеческаго

 

сына

 

Семена

сосульнпкова,

 

что

 

опъ,

 

въ

 

продолженіи

 

6

 

лѣтдеп

 

службы

 

сво-

ей,

 

пріобрѣлъ

 

для

 

этой

  

церкви

 

церковной

 

утвари

 

и

 

богослу-
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жебныхъ

 

книгъ

 

на

 

собственный

 

капиталь

 

на

 

сумму

 

до

 

2005
руб.,

 

Тамбовская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его
Преосвященства,

 

положила:

 

церковнаго

 

старосту

 

Сосульникова
за

 

усердную

 

службу

 

и

 

пожертвованіе

 

его

 

въ

 

пользу

 

приход-

ской

 

церкви

 

наградить

 

похвальнымъ

 

листомъ,

 

а

 

о

 

пожертво-

ваніяхъ

 

его

 

донести

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

Святѣйшему

 

Суноду.

О

 

награжденіи

 

набедреншікомъ.

По

 

разсмотрѣпіи

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

за

 

1865

 

годъ,

заключеніемъ

 

Копспсторіп,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященст-

вомъ,

 

между

 

прочпмъ

 

положепо

 

паградить

 

набедренникомъ,
за

 

усердную

 

службу,

 

а

 

также

 

за

 

усердное

 

проповѣданіе

 

Сло-
ва

 

Божія,

 

и

 

за

 

заботливость

 

объ

 

украшеніп

 

церкви

 

нижеслѣ-

дующихъ

 

священнпковъ:

 

Еозловскаю

 

уѣзда

 

селъ:

 

Донской

 

Сло-
боды

 

Василія

 

Аладинскаго, — Глазка

 

Николая

 

Ищеинскаго, —

Стараго

 

Сеславина

 

Димитрія

 

Боюявленскаго,

 

—

 

Златоустова

Максима

 

Зарина,—Усть-Затонца

 

Павла

 

Диктова,

 

—

 

Подгор-

паго

 

Васн.тія

 

Сабурова,— Вышневаго

 

Алексѣя

 

Цвѣтаева,

 

—

Успенскаго

 

Алексѣя

 

Архательскаго, —Малой

 

Верды

 

Алексан-

дра

 

Полянскаго,

 

—

 

Чурюкова

 

Алексѣя

 

Солертинскаго,

 

—

 

Но-
вокленскаго

 

Ивана

 

Пономарева,

 

—

 

Кочетовской

 

Слободы

 

Анд-

рея

 

Ястребова,

 

—

 

Малыхъ

 

Пупокъ

 

Алексѣя

 

Архательскаго;

Шацкаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Екатериновки

 

Михаила

 

Серііевскаго, —

Демидова

 

Ивана

 

Еовердякскаго, —Ваповья

 

Николая

 

Алѣева, —

Княжева

 

Алексѣя

 

Покровскаго;

 

Тамбов.скаго

 

уѣзда

 

села

 

Ни-

кольскаго

 

Никиту

 

Подюрненскаго;

 

Жоршанскахо

 

уѣзда

 

селъ:

Черкина

 

Михаила

 

Березина,

 

—

 

Кобелька

 

Аркадія

 

Гримячин-

скаю

 

и

 

г.

 

Моршанска

 

Николаевской

 

церкви

 

Димитрія

 

Лебе-

дянскаю.

Объ

 

опредѣлепін,

  

увольнепіп

 

и

 

перемѣщеніи

 

свя-

щенпослулштелей.

При

 

новостроющейся

 

церкви

 

въ

 

д.

 

Николаевкѣ

 

Шацка-

го

 

уѣзда

 

свящепнпческое

 

мѣсто

 

предоставлено

 

окончившему

курса

 

Семинаріи

 

воспптанпику

 

Василію

 

Земляницыну

 

со

 

взя-

тіемъ

 

сироты,

 

дѣвицы

 

Евдокіи

 

Орфановоп.
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Въ

 

село

 

Ржаксу

 

Моршанскаго

 

уѣзда

 

на

 

священнйчисков

мѣсто,

 

со

 

взятіемъ

 

дочери

 

умершаго

 

того

 

же

 

села

 

священника

Яхонтова,

  

опредѣленъ

 

воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Алки-

довъ.
Въ

 

село

 

Кузминку

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уволен-

наго

 

заштатъ

 

священника

 

Михаила

 

Стежинскаго,

 

со

 

взятіемъ

дочери

 

его,

 

опредѣленъ

 

воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Павелъ

 

Ан-

дреем.
Въ

 

село

 

Алкужу

 

Моршанскаго

 

уѣзда,

 

со

 

взятіемъ

 

сироты

дѣвицы

 

Екатерины

 

Лебедянской,

 

на

 

священническое

 

мѣсто

опредѣленъ

 

воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Ѳедоръ

 

Крюковскгй.

Села

 

Терновки

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Веселовскій,

 

за

 

нетрезвую

 

жизнь,

 

устраненъ

 

отъ

 

при-

хода,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

 

преданіемъ

суду.

 

На

 

мѣсто

 

его,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

изъ

 

села

Андреевки

 

тогоже

 

уѣзда

 

священникъ

 

Георгій

 

Богоявленскій,

назначавшійся

 

въ

 

село

 

Крутые

 

Хутора

 

Липецкаго

 

уѣзда.

Въ

 

село

 

Крутые

 

Хутора

 

Липецкаго

 

уѣзда

 

на

 

праздное

священническое

 

мѣсто

 

опредѣленъ

 

безмѣстный

 

священникъ

Павелъ

 

Громовъ.

Діаконъ

 

села

 

Гладышева

 

Тамбовскаго

 

уѣзда

 

Гавріилъ

Ястребовъ

 

померъ.

 

Мѣсто

 

его,

 

для

 

поддержанія

 

осиротѣвша-

го

 

семейства,

 

зачислено

 

за

 

сыномъ

 

его,

 

ученикомъ

 

средняго

отдѣленія

 

Василіемъ

 

Ястребовымъ.

Діаконъ

 

села

 

Спасскаго,

 

Иваново

 

тожъ,

 

Димитрій

 

Смир-

новъ,

 

вдовой

 

и

 

бездѣтный,

 

роленъ

 

отъ

 

прихода,

 

для

 

постун-

ленія

 

въ

 

число

 

братства,

 

въ

 

монастырь.

 

Мѣсто

 

діаконское

 

въ

этомъ

 

селѣ,

 

согласно

 

проэкту

 

штатовъ,

 

закрыто.

Въ

 

селѣ

 

Коростелевѣ

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

— за

 

отчи-

сленіемъ

 

отъ

 

его

 

прихода

 

деревни

 

Красиловки

 

и

 

за

 

посвяще-

ніемъ

 

къ

 

новостроющейся

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

церкви

 

діакона

Никольскаго,

 

—

 

діаконская

 

вакансія,

 

по

 

малоприходству,

 

за-

крыто.

Оь

 

дозволенін

 

цензуры.

   

П

 

Августа

 

18(56

 

года.

Тамбон'ь.

  

Въ

 

ТнпогрвФІи

  

На.іаты

 

Гоетд.

  

Пмущегтвъ.



ПРИБАВЛЕНІЕ

к

 

ъ

ТАівовеимъ

 

%ШЩЩШ%
ВѢДОМОСТЛШЪ.

15

 

августа

              

№

  

16.

                 

І866

 

года.

БЁІ

 

Ѣ

 

Д

 

Д

о

СЙМВОЛѢ

    

ВѢРЫ.

VIII.

Втьрую

 

во

 

единого

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,
возшедшаго

 

на

 

небеса,

 

и

 

стъдящаго

 

одесную

Бога

 

Отца.»

Въ

 

шестомъ

 

членѣ

 

символа

 

вѣры

 

говорится

 

о

вознесеніп

 

Господа

 

Інсуса

 

Христа

 

на

 

небо

 

— По-

слѣ

 

Своего

 

воскресенія

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

недолго

былъ

 

на

 

землѣ;

 

прошло

 

сорокъ

 

дней, —

 

и

 

Онъ

 

воз-

несся

 

на

 

небо.

 

Боліествомъ

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

всег-

да

 

былъ

 

на

 

небѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

и

 

Свя-

тымъ

 

Духомъ,

 

но

 

въ

 

сороковой

 

день

 

по

 

воскресе-

ніи

 

Опъ

 

вознесся

 

на

 

небо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ,

 

вос-

прпнятымъ

 

Имъ

 

на

 

землѣ,

 

какъ

 

Богочеловѣкъ,

 

и

возсѣлъ

 

одесную

 

Бога

 

Отца, —одесную,

 

т.

 

е.

 

по

 

пра-

вую

 

сторону.

 

Что

 

зпачитъ

 

спдѣпіе

 

Сына

 

одесную

Бога

 

Отца? —Этимъ

 

не

 

указывается

 

какое

 

либо

 

оп-

ределенное

 

мѣсто

 

для

 

лицъ

 

Святой

 

Троицы:

 

пото-

му

 

что

 

Богъ

 

безпредѣленъ

 

и

 

не

 

ограничивается

никакимъ

 

мѣстомъ;

 

по

 

означается

 

равенство

 

и

одинаковое

 

достоинство

 

Бога

 

Сына

 

съ

 

Богомъ

 

От-
Т.

 
II.

                                                            
9
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цемъ.

   

Сидѣпіе

 

Сына

 

Боліія

 

во

 

плоти

 

одесную

 

Бо-

га

 

Отца

 

указывает!,

 

па

 

непостшкпмое

 

и

 

недосягае-

мое

 

возвышеіііе

 

еамаго

 

естества

 

человѣческаго

 

въ

лнцѣ

  

Богочеловѣка

 

и

 

вмѣстѣ

 

на

 

всесильное

 

и

 

не-

прекращающееся

  

ходатайство

  

за

  

пасъ

   

предъ

 

Бо-

гомъ

 

Отцемъ

 

Искупителя

 

человѣческаго

 

рода.

 

Для

большего

 

разъясненія

  

валчпѣйшаго

 

событія

 

обра-

тимся

 

къ

 

псторіи

 

вознесепія

 

Господня.

 

40

 

дней

 

по

воскресепін

   

пробылъ

   

Іисусъ

  

Хрпстосъ

 

па

 

землѣ;

во

 

все

   

это

 

время

 

Онъ

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

Своими

 

уче-

никами

 

о

 

царствіи

 

Божіемъ,

 

и

 

научаль

 

нхъ,

 

какъ

долашо

  

жить

  

на

  

землѣ,

  

что

 

дѣлать

 

и

 

чего

 

нзбѣ-

гать,

 

въ

 

40-й

 

л;е

 

день,

 

собравши

 

учсипковъ

 

Своихъ

въ

 

Іерусалпмъ,

   

въ

  

послѣдній

 

разъ

 

далъ

 

пмъ

 

нас-

тавлепіс

 

о

 

распространенін

 

Евангелія

 

по

 

всему

 

мі-

ру

 

н

 

новторилъ

 

данное

 

пмъ

 

іірел;де

 

обѣщаніе

 

о

 

нн-

спосланіп

 

Утѣшнтеля,

   

Святаго

 

Духа

 

п,

 

въ

 

олиіда-

ніп

 

обѣтованнаго

 

Утѣшителя,

 

повелѣлъ

 

имъ

 

не

 

от-

лучаться

   

нзъ

   

Іерусалима,

  

пока

 

не

 

облекутся

 

они

силою

   

свыше.

   

Послѣ

   

того

 

вывелъ

 

пхъ

 

вонъ

 

пзъ

Іерусалимъ

 

на

 

гору

 

Елеонскую,

 

насупротпвъ

 

Виѳа-

ніи;

 

п,

 

поднявши

 

руки

 

Своп,

 

благословнлъ

 

ихъ.

 

И

когда

  

благословлялъ,

   

сталъ

 

отдаляться

 

отъ

 

нпхъ,

и

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ

  

подниматься

 

отъ

 

земли,

 

и

 

обла-

ко

 

взяло

 

Его

 

изь

 

виду

 

нхъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Гос-

подь

   

вознесся

   

на

 

пебо.

 

Ученики

 

все

 

еще

 

смотрѣ-

ли

  

вслѣдъ

  

вознесшагося

  

Господа ,

   

какъ

  

предста-

ли

 

предъ

 

нихъ

 

два

 

мужа

 

въ

 

бѣлой

 

оде;кдѣ,

 

и

 

сказа-

ли:

   

«Галилеяне!

   

что

 

вы

 

стоите

 

и

 

смотрите

 

на

 

не-

бо?

 

Іисусъ,

   

Который

 

вознесся

   

отъ

 

васъ

 

на

 

небо,

придетъ

 

такпмъ

 

;ке

 

образомъ,

 

какъ

 

вы

 

впдѣли

 

Его

восходящимъ

  

на

   

небо.»

   

Тогда

 

они

   

воздали

 

Ему,

какъ

  

Господу

 

Богу,

 

служебное

 

поклоненіе,

 

и

 

воз-

вратились

 

въ

 

Іерусалимъ

 

съ

 

великою

 

радостію.

 

—

Что

   

за

  

радость

   

Апостолачъ,

  

спросптъ

 

кто

 

либо?

Послѣ

 
разлуки

 
съ

 
любимымъ

 
и

 
любящимъ

 
Настав-
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викомъ

 

не

 

приличнѣе

 

ли

 

плакать?

 

Казалось

 

бы,

такъ;

 

но

 

св.

 

Апостолы

 

пмѣлн

 

въ

 

виду

 

не

 

разлуку

съ

 

Господомъ,

 

а

 

необходимость

 

и

 

цѣль

 

Его

 

возне-

сенія.

 

Мучительна,

 

тяжела

 

разлука,

 

но

 

радостна,

утѣшительна

 

цѣль

 

возпесенія

 

на

 

небо

 

Господа!

 

Ка-

кая

 

ліе

 

цѣль

 

вознесенія? — И

 

се

 

Азъ

 

по

 

ел

 

to

 

обіъто-

ваніе

 

Отца

 

Моего

 

па

 

вы:

 

вы

 

же

 

егьдите

 

во

 

гра-

да

 

Іерусалимсттъ,

 

допдеэісе

 

облечетеся

 

силою

свыше,

 

говорилъ

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

 

ученпкамъ

 

Сво-

имъ

 

предъ

 

вознесеніемъ

 

(Лук.

 

24,

 

49).

 

Уне

 

есть

вамъ,

 

да

 

Азъ

 

иду,

 

аще

 

бо

 

не

 

иду

 

Азъ,

 

Уттьши-

телъ

 

не

 

пріидетъ

 

къ

 

вамъ

 

(Іоан.

 

16,

 

7).

 

Ниспо-
сланіе

 

Святаго

 

Духа

 

для

 

освящепія,

 

для

 

облагодат-

ствованія,

 

для

 

доставлепія

 

средствъ

 

н

 

силы

 

къ

 

до-

стшкенію

 

вѣчнаго

 

на

 

пебесахъ

 

царствованія

 

со

Христомъ,

 

вотъ

 

одна

 

изъ

 

цѣлей

 

вознесенія

 

Гос-

подня

 

на

 

небо.

 

Какъ

 

же

 

было

 

пе

 

радоваться,

 

какъ

не

 

утѣшаться

 

послѣ

 

того

 

Апостоламъ

 

при

 

впдѣ

вознесшагося

 

на

 

пебо

 

Господа?

 

—

 

Въ

 

дому

 

Отца

Моего

 

обители

 

мпоги

 

суть:

 

аіце

 

ли

 

же

 

ни,

реклъ

 

быхъ

 

вамъ.

 

Иду

 

уготовати

 

жпсто

 

вамъ.

И

 

аще

 

уготовлю

 

мп>сто

 

вамъ,

 

пріиду

 

и

 

пойму

вы

 

къ

 

Себгъ:

 

да

 

идіьэісе

 

еемь

 

Азъ,

 

и

 

вы

 

будете

(Іоан.

 

14,

 

2,

 

5),

 

говорплъ

 

Інсусъ

 

Хрпстосъ

 

Апо-

столамъ

 

еще

 

до

 

своего

 

страданія

 

п

 

воскресенія.

Это —другая

 

цѣль.

 

Послѣ

 

свопхъ

 

страданій

 

и

 

воск-

ресенія,

 

возпесшійся

 

на

 

небо

 

Господь

 

отверзъ

 

вра-

та

 

царствія

 

небеснаго

 

и

 

сдѣлалъ

 

свободным!,

 

входъ

въ

 

обители

 

Отца

 

небеспаго

 

для

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

въ

 

Него.

 

Какъ

 

л;е,

 

спросимъ

 

опять,

 

пе

 

радовать-

ся

 

было

 

Апостоламъ,

 

какъ

 

не

 

утѣшаться

 

при

 

вп-

дѣ

 

вознесшагося

 

па

 

пебо

 

Господа,

 

когда

 

съ

 

возне-

сеніемъ

 

имъ

 

открывался

 

прямой,

 

свободпой

 

входъ

къ

 

вѣчному

 

блаженству,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

возлюбленнымъ
ихъ

 

Учителемъ

 

и

 

Господомъ,

 

когда

 

имъ

 

обѣща-

лись

  
все

  
силы

 
и

 
средства

 
къ

 
тому,

 
когда

 
обѣто-
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вался

 

имъ

 

Духъ

 

Святый— Утѣшитель

 

п

 

Наставникъ
во

 

время

 

труднаго,

 

земнаго

 

ихъ

 

жительства?

 

Не
забудемъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

Самъ

 

возпесшійся

 

Гос-
подь

 

обещался

 

не

 

только

 

пріпдтн

 

къ

 

нимъ

 

снова,

но

 

всегда,

 

неразлучно

 

пребывать

 

съ

 

ними:

 

и

 

се

 

Азъ
съ

 

вами

 

есмь

 

во

 

вся

 

дни,

 

до

 

скопчанія

 

вп>ка

(Іоан.

 

28,

 

20).

 

Такъ

 

Апостолы,

 

проволідая

 

на

 

не-

бо

 

Господа,

 

не

 

чувствовало

 

скорби

 

за

 

чрезмерною,

объявшею

 

ихъ

 

радостію.
Братіе!

 

не

 

однимъ

 

Апостоламъ,

 

а

 

и

 

намъ

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

ними

 

обѣщань

 

и

 

уже

 

нпспосланъ

 

Утеши-
тель —Духъ

 

Святый.

 

Кто

 

не

 

чувствовалъ

 

и

 

не

 

чув-

ствуетъ

 

Его

 

благодатнаго

 

посѣщепія,

 

Его

 

небес-
наго

 

утѣшенія?

 

Всѣ

 

радости

 

духовный,

 

какія

 

толь-

ко

 

чувствуемъ

 

мы

 

на

 

землѣ,

 

отъ

 

кого

 

пропсхо-

дятъ,

 

какъ

 

не

 

отъ

 

Святаго

 

Духа?

 

Отъ

 

Него

 

исхо-

дить

 

всякое

 

даяніе

 

благо:

 

отъ

 

Него

 

и

 

любовь,

 

п

радость,

 

и

 

мпръ,

 

и

 

долготерпѣпіе,

 

и

 

вѣра,

 

и

 

кро-

тость,

 

и

 

воздерліаніе.»

 

—

 

Не

 

однимъ

 

Апостоламъ

обѣщалъ

 

Господь

 

и

 

уготовалъ

 

место

 

въ

 

обптеляхъ

Отца

 

небеснаго,

 

но

 

всѣмъ

 

намъ,

 

истинно

 

вѣрую-

щимъ

 

въ

 

Него.

 

Онъ

 

молплъ

 

и

 

молптъ

 

пепрестанно

Своего

 

Отца

 

небеснаго,

 

да

 

вси

 

едино

 

будутъ

 

въ

Немъ

 

(loan.

 

17,

 

21).

 

Потому

 

паша

 

вѣра

 

въ

 

вос-

шедшаго

 

на

 

небеса

 

Господа

 

нролпваетъ

 

обильную
радость

 

и

 

утѣшеніе

 

и

 

въ

 

сердца

 

всѣхъ

 

пасъ.

 

Быть

съ

 

Господомъ

 

на

 

кебѣ,

 

быть

 

непрестанно

 

и

 

веч-

но, —какая

 

высокая

 

честь

 

для

 

созданія

 

Бо;кія,

 

ка-

кая

 

пеизглаголанная,

 

непостижимая

 

радость!

Такъ,

 

братіе,

 

вѣруя

 

въ

 

восшсдшаго

 

на

 

небеса

и

 

сѣдящаго

 

одеспую

 

Бога

 

Отца,

 

будемъ

 

возносить

непрестанно

 

свой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

горѣ,

 

будемъ

 

стро-

гими

 

ревнителями

 

и

 

всегдашними

 

исполнителями

Бо;кественпаго

 

закона,

 

да

 

сподобимся

 

нѣкогда

 

быть

участниками

 

неизрѣченныхъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

благъ,

 

уго-

тованныхъ

 
памъ

 
крестными

 
страдапіями

 
и

 
смертію
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Господа,

 

да

 

сподобимся

 

нѣкогда

 

тѣхъ

 

блаженныхъ
обителей,

 

которыя

 

уготовалъ

 

Господь

 

въ

 

царствіи
Отца

 

Своего

 

небесиаго, —да

 

сподобимся

 

быть

 

вѣч-

do

 

съ

 

Господомъ.

 

Для

 

большего

 

;ке

 

и

 

лучгааго

 

пре-

спѣянія

 

нашего

 

иа

 

пути

 

къ

 

небесному

 

царствію,
вѣруя

 

въ

 

восшедшаго

 

на

 

небеса

 

Господа,

 

будемъ
всегда

 

твердо

 

вѣровать

 

и

 

во

 

всегдашнее

 

Его

 

съ

нами

 

присутствіе.

 

Подобпо

 

какъ

 

обѣщалъ

 

Онъ
пребывать

 

всегда

 

съ

 

Апостолами,

 

Онъ

 

нребыва-
етъ

 

всегда

 

и

 

со

 

всѣми

 

нами:

 

Онъ

 

слышитъ

 

наши

слова,

 

Онъ

 

вндитъ

 

паши

 

дѣііствія,

 

предъ

 

Нимъ

 

от-

крыты

 

самыя

 

сокровепиыя

 

помышленія

 

нашего

сердца.

 

Соответственно

 

этой

 

вѣрѣ,

 

этому

 

сознанію,
будемъ

 

всегда

 

жать

 

свято

 

и

 

чисто,

 

во

 

славу

 

всег-

да

 

намъ

 

присущаго,

 

и

 

всегда

 

за

 

нами

 

назнрающаго

Господа.

ФИЛ0С0ФСК1Я

 

РАЗМЫШЛЕНІЯ

О

  

РЕЛИПИ

  

ХРИСТИАНСКОЙ.

ІІзъ

  

©поста

   

Пііколя.

IT.

 

ВОЕОБЩІЯ

 

ПРВДАНІЯ.

(

 

Продолженіс

 

)

Но

 

поднимемся

 

выше

 

и

 

чрезъ

 

сравненіе

 

свой-
стве

 

л;ертвы

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

условіямп,

 

постанов-

лепными

 

для

 

дрсвннхъ

 

жертвъ

 

покажемъ,

 

что

 

сіи
иослѣднія

 

не

 

имѣлп

 

другой

 

цѣлн,

 

какъ

 

предначерты-

вать

 

и

 

прообразовать

 

первую.

 

Здѣсь-то

 

памъ

 

пред-

стонтъ

 

разсмотрѣть

 

въ

 

этомъ

 

предмстѣ

 

то,

 

что

есть

 

въ

 

немъ

 

наиболѣе

 

фьлософскэго.

Искупителю

 

человѣческаго

 

рода

 

надлеяіало

 

быть
жертвою,

 

жертвою

 

святою,

 

принесенною

 

въ

 

за-

мѣну

 
и

 
выкупъ

 
человѣка,

 
кровавою,

 
и

 
предста-
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вляющею

 

въ

 

себіь

 

пиіцу

 

новой

 

жизни

 

для

 

чело-

вѣчества.

 

Въ

 

этнхъ

 

четырехъ

 

отношеніяхъ

 

мы

 

по-

стараемся

 

разсмотрѣть

 

предметъ

 

нашъ

 

послѣдова-

тельно.

1)

 

Родъ

 

человѣческій

 

согрѣшилъ

 

предъ

 

Бо-

томъ

 

въ

 

своемъ

 

родоначальникѣ

 

и

 

корнѣ.

 

Онъ

 

могь

возстановнть

 

себя

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

пскупивъ

 

свою

вину

 

и

 

нзгладпвъ

 

грѣхъ

 

со

 

всѣми

 

его

 

послѣдстві-

ями.

 

Но

 

чтобы

 

ввгаупъ

 

за

 

грѣхъ

 

нмѣлъ

 

действи-

тельную

 

цѣну

 

и,

 

по

 

своей

 

силѣ

 

и

 

значенію,

 

былъ
достаточенъ

 

для

 

пзглаяіденія

 

грѣха,

 

для

 

этого

 

не-

обходимо

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

равепъ

 

самой

винѣ

 

человѣчества.

 

Но

 

тягкесть

 

вины

 

определяется

ваагностію

 

правъ

 

и

 

обязаностей,

 

какія

 

нарушены

преступленіемъ;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

попраны

 

безпре-

дѣльиыя

 

права

 

Творца

 

надъ

 

тварію,

 

нарушены

 

обя-

занности

 

и

 

отношепія

 

существа

 

ограппчсппаго

 

въ

безпредѣльной

 

власти

 

Вседержителя;

 

то

 

п

 

вина

 

че-

ловѣчсства

 

грѣганаго

 

безпредѣльна,

 

и

 

выкупъ

 

за

нее

 

долліенъ

 

быть

 

также

 

безпредѣлепъ

 

(*).

 

Такъ

какъ

 

человѣкъ

 

по

 

самой

 

прнродѣ

 

ограничен!,,

 

а

чрезъ

 

грѣхъ

 

сдѣлался,

 

если

 

можпо

 

такъ

 

сказать,

еще

 

болѣе

 

ограниченным^

 

то

 

очевидно,

 

онъ

 

не

могъ

 

найти

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

пи

 

чего,

 

для

 

изглаждс-

(*)

 

Всякой

 

разъ,

 

когда

 

мы

 

для

 

выраженіл

 

мыслей

 

о

 

спхъ

 

предметам

употребляет,

 

слопа:

 

долоюно,

 

надобно,

 

надлеэюитъ

 

и

 

под.,

 

за-

ключающая

 

въ

 

ссбѣ

 

попятіе

 

необходимости;

 

мы

 

отнюдь

 

не

 

говоршгь

о

 

необходимости

 

безусловной,

 

невольной,

 

а

 

только

 

о

 

необхо-

димости

 

нравственной,

 

вытекающей

 

изъ

 

отношеній

 

правды

и

 

долга.

 

Проспмъ

 

это

 

всегда

 

помнить.

 

Варочемъ,

 

прпмѣръ

 

этому

мы

 

находпмъ

 

у

 

Апостола

 

Павла

 

во

 

многпхъ

 

мѣстахъ

 

его

 

поглапія

къ

 

Евреямъ,

 

п

 

особенно

 

съ

 

слѣдующпхъ

 

замѣчателышхъ

 

слопахг:

«таковъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

у

 

насъ

 

первосвященникъ:

 

сея-

«тый,

 

непричастный

 

злу,

 

непорочный,

 

отдѣленный

 

ош

ырѣшниковъ,

 

и

 

превознесенный

 

выше

 

небесъ

 

(Евр.

 

7,

 

26).
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нія

 

грѣха,

 

требуемаго

 

безпредѣльною

 

правдою,

 

ко-

торая

 

преследовала

 

его,

 

и

 

сама

 

не

 

могла

 

отречься

отъ

 

своихъ

 

требованій,

 

не

 

переставая

 

быть

 

безко-

нечною

 

и

 

слѣдствеино

 

Боліескою;

 

для

 

этого

 

надо-

бно

 

было

 

бы,

 

что

 

бы

 

человѣкъ

 

могъ

 

сдѣлаться

Богомъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

состояніи

 

принести

 

Себя

 

въ

жертву

 

Богу.

 

Но

 

это

 

было

 

бы

 

чудо,

 

подобное

 

тому,

какое

 

благости

 

Болііей

 

угодно

 

было

 

совершить

 

для

спасенія

 

рода

 

человѣческаго,

 

когда,

 

при

 

самомъ

первоначальномъ

 

паденіи

 

его,

 

ему

 

обѣщанъ

 

былъ
Искупитель,

 

имѣвшій

 

произойти

 

отъ

 

племени

 

чело-

вѣческаго

 

и

 

соединить

 

въ

 

себѣ

 

природу

 

Божескую

и

 

человеческую,

 

для

 

того

 

чтобы

 

въ

 

своемъ

 

лицѣ

принесть

 

яіертву,

 

которая

 

могла

 

бы

 

представлять

собою

 

цѣну,

 

равную

 

вине

 

человечества.

 

Такпмъ

образомъ

 

Іисусу

 

Христу,

 

для

 

пскунленія

 

рода

 

че-

ловѣческаго,

 

надлежало

 

быть

 

ліертвою

 

безпредѣль-

ною г

 

—

 

жертвою

 

по

 

человечеству,

 

безпредѣльною

по

 

Бояіеству.

 

Это

 

первое

 

существенное

 

условіе
Яіертвы,

 

съ

 

которою

 

соединено

 

спасеніе

 

рода

 

чело-

вѣческаго.

Но

 

этому

 

первому

 

условію

 

соотвѣтствуетъ

 

пер-

вое

 

требованіе

 

относительно

 

древнихъ

 

ліертвъ

 

—

приносить

 

ліертву

 

и

 

прптомъ

 

л;ертвовать

 

самымъ

лучшимъ

 

н

 

драгоцЪнпВйшимъ,

 

нанболѣе

 

подходя-

щим!.,

 

хотя

 

символически,

 

къ

 

безпредѣльной

 

свя-

тости

 

Бога.

 

Въ

 

семъ

 

отпошеніи

 

требовапія

 

закона

о

 

ліертвахъ

 

явились

 

при

 

первыхъ

 

л;ертвопрпноше-

ніяхъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

въ

 

нсторін;

 

это

 

л;ерт-

воприношенія

 

Каппа

 

и

 

Авеля.

 

Каннъ,

 

земледѣлецъ,

приноситъ

 

Богу

 

ліертву

 

отъ

 

плодовъ

 

земныхъ.

Авель,

 

пастухъ,

 

ирнносптъ

 

отъ

 

перевородныхъ

изъ

 

своего

 

стада,

 

и

 

притомъ,

 

самыхъ

 

тучиыхъ

и

 

дородныхъ.

 

II

 

призргьлъ

 

Іегова,

 

продолл;аетъ

книга

 

Бытія,

 

на

 

Авеля

 

и

 

на

 

даръ

 

его;

 

а

 

на

 

Каи-

на

 

и

 

на

 

даръ

   

его

  

не

 

призрѣлъ

 

(Быт.

 

4,

 

4.

 

Я).
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Отъ

 

чего?

 

«Отъ

 

того,

 

замѣчаетъ

 

одппъ

 

учитель

 

цер-

кви,

 

«что

 

Каинъ

 

допустилъ

 

погрѣшность

 

при

 

выборѣ

«нрпношенія.

 

—

 

Между

 

тѣмъ

 

его

 

прпношсніс

 

было

«въ

 

связи

 

съ

 

его

 

прямымъ

 

занятіемъ, — земледѣлі-

емъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

Авелсво — съ

 

его

 

занятіемъ,

 

ско-

«товодствомъ;

 

по

 

этому

 

достоинство

 

того

 

п

 

друга-

«го

 

приношенія

 

было

 

одинаково.» —Въ

 

л;ертвѣ,

 

при-

внесенной

 

Капномъ,

 

говорить

 

одинъ

 

ученый

 

тол-

кователь

 

на

 

кпнгу

 

Бытія,

 

нѣтъ

 

ничего,

 

почему

«можно

 

было

 

бы

 

предполагать,

 

что

 

онъ

 

смотрѣлъ

«на

 

себя,

 

какъ

 

на

 

грешника,

 

осулідепнаго

 

на

 

смерть,

«пмѣющаго

 

пул;ду

 

въ

 

той

 

а;ертвѣ,

 

которая

 

служи-

«ла

 

бы

 

замѣпомъ

 

вместо

 

его

 

самаго

 

предъ

 

Богомъ

«п

 

была

 

бы

 

заклана

 

вмѣсто

 

его.

 

Его

 

приношеніе
«яюжетъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

состояніи

 

человѣка

 

не-

«впннаго:

 

это

 

начатки

 

плодовъ

 

земныхъ,

 

это

 

не

«больше,

 

какъ

 

свндѣтельство

 

благодарности

 

и

 

вѣ-

«ры

 

въ

 

Бога,

 

подателя

 

благъ

 

временныхъ.

 

Но

 

нѣтъ

«ничего,

 

пмѣющаго

 

отношепіе

 

къ

 

Ходатаю,

 

ничего

«выражающаго

 

мысль

 

о

 

Немъ,

 

ничего,

 

посящаго

«иапомипаніе

 

о

 

Немъ.

 

Случилось...

 

что

 

Каинъ

 

при-

«несъ

 

отъ

 

плодовъ

 

земли.

 

(*)

После

 

этого

 

въ

 

священной

 

исторіи

 

говорится

всегда

 

о

 

жертвахъ

 

закаласмыхъ,

 

для

 

принесенія

которыхъ

 

выбираются

 

лшвотныя

 

наиболѣе

 

чистыя.

«И

 

создалъ

 

Ной

 

л;ертвенникъ

 

Іеговѣ;

 

и

 

взялъ

 

изъ

«всякаго

 

скота

 

чистаго

 

и

 

изъ

 

всѣхъ

 

птицъ

 

чис-

втыхъ,

 

и

 

прпнесъ

 

всесожженія

 

на

 

жертвенникѣ.

«И

 

обопялъ

 

Іегова

 

благоуханіе

 

успокоенія

 

(Бытія

«8,

 

20.

 

21).

 

—

 

Кромѣ

 

народа

 

еврейскаго,

 

какъ

 

мы

замѣтилл,

 

это

 

первое

 

условіе

 

ліертвоприношеній
оказывается

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

пародовъ

 

языческихъ;

 

по

этому

 

благоразумный

 

Роллень,

 

въ

 

своемъ

 

тракта-

тѣ

   

о

 

школьномъ

   

преподавапіи,

   

говорптъ:

 

«на-

(*)

 
Explication

 
de

 
la

 
Gcnese;

 
Paris,

 
1732,

 
in

 
12,

 
t.

 
II.

 
p.

 
10.
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«добно

 

замѣчать

 

и

 

внушать

 

молодымъ

 

людямъ,

 

что

«все

 

народы

 

единодушно

 

поставляли

 

въ

 

л;ертвахъ

«какъ

 

основаніе

 

обществепнаго

 

богослуженія,

 

такъ

«и

 

сущность

 

религіи,

 

хотя

 

во

 

все

 

не

 

понимали

 

ни

«причины,

 

ни

 

цѣли

 

этого

 

установлепія,

 

такъ

 

какъ

«оно

 

неестественно

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

плодомъ

 

од-

«ного

 

разума

 

человѣческаго;

 

и

 

что,

 

судя

 

по

 

одно-

«образію,

 

постоянно

 

замѣчаемому

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

«столь

 

необычайпомъ,

 

оно

 

могло

 

получить

 

свое

«начало

 

непначе

 

какъ

 

въ

 

семействѣ

 

Ноя,

 

потом-

«ки

 

котораго,

 

раздѣлпвшись

 

и

 

разсѣявшись

 

по

 

поко-

«лѣніямъ,

 

унесли

 

съ

 

собою,

 

каждое

 

принятый

 

и

«усвоенный

 

нмъ

 

отъ

 

родоначальника,

 

образъ

 

бого-

«служенія,

 

установленный

 

Богомъ.

 

(*)
2.

 

Второе

 

свойство

 

л;ертвопрнношепіл

 

Мессіи,

какъ

 

мы

 

сказали,

 

то,

 

что

 

оно

 

долліпо

 

быть

 

жер-

твою

 

принесенною

 

въ

 

замтьну

 

и

 

вынупъ

 

грѣш-

наго

 

рода

 

человѣческаго,

 

для

 

усвоенія

 

ему

 

всѣхъ

заслугъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

этою

 

жертвою.

 

Такая

замѣна

 

съ

 

перваго

 

раза

 

представляется

 

несправед-

ливою.

 

Мы

 

постоянно

 

говорпмъ:

 

«несправедливо,

«когда

 

певипный

 

отвѣчаетъ

 

за

 

виноватато,»

 

и

 

въ

этомъ

 

выставляется

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

возмутптель-

ньтхъ

 

чертъ

 

въ

 

древнихъ

 

жертвахъ,

 

особенно

 

ког-

да

 

въ

 

ліертву

 

приносились

 

люди.

 

Но

 

кроме

 

того,

что

 

это,

 

возбулідагощее

 

отвращепіе,

 

свойство

 

са-

мо

 

собою

 

скрывается

 

предъ

 

болѣе

 

поразнтельнымъ

откровеніемъ

 

любви

 

въ

 

жертвоприношеніи

 

голгоо-

вскомъ, — потому

 

что

 

это—жертва

 

хотя

 

необходи-

мая,

 

но

 

въ

 

толіе

 

время

 

и

 

добровольная, — тутъ

пораліаетъ

 

насъ

 

особенно

 

соотвѣтствіе

 

такого

 

ус-

словія

 

предшествовавшему

 

состоянію

 

природы

 

че-

ловѣческой,

 

если

 

мы

 

постараемся

 

разсмотрѣть

 

этотъ

предметъ

 

поглубл*е

 

и

 

основательнѣе.

(*)

 

Traite

 

des

 

Etudes,—De

 

la

 

la

 

lecture

 

d'Homere.
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Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какова

 

бы

 

ни

 

была

 

таинст-

венная

 

причина

 

этого

 

лшзненпаго

 

явленія,

 

а

 

родъ

человѣческій

 

страдаетъ

 

за

 

вину

 

одного:

 

посему

 

въ

ьакомъ

 

удивнтельномъ

 

согласіи

 

съ

 

этой

 

первой

тайною

 

стоить

 

то,

 

что

 

Одпнь

 

пострадалъ

 

за

 

то,

что

 

принялъ

 

на

 

Себя

 

вину

 

всего

 

рода

 

чоловѣче-

скаго.

 

И

 

если

 

въ

 

калідой

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

таинъ,

для

 

поверхностнаго

 

взгляда,

 

представляется,

 

по

видимому,

 

неправедливость;

 

то

 

не

 

уничтояіаются

 

ли

этѣ

 

кажущіяся

 

несправедливости

 

одна

 

другою,

 

и

на

 

мѣсто

 

пхъ

 

не

 

возникаете

 

ли

 

совершениѣйшее

сочетаніе

 

справедливости

 

и

 

любви,

 

особенно

 

когда

принимается

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

прпнесшій

 

себя

 

въ

жертву

 

для

 

понесенія

 

казпи,

 

присуліденной

 

за

 

вину

одного,

 

есть

 

самъ

 

Богъ,

 

осудпвшій

 

родъ

 

человѣче-

скій

 

на

 

эту

 

казнь,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

ляертвѣ

голгооской

 

противопоставляющій

 

чудо

 

любви

 

своей
чуду

 

своего

 

правосудія,

 

Богъ, —равно

 

безпредѣль-

ный

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

чудѣ,

 

а

 

потому

 

и

 

непости-

я;имый,

 

особенно

 

въ

 

пхъ

 

взаимномъ

 

сочетаніи.

Но

 

есть

 

сторона

 

въ

 

этомъ

 

свойствѣ

 

Боліест-

вснпой

 

ліертвы

 

голгоѳской,

 

болѣе

 

доступная

 

чело-

вѣческому

 

разумѣнію,

 

и

 

по

 

которой

 

она

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

пмѣетъ

 

вліяніс

 

на

 

общественную

яіпзнь

 

человѣчества

 

и

 

чрезъ

 

то

 

впоситъ

 

въ

 

него

новую

 

жизнь.

Всякое

 

общество

 

въ

 

родѣ

 

человѣческомъ

 

дер-

я;ится

 

на

 

двухъ

 

условіяхъ,

 

какъ

 

на

 

полюсахъ

 

свс-

ихъ,

 

около

 

которыхъ

 

вращается

 

вся

 

жизнь

 

обще-
ственная,

 

—

 

на

 

условіи

 

взанмныхъ

 

обязанностей

 

н

содѣйствія

 

другъ

 

другу

 

(solidarite)

 

и

 

на

 

условіи

 

кру-

говой

 

отвѣтственностн,

 

или

 

участія

 

въ

 

выгодахъ

и

 

невыгодахъ

 

общественной

 

жизни

 

(reversibilite).

Безъ

 

сомнѣпія,

 

когда

 

берется

 

во

 

внпманіе

 

отдѣль-

но

 

то

 

или

 

другое

 

лице

 

изъ

 

общества,

 

тутъ

 

необ-
ходимо

 
до.ілиіы

 
быть

 
проступки

 
и

 
заслуги

 
личныя



135

у

 

каждаго;

 

но

 

когда

 

принимается

 

во

 

вниманіе

 

вся

совокупность

 

общества,

 

въ

 

семъ

 

случав

 

какъ

 

про-

ступки,

 

такъ

 

и

 

заслуги

 

вмѣняются

 

всЬмъ

 

и

 

кал;до-

му,

 

такъ

 

что

 

за

 

проступки

 

одного

 

члена

 

изъ

 

об-

щества

 

падаетъ

 

безчестіе

 

н

 

отвѣтственность

 

на

все

 

общество,

 

равно

 

и

 

заслуги

 

одного

 

члена

 

со-

ставляютъ

 

славу

 

и

 

достопство

 

цѣлаго

 

общества.

Всякое

 

соедпненіе

 

личностей

 

человѣческпхъ,

 

зая-

вившее

 

своп

 

права

 

на

 

пазваніе

 

общества,

 

въ

 

еамыхъ

большихъ

 

размѣрахъ,

 

отъ

 

семейства

 

до

 

государст-

ва,

 

ліило

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

основанін

 

приложенія
упомяиутыхъ

 

условій,

 

и

 

когда

 

разрушатся

 

эти

 

у-

словія,

 

распадется

 

все

 

общество.

 

Съ

 

самымъ

 

на-

звапіемъ

 

общества

 

необходимо

 

соединяется

 

поня-

тие

 

о

 

бытіи

 

жизни

 

существенно

 

собирательной ,

гдѣ

 

люди

 

перестаютъ

 

быть

 

отдельными

 

личностя-

ми,

 

для

 

того

 

чтобы

 

сделаться

 

членами

 

цѣлаго,

 

гдѣ,

слѣдственпо,

 

они

 

отвѣчаютъ

 

другъ

 

за

 

друга,

 

и

 

гдѣ

кал;дый

 

яшветъ

 

ліпзпію

 

всѣхъ

 

и

 

всѣ

 

сочувствуютъ

жизни

 

кал;даго.

 

Эти

 

начала,

 

представляющаяся

 

въ

теоріи

 

нѣсколько

 

страппымп,

 

относятся

 

къ

 

тако-

го

 

рода

 

предметамъ,

 

которые

 

въ

 

практической

 

л;из-

нп

 

пмѣютъ

 

наибольшее

 

прнлол;епіе.

 

Всегда

 

и

 

вез-

де

 

они

 

инстинктивно

 

подчиняют?»

 

своей

 

силе

 

дѣя-

телыюсть

 

общественнаго

 

организма,

 

подобно

 

внут-

реннпмъ

 

органамъ

 

пашего

 

тѣла,

 

совокупная

 

дея-

тельность

 

которыхъ,

 

чисто

 

естественная

 

и

 

непро-

извольная,

 

поддержпваетъ,

 

без?»

 

пашего

 

ведома,

всѣ

 

явлеиія

 

нашего

 

существованія.

 

Могуществен-

ному

 

дѣйствію

 

этихъ

 

начале

 

Рим?»

 

и

 

Спарта

 

обя-
заны

 

были

 

тою

 

силою,

 

которая

 

дѣлала

 

нхъ

 

столь

могущественными

 

и

 

страшными.

 

Духъ

 

семейства,
духъ

 

общества,

 

духъ

 

поколѣнія,

 

духъ

 

отечества,

человѣчества,

 

—

 

это

 

тѣліе

 

начала,

 

а

 

не

 

что

 

либо

Другое;

 

это

 

начало

 

было

 

псточнпкомъ

 

всѣхъ

 

ве-

ликихъ

   

подвнговъ

 

самопожертвованія

 

и

 

вевхъ

 

ве-
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лпкихъ

 

представптельныхъ

 

олицетвореній.

 

Оно

 

по-

будило

 

Кодра

 

умереть

 

за

 

пародъ

 

свой,

 

воодушевля-

ло

 

Курція

 

броситься

 

въ

 

бездну

 

и

 

Декія

 

отдаться

на

 

порая;еніе

 

враговъ

 

своего

 

отечества.

 

Оно

 

въ

устахъ

 

самодерліавпаго

 

повелителя

 

тридцати

 

мпл-

ліоннаго

 

государства

 

высказалось

 

знаменптымъ

 

въ

извѣстномъ

 

смыслѣ

 

изреченіем?» :

 

государство

 

,

это

 

я;

 

а

 

перомъ

 

Теренція

 

начертало

 

еще

 

болѣе

знаменитое

 

изречепіе:

 

я—человѣкъ;

 

и

 

не

 

считаю

себя

 

чулсдымъ

 

чего

 

либо

 

человгъческаго

 

(*).

Огромный

 

педостатокъ

 

древняго

 

общества

 

за-

ключался

 

въ

 

слишкомъ

 

тѣсиомъ

 

сосредоточпваніи
этого

 

начала

 

в?»

 

одпихъ

 

ссмействахъ

 

илп

 

пародахъ,

съ

 

исключеніемъ

 

всего

 

остальнаго

 

въ

 

родѣ

 

чело-

вѣческомъ.

 

Боліественною

 

сплою

 

хрнстіанства

 

это

начало

 

возведепо

 

на

 

высшую

 

степень

 

пстипности,

плодотворности

 

и

 

могущественнаго

 

дѣйствія

 

и

 

по-

лучило

 

свое

 

прилояіеніе

 

ко

 

всему

 

роду

 

человѣче-

скому,

 

связуя

 

всѣхъ

 

людей

 

двойственными

 

узами

взаимных!»

 

обязанностей

 

и

 

круговой

 

отвѣтственно-

стп,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

хідамѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

въ

Інсусѣ

 

Хрпстѣ.

 

Въ

 

этихъ

 

двухъ

 

лицахъ

 

сосредо-

точивается

 

п

 

изъ

 

нихъ

 

истекает?!

 

вся

 

судьба

 

рода

человѣческаго,

 

—

 

изъ

 

одного

 

путемъ

 

виновности

 

и

осуліденія,

 

изъ

 

другаго— путемъ

 

пскупленія

 

и

 

ос-

вящепія,

 

такъ

 

что

 

молено

 

сказать,

 

что

 

какъ

 

въ

 

А-

дамѣ

 

всѣ

 

согрѣшилн,

 

такъ

 

и

 

в?»

 

Іпсусѣ

 

Христе

 

всѣ

пріобрѣли

 

застлугу,

 

и

 

какъ

 

Адам?»

 

есть

 

сокраще-

ния

 

міра

 

падшаго,

 

такъ

 

Іисусъ

 

Христос?!

 

есть

 

сок-

ращеніе

 

міра

 

искупленнаго,

 

такъ

 

что

 

и

 

то

 

и

 

другое

изъ

 

этихъ

 

лиц?»моліетъ

 

хотя

 

въ

 

противопололінояъ

смыслѣ,

 

сказать:

 

родъ

 

человѣческій,

 

это

 

—

 

я.

По

 

сему

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

сказалъ:

 

«какъ

 

пре-

«ступлепіемъ

 

одного

 

всгь.пъ

 

человѣкамъ

 

осуж-

(*)

 
Homo

 
sum:

 
humani

 
nihil

 
a

 
me

 
alienum

 
puto.
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*деніе;

 

такъ

 

правдою

 

одного

 

всѣмъ

 

человѣкамъ

іоправданіе

 

къ

 

а/сизмм»

 

(Римл.

 

5,

 

18).

 

И

 

Іисусъ

Христосъ

 

сказалъ:

 

«Когда

 

Я

 

вознесенъ

 

буду

 

отъ

«земли;

 

всѣхъ

 

привлеку

 

къ

 

Себѣ*

 

(Іоан.

 

12,

 

52).

Только

 

въ

 

христіанскомт»

 

богословіп

 

вины

 

и

заслуги,

 

въ

 

пзвѣстномъ

 

отношеніи,

 

теряютъ

 

само-

стоятельное

 

существование,

 

но ,

 

моліно

 

сказать ,

какъ

 

спутники

 

около

 

планетъ,

 

тяготѣютъ

 

и

 

круго-

вращаются

 

около

 

великой

 

вины

 

первородной

 

и

 

око-

ло

 

заслуги

 

Бол;ественной,

 

съ

 

которыми

 

онѣ

 

сто-

ять

 

въ

 

большей

 

пли

 

меньшей

 

связи,

 

смотря

 

по

участію

 

въ

 

нихъ

 

личной

 

свободы

 

калідаго.

Эти

 

начала,

 

поистлнѣ,

 

религіозны,

 

потому

 

что

пмп

 

соединяются

 

всѣ

 

люди

 

въ

 

одно

 

—

 

великое

 

се-

мейство,

 

дабы

 

потомъ

 

чрезъ

 

единаго

 

посредника

соединиться

 

съ

 

едпнымъ

 

Богомъ.

 

Въ

 

установлена!

древнпхъ

 

л;ертвъ

 

они

 

были

 

сокрыты

 

отъ

 

понима-

нія

 

людей,

 

а

 

возстановлены

 

въ

 

своей

 

силѣ

 

и

 

яви-

лись

 

міру

 

во

 

всемъ

 

свѣтѣ

 

только

 

въ

 

одной

 

великой

ліертвѣ

 

Іисусъ

 

Христовой,

 

къ

 

которой

 

всѣмъ

 

нро-

чнмъ

 

надлеліало

 

относиться

 

только

 

какъ

 

прообра-

замъ

 

(*).

(*)

 

Мысль

 

о

 

замѣнѣ

 

въ

 

жертвопринотепіяхъ

 

одного

 

влѣсто

 

другаго,

ясно

 

была

 

сознаваема

 

и

 

выражаема

 

у

 

древнпхъ.

 

Овндій

 

ішри-

міръ

 

говорить:

Cor

 

pro

 

corde,

 

precor,

 

pro

 

fibris

 

sumite

 

fibras.

Hanc

 

animam

 

vobis

 

pro

 

meliorc

 

damns.

(Fast.

 

I,

 

IV).

Кров;.,

 

какъ

 

сѣдалище

 

души

 

и

 

жизненной

 

силы,

 

при

 

жертвонрп-

ношеиіяхъ

 

ішѣла

 

особенную

 

важность;

 

эта

 

то

 

душэ,

 

какъ

 

го-

ворптъ

 

Овпдій,

 

приносплась

 

въ

 

жертву

 

вмѣсто

 

другой

 

души.

Въ

 

обрядовыхъ

 

иостановленіяхъ

 

закона

 

Моисеева

 

эта

 

замѣна,

 

съ

наибольшею

 

выразптельностію,

 

представляется

 

въ

 

міюгознамена-

тельномъ

 

обрядѣ

 

отпущенія

  

козла,

 

каковой

 

обрядъ

 

однажды
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5.

 

Жертва

 

доллша

 

быть

 

кровавая.

 

Это

 

су-

щественное

 

условіе

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

ліертвъ

 

во

всемъ

 

мірѣ

 

такл;е

 

не

 

может?»

 

быть

 

изъяснено

 

ина-

че,

 

какъ

 

только

 

въ

 

символическомъ

 

зпаченіи

 

по

отношенію

 

къ

 

н;ертвѣ

 

Іпсусъ

 

Христовой,

 

въ

 

кото-

рой

 

одной

 

открывается

 

его

 

истинный

 

глубокій
смыслъ.

Мы

 

всѣ

 

—

 

дѣтп

 

Адама;

 

и

 

только

 

подъ

 

этнмъ

имепемъ

 

чувствуемъ

 

и

 

прпзнаемъ

 

въ

 

себе

 

слѣд-

ствія

 

грѣха

 

первороднаго...

 

Отъ

 

Адама

 

переходить

къ

 

намъ

 

л;нзнь

 

природы

 

человеческой

 

въ

 

томъ

 

со-

стояли

 

разстройства

 

и

 

грѣховнаго

 

мятеліа,

 

которое

вызвало

 

у

 

кающаго

 

царя-пророка

 

болезненное

 

со-

только

 

въ

 

годъ

 

совершался

 

на

 

праздника

 

очищенія.

 

Народъ

представлялъ

 

отъ

 

себя

 

двухъ

 

козловъ

 

для

 

ирпиесенія

 

въ

 

жертву

за

 

грѣхи

 

и

 

за

 

свое

 

искупленіе.

 

По

 

жребію

 

одинъ

 

изъ

 

ішхъ

 

из-

бирался

 

для

 

закланія

 

и

 

его

 

кровь

 

вносилась

 

въ

 

святое

 

святыхъ;

другой,

 

называемый

 

козломъ

 

отпущены,

 

предоставлялся

 

отм-

щенію

 

Божіго,

 

и

 

его

 

изгоняли

 

въ

 

пустыню.

 

На

 

сего

 

послѣдняго

верховный

 

Первосвященннкъ

 

возлагалъ

 

руки

 

отъ

 

имени

 

всего

 

на-

рода

 

и,

 

распростерши

 

ихъ

 

падъ

 

его

 

головою,

 

всенародно

 

псповѣ-

дывалъ

 

всѣ

 

грѣхи

 

Израиля,

 

умоляя

 

Бога

 

перенести

 

пхъ

 

на

 

эту

жертву,

 

предаваемую

 

Его

 

правосудно;

 

потомъ

 

первосвященпикъ

отдавалъ

 

козла

 

иа

 

руки

 

пазиачопному

 

для

 

этого

 

дѣла

 

человѣку,

который

 

отводилъ

 

его

 

до

 

пзвѣстнаго

 

разстоянія

 

въ

 

пустыню,

 

гд1і

участь

 

его

 

оставалась

 

тайною

 

между

 

жертвою

 

и

 

Богомъ.

 

Эти

 

два

козла

 

представляли

 

два

 

свойства

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

жертвы:

 

замѣ-

ну,

 

о

 

которой

 

мы

 

выше

 

сказали,

 

и

 

особенное

 

значепіе

 

крови,

 

о

чѳмъ

 

сейчасъ

 

будемъ

 

говорить.

 

—

 

Можно

 

ли

 

сомпѣваться,

 

что

эта

 

жертва

 

была

 

прообразомъ

 

той

 

великой

 

жертвы,

 

о

 

которой

 

въ

пророческомъ

 

духт.

 

говорптъ

 

Исаія:

 

«попстинѣ,

 

Опъ

 

принялъ

 

на

«Себя

 

болѣзпи

 

наши,...

 

мы

 

Его

 

принимали

 

за

 

отверженнаго,

 

за

«человѣка

 

поражепнаго

 

Богомъ

 

и

 

нпчтожиаго.

 

На

 

Него

 

пала

 

казнь,

«долженствозавшая

 

принести

 

намъ

 

миръ:

 

на

 

Него

 

одного

 

Господь

«перенесъ

 

вину

 

всѣхъ

 

насъ.»
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знаніе

 

своей

 

немощи

 

грѣхопной:

 

се

 

въ

 

беззаконіи

я

 

рожденъ

 

и

 

во

 

гртъссть

 

зачала

 

меня

 

мать

 

моя

(Псал.

 

SO,

 

7).

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

съ

 

самаго

 

младен-

чества

 

въ

 

насъ

 

является

 

ослѣпленіе

 

ума

 

съ

 

на-

клонностію

 

ко

 

л;ки

 

и

 

заблугкденію,

 

развращеніе
воли,

 

выражающееся

 

порывами

 

зла

 

нравственнаго

въ

 

разпыхъ

 

видахъ, —

 

преобладапіп

 

чувствеппости

надъ

 

духомъ,

 

съ

 

ея

 

грубыми

 

потребностями

 

и

 

плот-

скими

 

похотями...

 

Какъ

 

все

 

это

 

совершается,

 

мы

не

 

знаемъ;

 

это

 

тайна

 

природы,

 

равно

 

какъ

 

и

 

рели-

пи.

 

Вѣдь

 

есть

 

же

 

наслѣдственные

 

нетолько

 

тѣле-

сныя

 

болѣзнп,

 

но

 

п

 

умственные

 

и

 

нравственные

 

не-

достатки,

 

которые

 

преемственно

 

переходятъ

 

чрезъ

многія

 

поколѣнія;

 

и

 

бываетъ,

 

что

 

свѣтлый

 

разумъ

внезапно

 

оказывается

 

слабымъ

 

и

 

даже

 

во

 

все

 

по-

мрачается

 

отъ

 

какого

 

ни будь

 

наслѣдственпаго

 

по-

рока

 

(*)

 

Кровь —сѣдалище

 

и

 

оргапъ

 

яшзни.

 

Кровь
и

 

жизнь

 

мы

 

получаемъ

 

отъ

 

Адама,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

наслѣдственный

 

грѣхъ,

 

за

 

который

 

подлежимъ

 

осу-

жденію

 

на

 

смерть.

 

Пролптіе

 

крови

 

въ

 

жертвопрп-

пошеніяхъ

 

зпачитъ

 

отнятіе

 

жпзпи,

 

или,

 

что

 

толіе,

удовлетвореніе

 

правосудно

 

Боліію,

 

выполненіе

 

его

(*)

 

«Современъ

 

Гппократа

 

п

 

до

 

нашихъ

 

дней,

 

говорить

 

одпнъ

 

знаме-

нитый

 

докторъ,

 

всѣ

 

врачи

 

признавала

 

за

 

памп

 

то

 

гибельное

 

пре-

« имущество,

 

по

 

которому

 

мы

 

вмѣемъ

 

способность

 

наследственно

«получать

 

болѣзнеиныя

 

послѣдствія

 

невоздержанія

 

нашихъ

 

нред-

«кобъ.

 

Трудность,

 

пли

 

лучше,

 

невозможность

 

изъяснить

 

удовлет-

«ворительпымъ

 

образомъ

 

наследственный

 

переходъ

 

болѣзней

 

ужѳ

«неразъ

 

подавала

 

врачамъ

 

случай

 

отрицать

 

самое

 

сѵществованіѳ

«такпхъ

 

болѣзней,

 

какъ

 

будто

 

для

 

тою,

 

чтобы

 

признать

« фактъ,

 

всегда

 

необходимо

 

знать

 

сію

 

причину;

 

а

 

между

«тѣмъ

 

тѣже

 

самые

 

врачи,

 

но

 

странному

 

какому

 

то

 

противорѣчію,

«не

 

видятъ

 

невозможности

 

допускать

 

виѣшнее

 

сходство

 

дѣтей

 

съ

«родителями,

 

хотя

 

и

 

это

 

не

 

лучше

 

умѣютъ

 

оип

 

объяснять.»

 

(Por-

tal,

 

Consid.

 

sur

 

les

 

malad.

 

hered).
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опредѣленія,

 

присуждающего

 

грѣшнику

 

смерть.

Выполнить

 

это

 

опредѣленіе

 

на

 

самомъ

 

грѣшникѣ,

его

 

самаго

 

предать

 

смерти,

 

значитъ

 

погубить

 

его

безвозвратно

 

и

 

отнять

 

у

 

него

 

всякую

 

возможность

спасенія;

 

потому

 

Богу

 

угодно

 

было

 

кровію

 

и

 

смер-

тно

 

убиваемой

 

жертвы

 

замѣнить

 

смерть

 

грѣшни-

ка

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

удовлетвореніемъ

 

требо-

вание

 

правосудія

 

оставить

 

грѣшнику

 

возможность

воспользоваться

 

дарованными

 

ему

 

средствами

 

спа-

сен!

 

я*

 

Но

 

очевидно,

 

что

 

кровь

 

обыкяовенныхъ
жертвъ

 

сама

 

по

 

себѣ

 

неспособна

 

была

 

ни

 

удовле-

творить

 

правосудію

 

Божію

 

за

 

грѣшныхъ

 

людей,

 

ни

тѣмъ

 

болѣе,

 

привлечь

 

на

 

нихъ

 

благословеніе

 

отъ

Бога.

 

Эти

 

условія

 

въ

 

дѣйствительностп

 

соединяю-

тся

 

только

 

въ

 

одной

 

жертвѣ

 

Богочеловѣка,

 

кото-

рой

 

другія

 

жертвы

 

были

 

только

 

прообразами,

 

п

вслѣдствіе

 

того

 

имѣли

 

свое

 

значеніе

 

п

 

силу.

 

Кровь
Его

 

великой

 

крестной

 

жертвы,

 

какъ

 

представляю-

щая

 

съ

 

одной

 

стороны

 

виновную

 

природу

 

человѣ-

ческуго,

 

а

 

съ

 

другой — природу

 

Божескую,

 

имѣетъ

цѣпу

 

безконечную,

 

а

 

потому

 

какъ

 

правосудно

 

Бо-

жію

 

удовлетворяетъ

 

за

 

грѣхи

 

человѣческіе,

 

такъ

 

и

па

 

человѣчество

 

прнвлекаетъ

 

всѣ

 

благословенія

 

Бо-

жііі;

 

и

 

эти

 

два

 

дѣйствія

 

крови

 

Богочеловѣка

 

такъ

тѣсно

 

соединены

 

между

 

ообою,

 

какъ

 

двѣ

 

природы

въ

 

Его

 

лпцѣ,

 

которымъ

 

она

 

пролита

 

и

 

кромѣ

 

кото-

раго

 

такое

 

значеніе

 

ппгдѣ

 

не

 

мо;кетъ

 

соединяться.

Этому —то

 

и

 

соотвѣтствуетъ

 

рѣшительное

 

требова-

иіе

 

отпоентельпо

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

;кертвъ

 

безъ

 

ис-

ключсиія,

 

чтобъ

 

онѣ

 

были

 

кровавы.

 

«По

 

закону

«Моисееву,

 

говорить

 

Боссгоетъ,

 

все

 

бываетъ

 

съ

«кровію,

 

въ

 

предъизображеніе

 

Іисуса

 

Христа

 

и

Его

 

крови,

 

очищающей

 

совѣсть.

 

(*)

По

 

этому

   

то

 

мы

 

находпмъ

   

во

 

всемъ

 

родѣ

 

че-

(*)

 
Elevation

 
sur

 
les

 
mysteres.
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ловѣческомъ

 

глубокое

 

вѣрованіе,

 

что

 

отпущеніе

грѣховъ

 

возмояшо

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

пролптія

крови,

 

и

 

это

 

вѣроваиіе

 

дало

 

мѣсто,

 

восходящему

до

 

самой

 

глубокой

 

древности

 

въ

 

языческомъ

 

мірѣ,

очистительному

 

обряду,

 

извѣстному

 

подъ

 

пменемъ

принесенія

 

быка

 

въ

 

жертву

 

на

 

ріыиетгь

 

(tavro-

bole

 

et

 

criobole).

 

Обрядъ

 

этотъ

 

состоялъ

 

въ

 

томъ,

что

 

посвящаемаго

 

ставили

 

во

 

рвѣ,

 

въ

 

который

 

чрезъ

рѣшето,

 

спускали

 

кровь

 

быка,

 

закалаемаго

 

въ

жертву

 

бояіеству

 

(*)

 

и

 

съ

 

этимъ

 

обрядомъ

 

соеди-

няли

 

силу

 

духовнаго

 

обновленін.

4.

 

Наконецъ,

 

великая

 

ліертва

 

долаша

 

елулчить

для

 

человѣка

 

пищею

 

новой

 

жизни,

 

—

 

Израильтяне

съѣдали

 

агнца

 

пасхальнаго,

 

и

 

вообще

 

отъ

 

всякой

жертвы

 

народъ,

 

или

 

священники

 

и

 

левиты

 

употре-

бляли

 

извѣстную

 

часть

 

;нертвывъ

 

пищу;

 

и

 

это

 

бы-

ло

 

дѣломъ

 

существенно

 

религіознымъ,

 

пмѣвшпмъ

таинственное

 

знаменованіе.

 

Тоже

 

было

 

въ

 

обычаѣ

и

 

у

 

другихъ

 

народовъ.

 

«Тогда

 

какъ

 

лядвіи

 

жертвы

«были

 

сожигаемы

 

на

 

огнѣ,

 

говорить

 

Роллень

 

въ

своихъ

 

Приміьчанінхъ

 

на

 

Гомера,—среднія

 

на-

четы

 

ея

 

жарились

 

и

 

разделяемы

 

были

 

между

«предстоящими

 

и

 

приносящими

 

жертву.

 

Обрядъ

«этотъ

 

достоннъ

 

примѣчанія:

 

имъ

 

заканчивалось

«;кертвоприношеніе

 

богамъ,

 

и

 

онъ

 

служилъ

 

зна-

«комъ

 

взаимиаго

 

общенія

 

между

 

собою

 

всѣхъ

 

при*

«сутствующихъ

 

при

 

этомъ.

 

Пиршество

 

это

 

слѣдо-

«вало

 

послѣ

 

ліертвопрнношепія,

 

и

 

составляло

 

часть

«самаго

 

алертвоприношенія.

 

(**)

 

У

 

пасъ

 

нисколько

 

не-

«сомнѣваются

 

вътомъ,

 

что

 

всѣ

 

ложныя

 

релпгіи

 

про-

« изошли

 

отъ

 

истинной,

 

и

 

жертвы

 

языческія —отъ

«жертвъ,

 

первымъ

 

людямъ

 

заповѣданныхъ,

 

прнмѣръ

(*)

 

Достаточно

 

привести

 

здѣсь

 

любопытную

 

надпись

 

доставленную

 

Грюме.
Dis

 

magnis

 

matri

 

Deum

 

et

 

attidi

 

Sextus

 

Agesila

 

Adisius
taurobolo

 

ej'iobolioque

 

in

 

aeternum

 

renatus

 

aram

 

sacravit.

(**)Traite

 

des

 

Etudes.

 

—

 

De

 

la

 

lecture

 

d'Homere.
T.

 
II.

                                                                   
10

     
,
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«которыхъ

 

представляютъ

 

памъ

 

Капнъ

 

и

 

Авель;

 

а

«эти

 

жертвы

 

были

 

только

 

прообразами

 

и

 

тѣныо

 

тоіі

«великой

 

жертвы,

 

въ

 

которую

 

Сыну

 

Бо;кію

 

надле;ка-

«ло

 

принести

 

самаго

 

Себя

 

за

 

насъ.

 

Вездѣ,

 

по

 

всему

«липу

 

земли,

 

ѣли

 

мясо

 

жертвъ;

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ

«;кертвопрпношеніе,

   

закапчивавшееся

   

этпмъ

  

ядѣ-

«нісмъ,

   

считалось

   

торліественпымъ

   

пнршеетвомъ

«чсловѣка

 

съ

 

Богомъ;

 

поэтому

 

то

 

у

 

древнпхъ

 

язы-

«ческихъ

   

поэтовъ

 

часто

 

встречаются

 

выраженія:
«пиршество

 

Юпитера,

 

мяса

 

Нептуна,

 

для

 

означенія

«л;ертвъ,

 

часть

 

которыхъ

 

съѣдалп,

 

послѣприношенія

«пхъ,

 

въ

 

честь

 

этпхъ

 

мнимыхъ

 

боговт>.

 

И

 

если

 

у

 

евре-

«евъ

 

были

 

всесоліяіенія,

 

т.

 

е.

 

л;ертвы,

 

который

 

все-

«цѣло

 

были

 

соліигаемы

 

въ

 

честь

 

Бога

 

Израилева;

«то

 

къ

 

нпмъ

 

присоединялся

 

пзвѣстнаго

 

рода

 

пирогъ,

«съ

 

тѣмъ

 

чтобы

  

и

 

при

 

этомъ

 

даліе

 

жертвоприно-

«піеніп

 

было

 

что

 

поѣсть

 

человѣку.»

 

(*)

 

Такпмъ

 

об-

разомъ

   

и

  

это

   

условіе

 

древнпхъ

   

ліертвъ,

 

видимо,

соотвѣтствуетъ

   

существенному

   

свойству

   

л«ертвы

Іисусъ

 

Христовой —тому,

 

что

 

она

 

въ

 

таинствѣ

 

Ев-

харнстін

 

слулштъ

 

пищею

 

вѣчпой

 

жизни

 

для

 

возро-

л;дениыхъ

 

н

 

всегда

 

продолл;ается.

 

Это

 

самое

 

со

 

всею

сплою

 

вырал;ено

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ

 

Іпсусомъ

Хрнстомъ:

   

плоть

  

Моя

   

истинно

 

есть

 

пища,

 

и

кровь

 

Моя

 

истинно

 

есть

 

питіе.

 

Если

 

не

 

буде-

те

  

петь

 

плоти

  

Сына

 

Человѣческаго,

 

и

 

пить

крови

 

Его;

 

то

 

не

 

будете

 

имгътъ

 

въ

 

себѣ

 

жизни

(Іоан.

 

6,

 

55.

 

55).

 

Это,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

тайна

 

глубо-

чайшая,

 

подавляющая

 

папгь

 

разумъ;

 

но

 

вѣра

 

въ

 

нее

и

 

употребление

 

ея

 

составляли

 

нравственную

 

силу

 

и

жизнь

  

человечества

  

въ

 

продолл;еніе

   

осьмнадцатп

вѣковъ,

 

и

 

она

 

доказала

 

такпмъ

 

образомъ

 

на

 

опытѣ

истину

 

своего

 

начала,

 

приводящего

 

къ

 

цѣли.

 

(**)

(*)

 

Pellisson,

 

Traite

 

de

 

l'Eucharistie,

 

p.

 

182.

(**)

 
Здіісь

 
я

 
могу

 
только

 
мпмоходомъ

 
коснуться

 
этаго

 
глубока

 
го

 
пред-
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Такимъ

 

образомъ

 

все

 

свойства

 

великой

 

жерт-

вы,

 

служащей

 

оспованіемъ

 

Хрнстіанства,

 

видимо

отраліаются

 

въ

 

условіяхъ

 

и

 

прпнадлежностяхъ

всѣхъ

 

древнпхъ

 

л;ертвъ,

 

и

 

первая

 

слулштъ

 

еднн-

ствеппымъ

 

возможнымъ

 

объяспспіемъ

 

нослѣдппхъ,

п

 

обратпо,

 

отъ

 

пхъ

 

всеобщности

 

запмствуетъ

 

сви-

детельство

 

въ

 

пользу

 

своей

 

действительности

 

(*).

мета;

 

а

 

особое

 

развптіе

 

того,

 

что

 

есть

 

въ

 

иемъ

 

догматпческаго,

предоставляется

 

для

 

второй

 

части.

 

Поэтому

 

онъ

 

здѣсь

 

подлежптъ

сужденію

 

нашему

 

настолько,

 

на

 

сколько

 

состонтъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

па-

стоящимъ

 

предметомъ

 

нашего

 

изелѣдованія.

(*)

 

Constutionel,

 

въ

 

своемъ

 

лпеткѣ

 

отъ

 

8

 

Іюля

 

1846,

 

представля-

еть

 

любопытныя

 

подробности

 

на

 

счетъ

 

того,

 

съ

 

какими

 

обрядами,

еще

 

въ

 

наши

 

дни,

 

совершаются

 

человѣческія

 

жертвы

 

въ

 

Индіп;

тутъ

 

находятся

 

всѣ

 

соетавиыя

 

принадлежности

 

жертвоприношенія

въ

 

томъ

 

впдѣ,

 

какъ

 

и

 

мы

 

указали

 

въ

 

нашемъ

 

анализѣ,

 

п

 

въ

 

пѣ-

которыхъ

 

ыѣстностяхъ

 

Калькутты,

 

между

 

горами,

 

доходящими

 

по-

чта

 

до

 

бухты

 

Бенгальской,

 

показались

 

смятенія

 

въ

 

племепп,

 

на-

зываемомъ

 

Хунды.

 

Мы

 

уже

 

несколько

 

словъ

 

сказала

 

объ

 

этомъ

особенномъ

 

народѣ,

 

нредставляюшемъ

 

черты

 

самого

 

губаго

 

вар-

варства,

 

па

 

разстояніи

 

нѣсколькпхъ

 

дней

 

отъ

 

самоіі

 

образованной

столицы

 

азіатскаго

 

міра.

 

Revue

 

de

 

Calcutta

 

представляетъ

сколько

 

страшныя,

 

столько

 

же

 

и

 

любопытныя

 

подробно -.ти

 

на

 

счетъ

иравовъ

 

и

 

релпгіозныхъ

 

обычаевъ

 

эпіхъ

 

дикарей.

 

Всякііі

 

содрог-

нется

 

при

 

видѣ

 

обрядовъ,

 

съ

 

какпмп

 

соверніаюстя

 

у

 

нихъ

 

жертвы

человѣческія ;

 

а

 

искренность,

 

съ

 

какою

 

все

 

это

 

выполняется,

 

ие-

вольно

 

поражаетъ

 

взунлеиіемъ.

 

Этп

 

жертвы

 

приносятся

 

въ

 

честь

божества

 

землп,

 

п,

 

по

 

попятіямъ

 

этнхъ

 

страшныхъ

 

идолопоклоннп-

ковъ,

 

необходима

 

человѣческая

 

кровь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

земля

 

полу-

чала

 

орошеніе,

 

потребное

 

для

 

ея

 

оплодотворенія.

 

Для

 

этой

 

цвлн:

они

 

покупаютъ

 

дѣтей,

 

пли

 

даже

 

взрос лыхъ,

 

которыхъ

 

поставщики,

называемые

 

панвасъ,

 

похшцэютъ

 

у

 

индусовъ,

 

жнвущпхъ

 

въ

 

до-

лпнахъ.»

«Жертвы

 

эти,

 

называемыя

 

меріасъ,

 

воспитываются

 

и

 

тща-

тельно

 

блюдутся

 

до

 

времени

 

жсртвоирішоішчіія,

 

Народное

 

вѣрова-
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Правда,

 

такое

 

понішаніе

 

жертвъ

 

было

 

извест-

но

 

только

 

между

 

іудеями

 

п

 

притомъ,

 

быть

 

можетъ,

немногпмъ

 

пзъ

 

ннхъ;

 

но

 

легче

 

всего

 

изъяснить

утрату

 

истинной

 

мысли

 

о

 

причине

 

установленія
Жертвъ,

 

хотя

 

въ

 

лшзни

 

человечества

 

принесете

ихъ

 

не

 

прекращалось.

 

Дѣйствительно,

 

въ

 

этомъ

установленіп

 

нѣтъ

 

нпчего

 

такого,

 

что

 

долліно

 

бы-

те

 

усвояетъ

 

вмъ

 

особаго

 

рода

 

святость,

 

такъ

 

что

 

семейства,

 

въ

оредѣ

 

которыхъ

 

эти,

 

обреченные

 

на

 

закланіе,

 

люди

 

временно

 

вхо-

дятъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

женами

 

и

 

дочерями,

 

пріобрѣтаютъ

 

этимъ

 

особое

уваженіе.

 

Ихъ

 

надѣляютъ

 

землями

 

и

 

стадами,

 

а

 

женщпнъ

 

такпхъ

зачисляютъ

 

въ

 

касты

 

Ивдусскія;

 

но

 

дѣти,

 

рождающіяся

 

отъ

 

этихъ

связей,

 

предназначаются

 

къ

 

той

 

же

 

участи,

 

какая

 

ожпдаетъ

 

п

 

от-

цевъ

 

ихъ,

 

что

 

и

 

выполняется

 

надъ

 

ними,

 

какъ

 

скоро

 

покажется,

что

 

страшное

 

божество

 

требуетъ

 

этой

 

жертвы.

 

На

 

счетъ

 

обрядовъ,

съ

 

которыми

 

совершается

 

жсртвоприношеніе

 

этихъ

 

меріасъ,

 

гово-

рится

 

елѣдующее:

«Всѣ

 

прпготовленія

 

къ

 

торжеству

 

совершаются

 

подъ

 

руно-

водствомъ

 

главы

 

поколѣнія,

 

при

 

соучастіи

 

жреца.

 

Этотъ

 

послѣд-

ній

 

всегда

 

служитъ

 

оргапомъ

 

воли

 

Божіей,

 

и

 

когда

 

онъ

 

объявля-

етъ,

 

что

 

эта

 

воля

 

требуетъ

 

жертвы,

 

населевіе

 

обоихъ

 

половъ

 

сте-

кается

 

для

 

присутствія

 

при

 

жертвоприношевіи.

 

Торжество

 

продол-

жается

 

три

 

дня.

 

Въ

 

первый

 

день

 

все

 

наредонаселеніе

 

прпшшаеть

участіе

 

въ

 

пвршествѣ:

 

ѣдятъ,

 

пьютъ

 

п

 

предаются

 

всякаго

 

рода

крайностямъ.

 

На

 

другой

 

день

 

жертву,

 

соблюдавшую

 

постъ

 

и

предшествовавшего

 

вечера,

 

тщательно

 

омываютъ,

 

одѣваютъ

 

во

 

все

новое

 

п

 

торжественно

 

ведутъ

 

съ

 

музыкой

 

и

 

плясками

 

пзъ

 

деревня

въ

 

лѣсъ,

 

посвященный

 

Мерга,

 

расположенный

 

на

 

берегу

 

потока.

Въ

 

срединѣ

 

лѣса

 

утверждаютъ

 

столбъ,

 

къ

 

которому

 

жрецъ

 

прпвя-

зываетъ

 

спиною

 

несчастнаго

 

героя

 

всего

 

этого

 

торжества.

 

Туть

его

 

намазываютъ

 

деревяннымъ

 

масломъ,

 

(пли

 

коровьимъ

 

прогорк-

лымъ),

 

расппсываютъ

 

мазью

 

шафрановаго

 

цвѣта,

 

убпраютъ

 

цвѣта-

мп,

 

п

 

въ

 

продолженіе

 

цѣлаго

 

дня

 

весь

 

народъ

 

преклоняется

 

у

ногъ

 

его

 

въ

 

знакъ

 

благоговѣйнаго

 

почитанія.

 

Всякій

 

старается

 

за-

владѣть

 

какпмъ

 

нпбудь

 

клочкомъ

 

его

 

одежды;

 

а

 

женщины

 

особен-
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ло

 

бы

 

задсрлиівать

 

и

 

замедлять

 

измѣненіе

 

его,

 

по-

добно

 

другимъ

 

устаповленіямъ;

 

а

 

наоборотъ,

 

самая

многослолшость

 

его

 

даліе

 

способствовала

 

его

 

раз-

ложение.

 

Отъ

 

этого

 

оно

 

и

 

подверглось

 

разнымъ

превращеніямъ.

 

Мысль

 

объ

 

обѣтованномъ

 

Искупи-

телѣ

 

и

 

Его

 

будущей

 

жертве

 

для

 

спасенія

 

рода

 

че-

ловѣческаго,

 

составлявшая

  

духовную

 

сторону

 

это-

но

 

дорожатъ

 

щепотьями

 

шаФраповой

 

мази,

 

которою

 

покрыто

 

его

тъло.»

 

«На

 

третій

 

день

 

этому

 

несчастному,

 

котораго

 

ожидаетъ

пемедленное

 

заколѣніе,

 

вмъсто

 

всякой

 

пищи

 

даютъ

 

немиого

 

моло-

ка

 

п

 

саго,

 

и

 

шумное

 

безчпнное

 

пиршество

 

перваго

 

дпя

 

оиять

 

во-

зобновляется.

 

Въ

 

полдень

 

жрецъ,

 

который

 

въ

 

прошедшую

 

ночь

 

дт,-

лалъ

 

изысканія

 

на

 

счетъ

 

мѣста,

 

приличнаго

 

для

 

закланія

 

жертвы

(что

 

опредѣляется

 

поерздетвомъ

 

остроконечиой

 

палки,

 

которою

 

оиъ

вонзаетъ

 

въ

 

землю

 

и

 

замѣчаетъ

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

она

 

входптъ

 

въ

 

зем-

лю

 

па

 

самую

 

большую

 

глубину),

 

приводптъ

 

свою

 

жертву

 

на

 

мѣ-

сто,

 

оказавшееся

 

напболѣе

 

угоднымъ

 

для

 

богини

 

земли.

 

Такъ

 

какъ

по

 

понятіямъ

 

этихъ

 

Фанатпковъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

жертва

 

пе

 

ока-

зывала

 

никакого

 

сопротивленія

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

связывать

 

еѳ

непозволителыю;

 

то

 

несчастному,

 

прппоспмому

 

въ

 

жертву,

 

прежда

всего

 

ломаютъ

 

кости

 

въ

 

рукахъ

 

п

 

іюгахъ.

 

Нотомъ

 

жрецъ

 

беретъ

бревно

 

свѣя;аго

 

дерева,

 

раскалываетъ

 

его

 

по

 

поламъ

 

и

 

сжимаетъ

станъ

 

несчастнаго

 

двумя

 

этими

 

половинками,

 

концы

 

котораго

 

свя-

зываютъ

 

съ

 

обѣпхъ

 

сторонъ

 

веревками.»

 

Но

 

окончаніи

 

всѣхъ

 

э-

тихъ

 

прпготовленій,

 

жрецъ

 

подаетъ

 

знакъ,

 

что

 

наступило

 

время

закалать

 

жертву,

 

и

 

поражаетъ

 

ее

 

топоромъ,

 

которымъ

 

онъ

 

воору-

жепъ.

 

Тогда

 

всѣ

 

предстоящіе

 

бросаются

 

на

 

жертву

 

съ

 

неистовыми

криками,

 

при

 

оглушителыюмъ

 

гулѣ

 

музыки,

 

разрываютъ

 

ее

 

на

 

час-

ти

 

п

 

схвативши

 

по

 

куску

 

ея

 

мяса,

 

кричать:

 

«мы

 

тебя

 

для

 

этого

покуиали,

 

заплатили

 

ці:ну;

 

никакого

 

rptxa

 

на

 

насъ

 

нѣтъ.»

 

Съ

окончаніемъ

 

этого

 

ужаснаго

 

жертвоприпошенія

 

каждый

 

уходитъ

 

къ

себѣ

 

домой,

 

унося

 

свой

 

кровавый

 

кусокъ

 

жертвы

 

и

 

въ

 

продолженіе

трехъ

 

дней

 

остается

 

въ

 

заключеніп,

 

не

 

говоря

 

пи

 

одного

 

слова,

По

 

прошествіи

 

трехъ

 

дней

 

убпваютъ

 

буйвола,

 

и

 

всѣ

 

языки

 

раз-

вязываются.
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го

 

установленія,

 

мало

 

по

 

малу

 

отдѣлилась

 

отъ

 

пра-

ктики

 

п

 

осталась

 

только

 

въ

 

отдалепнѣйшпхъ

 

пре-

даніяхъ,

 

гдѣ

 

она

 

также

 

подвергалась

 

пѣкоторымъ

леремѣнамъ

 

и

 

оразпообразилась,

 

хотя

 

и

 

ре

 

пере-

ставала

 

вездѣ

 

носиться

 

предъ

 

сознаніемъ,

 

какъ

это

 

мы

 

увидимъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

параграфе.

 

А

 

на-

протпвъ,

 

что

 

было

 

чувственнаго

 

и

 

матеріальнаго
въ

 

обычаѣ

 

ліертвопрпношеній,

 

то

 

устояло

 

и

 

даже

разрослось

 

съ

 

утратою

 

того,

 

что

 

составляетъ

 

его

душу;

 

потому

 

что

 

при

 

распространившемся

 

до

 

чрез-

вычайности

 

обыкновеніи

 

припосить

 

яіертвы,

 

какъ

прообразы

 

будущей

 

великой

 

л;ертвы,

 

дошли

 

нако-

нецъ

 

до

 

того,

 

что

 

съ

 

этими

 

прообразами

 

пачалн

 

бо-
лѣе

 

и

 

болѣе

 

соединять

 

силу,

 

какую

 

долл;епъ

 

былъ
имѣть

 

только

 

действительный

 

ихъ

 

первообразь.

Естественная

 

петерпѣлпвость

 

сердца

 

человѣческаго

скорѣе

 

видѣть

 

осуществленіе

 

своихъ

 

падел;дъ,

 

въ

соеднненіи

 

съ

 

естественною

 

паклоипостію

 

природы

нашей

 

къ

 

вещамъ

 

чувственпыиъ,

 

окончательно

 

до-

вела

 

людей

 

до

 

того

 

грубаго

 

обольщенія,

 

будто

 

из-

вѣстные

 

предметы

 

могутъ

 

быть

 

тѣмъ,

 

чего

 

они

 

бы-
ли

 

только

 

тѣныо;

 

п

 

такпмъ

 

образомъ

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

знакъ

 

занялъ

 

мѣсто

 

вещи,

 

имъ

 

означаемой,

 

про-

образъ

 

—

 

мѣсто

 

самой

 

истины,

 

буква —мѣсто

 

духа;

и

 

родъ

 

человѣческій

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

ліадностію

бросился

 

на

 

обычай

 

жервопрнношеній,

 

что

 

видѣлъ,

или

 

думалъ

 

видеть

 

въ

 

немъ

 

действительно

 

очисти-

тельную

 

силу,

 

которой

 

такъ

 

настоятельно

 

требо-

вало

 

его

 

бедственное

 

пололгеніе.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

родъ

 

человѣческій

 

подчинялся

 

древнему

 

преданію,

не

 

давая

 

себе

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

и

 

это

 

именно

 

бе-

зотчетное

 

нодчнпеніе

 

было

 

причиною

 

того,

 

что

 

шіъ

овладѣло

 

суевѣріе

 

п

 

сдѣлало

 

его

 

рабомъ

 

и

 

слѣ-

пымъ

 

подраліателемъ,

 

при

 

вынолненіи

 

внѣшнпхъ

принадлежностей

 

Ліертвопрнношеній,

 

и

 

даліе

 

при-

вело

 

его

 

до

 

преувелнчпванія

 

пхъ

 

значеніяи

 

силы.
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Такое

 

пзвращеніе

 

обычая

 

жертвоприношепій

 

пред-

ставляется

 

тѣмъ

 

болѣе

 

понятнымъ,

 

что

 

оно

 

дей-

ствительно

 

стоить

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

тою

 

порчею,

 

ка-

кая

 

проникла

 

во

 

всѣ

 

другія

 

части

 

вѣрованій

 

и

 

перво-

бытныхъ

 

нравовъ

 

рода

 

человѣческаго.

 

Такъ

 

на-

примѣръ,

 

когда

 

мысль

 

о

 

Едпномъ

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

свя-

тости

 

уступила

 

мѣсто

 

понятію

 

о

 

многпхъ

 

богахъ

 

н

допустила

 

почптаніе

 

ндоловъ

 

и

 

боготвореніе

 

стра-

стей

 

человѣческихъ;

 

тогда

 

и

 

л;ертвы

 

лгивотныя,

которыя,

 

относительно

 

Бога

 

нстпппаго,

 

могли

 

слу-

лиіть

 

только

 

символами

 

и

 

прообразами,

 

сдѣлались

способными

 

удовлетворять

 

сами

 

по

 

себе

 

тѣмъ

 

по-

стыднымъ

 

боліествамъ,

 

которымъ

 

стали

 

воздавать

боліеское

 

поклоненіе

 

вмѣсто

 

слуліевія

 

истинному

Богу.

 

Когда

 

развращеніе

 

нравовъ

 

дошло

 

до

 

того,

что

 

люди

 

потеряли

 

пзъ

 

виду

 

истинное

 

добро

 

и

 

дѣй-

ствительное

 

зло

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

обратились

 

къ

нсканію

 

блалхенства

 

исключительно

 

въ

 

земныхъ

 

и

чувственныхъ

 

предметахъ;

 

при

 

такомъ

 

полоиіепіп,

—

 

надобно

 

согласиться,

 

—

 

грубыя

 

ліертвы

 

не

 

бы-
ли

 

недостойны

 

слулиіть

 

средствомъ

 

для

 

удовле-

творенія

 

столь

 

глубымъ

 

прошеніямъ

 

и

 

обѣтамъ

человѣческимъ;

 

и

 

поклопнпкъ,

 

и

 

бол;ество,

 

и

 

ліерт-

ва

 

одинаково

 

были

 

достойны

 

другъ

 

друга.

 

II

 

такъ

какъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

сколько

 

искомое

 

блал;енство

земное

 

ускользало

 

отъ

 

страстнаго

 

сердца

 

человѣче-

скаго,

 

а

 

страсти

 

сердечныя,

 

отъ

 

того

 

самаго

 

ра-

спаляясь,

 

становились. болѣе

 

и

 

болѣе

 

ненасытными;

то

 

въ

 

такой

 

же

 

мѣрѣ

 

надобно

 

было

 

умножать

 

п

 

уве-

личивать

 

ліертвы

 

и,

 

съ

 

совершенным!,

 

забвеніемъ
о

 

будущемъ

 

духовпомъ

 

благѣ,

 

обѣщапномъ

 

чело-

чку,

 

искать,

 

видѣть

 

и

 

читать

 

во

 

вяутренностяхь

жертвъ

 

никогда

 

несбыточное

 

удовлетвореніс

 

насто-

лщимъ

 

ненасытнымъ

 

ліеланіямъ

 

раівращсннаго

сердца.
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Pcctoribus

 

inhians,

 

spirantia,

 

consulit

 

extra.

Heu!

 

vatum

 

ignarae

 

mentes!

 

quid

 

vota

 

furentem,

Quid

 

delubra

 

juvant?

 

(*)

Отсюда

 

то

 

несмысленное

 

увлеченіе

 

рода

 

чело-

вѣческаго

 

предметомъ,

 

котораго

 

онъ

 

уже

 

не

 

попи-

малъ,

 

но

 

съ

 

которымъ

 

только

 

но

 

преданію

 

умѣлъ

соединять,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

мысль

 

объ

 

очиститель-

ной

 

н

 

спасительпой

 

силѣ

 

его

 

и

 

въ

 

немъ

 

искалъ

себѣ

 

убѣжища

 

со

 

всѣми

 

своими

 

желаніямп,

 

илп

защиты

 

отъ

 

всякаго

 

страха

 

п

 

опасенія.

 

А

 

при

 

осо-

бенномъ,

 

напряліеніи

 

безпорядочныхъ

 

движеній

 

сер-

дечныхъ

 

легко

 

уже

 

приходили

 

къ

 

мысли,

 

что

 

на-

стоитъ

 

пуліда

 

прииесть

 

л;ертву

 

человѣческую,

 

и

притомъ

 

самую

 

невинную,

 

дабы

 

замѣна

 

была

 

тѣмъ

болѣе

 

рѣшителыіа

 

и

 

дѣйственна,

 

чему

 

также

 

спо-

собствовало

 

произвольное,

 

ул;асное

 

смѣшеніе

 

прооб-

разовательнаго

 

значенія

 

л;ертвы

 

съ

 

истиною,

 

но

которой

 

дѣйствптельно

 

искупительною

 

жертвою

 

за

человѣчество

 

падлел;ало

 

быть

 

не

 

человѣку,

 

а

 

Бо-

гочеловѣку.

 

Этой-то

 

взбнвчпвой

 

мысли

 

соотвѣтст-

вуетъ

 

таинственное

 

изречепіе

 

друидовъ,

 

когда

 

опп

проливали

 

кровь

 

человѣческую

 

на

 

своихъ

 

dolmens:

«пока

 

преступленіе

 

пашего

 

грѣшнаго

 

рода

 

не

 

бу-

«детъ

 

омыто

 

кровію

 

одного

 

человека,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

«никогда

 

не

 

укротится

 

гнѣвъ

 

безсмертныхъ

 

бо-

«говъ»

  

(**).

Въ

 

семъ

 

отношенін

 

заблудщее

 

человечество

 

могло

бы

 

образумиться,

 

ненначе,

 

какъ

 

дошедшп

 

до

 

послѣд-

ней

 

крайности

   

въ

 

своемъ

 

заблуліденіи.

  

Ибо,

 

какъ

(*)

 

Virg.

  

Eneid.

 

L.

 

IV.

 

«Мучвмыіі

 

страстпыми

 

желаніяии

 

сердца

«пщетъ

 

совѣта

 

въ

 

дымящихся

 

пспареніямп

 

впутренностяхъ.

 

Увы!
«какъ

 

жалки

 

певѣжественныя

 

душп

 

прорицателей!

 

Какую

 

помощь

«неистовому

 

могутъ

 

оказать

 

обѣты

 

и

 

капища?»

(**)

 

Faber.

 

Horae

 

Mosaicae.
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говорить

 

Св.

 

Апостолъ

 

Павелі.,

 

тщету

 

жертвъ,

 

по-

мимо

 

пхъ

 

прообразовательнаго

 

значенія,

 

доказыва-

етъ

 

самая

 

многочисленность

 

пхъ:

 

довольно

 

было

 

бы

и

 

одинъ

 

разъ

 

принести

 

жертву,

 

еслпбы

 

подобный

жертвы

 

действительно

 

имѣли

 

усвояемую

 

имъ

 

силу

и

 

зпачепіе.

 

Но

 

эта

 

самая

 

недействительность

 

пхъ

н

 

возбуяідала

 

неистовое

 

увлеченіе

 

къ

 

пимъ

 

въ

 

ро-

де

 

человѣческомъ.

 

Бездпа,

 

изрытая

 

грѣхомъ,

 

меж-

ду

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

не

 

могла

 

быть

 

наполнена

никакими

 

умилостивительными

 

средствами,

 

заим-

ствованными

 

отъ

 

самаго

 

л«е

 

грѣха;

 

и

 

однакожъ

 

по-

требность

 

этого

 

умилостпвленія

 

тягкелымъ

 

кампемі.

лел;ала

 

на

 

общей

 

совѣстп

 

нреступнаго

 

человѣче-

ства.

 

Въ

 

этомъ

 

состояніи

 

борьбы

 

съ

 

самнмъ

 

собою

и

 

съ

 

Богомъ,

 

человѣчсство

 

ліаловалось

 

на

 

все

 

и

рѣшительно

 

бросалось

 

въ

 

бездну,

 

отделявшую

 

его

отъ

 

Бога.

 

Жертвы,

 

и

 

прнтомъ

 

самыя

 

драгоцѣгшыя,

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

умнол;ались

подъ

 

пожемъ

 

лірецовъ;

 

но

 

таліе

 

пустота,

 

толіе

 

са-

мое

 

отлученіе

 

давали

 

себя

 

постоянно

 

чувствовать.

Правосудіе

 

Бол;іе,

 

болѣе

 

оскорбляемое,

 

а

 

не

 

уми-

лостивляемое,

 

рѣшнтельно

 

отвергало

 

эту

 

кровь,

напрасно

 

проливаемую

 

суевѣріемъ

 

жестокосердыхъ

людей,

 

потому

 

что

 

одно

 

;кертвопрниошепіе

 

въ

 

духѣ

вѣры

 

въ

 

будущую

 

великую

 

Жертву

 

гораздо

 

болѣе

было

 

бы

 

угодно

 

предъ

 

нимъ

 

до

 

того

 

времепи,

 

ког-

да

 

Искупитель,

 

входя

 

въ

 

міръ

 

съ

 

своею

 

истинною

ліертвою,

 

которая

 

одна

 

только

 

могла

 

наполнить

эту

 

бездну

 

раздѣленія

 

и

 

быть

 

действительно

 

уми-

лостивительною,

 

сказалъ

 

Отцу

 

Своему:

 

«всесол;л;е-

«нія

 

и

 

л;ертвы

 

за

 

грѣхъ

 

неугодпы

 

Тебѣ.

 

Жертвы
«и

 

приношенія

 

Ты

 

пс

 

восхотѣлъ,

 

по

 

тѣло

 

уго-

«товалъ

 

Мне.

 

Тогда

 

Я

 

сказалъ:

 

Се,

 

иду,

 

какъ

 

въ

«началѣ

 

книги

 

написано

 

о

 

Мнѣ,

 

исполнить

 

волю

«Твою,

 

Боліе»

 

(Евр.

 

10,

 

о

 

—

 

7.),

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

Мнѣ

самому

  

низойти

 

въ

 

эту

 

бездну,

 

всегда

  

разверзае-
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мую

 

Твоимъ

 

правосудіемъ,

 

и

 

вполне

 

закрыть

 

ее

Моею

 

жертвою;

 

столькол*е

 

святою

 

п

 

безиредѣль-

ною,

 

какъ

 

п

 

Твое

 

правосудіе.

 

И

 

Опъ

 

такъ

 

выполнилъ

свое

 

искупительное

 

слуліепіе,

 

что,

 

какъ

 

изъясняетъ

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

однажды

 

принесши

 

Себя

 

въ

жертву,

 

навсегда

 

открылъ

 

источнпкъ

 

освящеиія
для

 

всего

 

рода

 

человѣческаго,

 

и

 

действенная

 

сила

Его

 

жертвы

 

простирается

 

на

 

всѣ

 

времена

 

и

 

па

 

всѣ

мѣста;

 

поэтому

 

Онъ

 

называется

 

Аънцемь

 

заклан-

ными

 

отъ

 

создапія

 

міра

 

fAnoK.

 

15,

 

8);

 

такъ

что

 

по

 

всей

 

справедливости

 

можно

 

сказать,

 

«что

«хотя

 

л;сртвенпнкъ

 

Его

 

былъ

 

на

 

Голгоѳв,

 

по

 

кровь

«жертвы

 

Его

 

омыла

 

вселенную.»

 

(*)

Дошсдшн

 

до

 

этого

 

предѣла

 

въ

 

пашемъ

 

пзслѣ-

дованіи,

 

мы

 

можемъ

 

ул;е

 

удовлетворительно

 

решать

для

 

себя

 

тѣ

 

загадочные

 

вопросы,

 

какіе

 

представ-

ляются

 

наблюдателю

 

во

 

весобщемъ

 

обычае

 

;кер-

твопрппошеній.

 

Ставши

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

мы

 

находим-

ся

 

па

 

единственной

 

точке

 

зрѣпія,

 

позволяющей

разобрать

 

весь

 

этотъ

 

хаосъ.

 

Отсюда

 

все,

 

что

 

въ

этомъ

 

обычае

 

представляется

 

нелѣпымъ

 

и

 

достой-

пымъ

 

отвращенія,

 

принимаетъ

 

правильное

 

положе-

ніе

 

и

 

является

 

въ

 

ясномъ

 

вндѣ

 

и

 

даліе

 

служптъ

высокимь

 

выражепіемъ

 

истины,

 

которой

 

разумъ

нашъ

 

съ

 

любовію

 

готовь

 

покоряться

 

столькол;е,

сколько

 

безъ

 

этого

 

пмѣлъ

 

поводовъ

 

возмущаться

этпмъ

 

обычаемъ.

Четыре

 

обстоятельства

 

представлялись

 

види-

мо

 

нелѣпыми

 

въ

 

древннхъ

 

жертвахъ,

 

когда

 

смо-

трели

 

па

 

ннхъ

 

отрѣшенпо:

 

первое—то,

 

что

 

источ-

ника

 

заслугъ

 

искали

 

въ

 

заколенін

 

жертвы,

 

нзъ

 

ко-

торой

 

долженъ

 

бы

 

истекать

 

этотъ

 

источнпкъ,

 

и

 

ко-

торая

 

сама

 

по

 

себѣ

 

пе

 

пмѣла

 

никакой

 

заслуги;

 

по-

тому

 

что

 

безъ

 

добровольнаго

 

пожертвованія

 

нѣтъ

_------------------------------------,

(*)

 

Origen.
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заслуги,

 

а

 

тутъ

 

только

 

грубая

 

сила,

 

не

 

смотря

 

па

сопротпвленіе

 

;кертвы,

 

повергала

 

ее

 

подъ

 

своими

ударами.

 

Второе —то,

 

что

 

вѣрилп,

 

будто

 

можно

 

пре-

ступлеиіе

 

грѣшиаго

 

поколѣпія

 

омыть

 

кровію,

 

греш-

ною

 

по

 

самому

 

ея

 

пронсхолідепію,

 

и

 

въ

 

выкупъ

 

за

преступника

 

представлять

 

боліеству

 

другаго

 

нодоб-

паго

 

же

 

преступника.

 

Третье —то,

 

что

 

вмѣпялн

 

че-

ловеку

 

всѣ

 

мяпмыя

 

заслуги

 

жертвы,

 

хотя

 

чсловѣкъ

ничего

 

не

 

дѣлалъ

 

для

 

усвоеиія

 

себе

 

этпхъ

 

заслугъ,

кромѣ

 

свндѣтельствующаго

 

о

 

его

 

л;естокосердомъ

заколенін

 

жертвы.

 

Четвертое — то,

 

что

 

всю

 

л;есто-

кость

 

этого

 

требовапія

 

приписывали

 

Богу,

 

какъ

будто

 

Сы

 

Его

 

благость

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

по>

добнаго

 

разрушепія

 

свопхъ

 

созданій

 

и

 

могла

 

обна-

рулшваться

 

на

 

землѣ.—Эти-то

 

обстоятельства

 

воз-

мутительны

 

іл>

 

древипхъ

 

жертвахъ

 

и

 

отъ

 

инхъ

 

все-

общность

 

ліертвъ

 

остается

 

неизъяснимою,

 

когда

завѣдомо

 

оставляютъ

 

безъ

 

внпманія

 

единственно

возможное

 

здесь

 

пзъяспспіе,

 

т.

 

е.

 

пхъ

 

преобразо-
вательное

 

и

 

пророчественпое

 

отпошепіе

 

къ

 

вели-

кой

 

жертве

 

Іпсусъ

 

Христовой.

Но

 

стоптъ

 

только

 

смотрѣть

 

па

 

древпія

 

жертвы

сквозь

 

зеркало

 

этой

 

великой

 

жертвы;

 

тогда

 

всѣ

 

ука-

занный

 

несообразности

 

разсѣеваются

 

и

 

вмѣсто

 

пхъ

предъ

 

взоромъ

 

нашнмъ

 

просіяваетъ

 

исполненное

глубочайшей

 

премудрости

 

памѣреніе

 

Боліественное.

Тутъ,

 

дѣйствнтельно,

 

эта

 

великая

 

жертва

 

совершсіь

по

 

добровольна:

 

Искупитель,

 

по

 

своему

 

благонзво-

ленію,

 

Самъ

 

Себя

 

прннесъ

 

in.

 

жертву

 

и

 

этнмъ

 

до-

бровольнымъ

 

подвигом?»

 

нріобрѣлъ

 

цѣлый

 

океапъ

заслугъ,

 

нстекающпхъ

 

пзъ

 

Его

 

л;сртвы

 

па

 

всѣ

 

вре-

мена

 

и

 

на

 

всѣ

 

мѣста.

 

—

 

Далее —эта

 

жертва

 

пе

 

есть

отрасль

 

поколѣнія

 

преступнаго,

 

которое

 

до.іи;по

 

ис-

кать

 

въ

 

пей

 

очпщепія;

 

она

 

исходить

 

пзъ

 

безпре-

дѣльныхъ

 

высотъ

 

святости

 

Боліісй

 

и,

 

воспринимая

въ

 

едппеніе

 

съ

 

Собою

 

естество

 

человеческое,

 

при-
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нпмаетъ

 

на

 

себя

 

только

 

слѣдствія

 

грѣховъ

 

человѣ-

ческихъ,

 

оставаясь

 

при

 

семъ

 

рѣшнтельно

 

непри-

частною

 

самому

 

грѣху.

 

Да

 

п

 

вмѣненіе

 

заслугъ

 

этой

великой

 

жертвы

 

не

 

такъ

 

безусловно,

 

чтобы

 

вино-

вный

 

освобождался

 

отъ

 

всякаго

 

участія

 

въ

 

пихъ:

хотя

 

онѣ

 

вседостаточны

 

для

 

очпщенія

 

грѣховъ

 

и

облал;спствованія

 

всего

 

міра,

 

но

 

онѣ

 

предлагаются

грѣшнику

 

только

 

какъ

 

всемогущее

 

врачсство

 

и

 

по-

мощь

 

В7»

 

его

 

болѣзни

 

и

 

иемощахъ,

 

и

 

онъ

 

облзанъ
съ

 

своей

 

сторопы

 

употребить

 

все

 

усилія,

 

чтобы
воспользоваться

 

предлол.сннымп

 

ему

 

средствами,

во

 

всемъ

 

послѣдуя

 

паставленіямъ

 

и

 

примѣру

 

свое-

го

 

Искупителя. —Здѣсь,

 

накопецъ,

 

устраняется

 

вся-

кая

 

л;естокость

 

со

 

сторопы

 

Бога,

 

хотя

 

эта

 

страш-

ная

 

казнь

 

чрезвычайно

 

поразительна

 

по

 

своему

 

пра-

восудно,

 

п

 

петолько

 

устраняется

 

всякая

 

жестокость,

но

 

въ

 

ней

 

просіяваетъ

 

непостижимая

 

благость

Бол;ія,

 

даже

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

чѣмъ

 

какъ

 

она

открылась

 

въ

 

сотворенін,

 

по

 

причпнѣ

 

той

 

особен-

но

 

непостижимой

 

тайны,

 

что

 

эта

 

самая

 

л;ертва

 

за-

имствуется

 

пзъ

 

собственной

 

сущности

 

Бол;ества,

правосудіе

 

котораго

 

требовало

 

ее,

 

и

 

что

 

Самъ
Сынъ

 

Божій,

 

Богъ

 

по

 

существу,

 

Самъ

 

—

 

всесуще-

ственная

 

правда

 

Божія,

 

—

 

принесъ

 

Самаго

 

Себя

 

въ

;кертвеппое

 

заколеніе,

 

Самъ

 

Богъ,

 

безпредѣльно

милосердый,

 

по

 

выражение

 

св.

 

Павла,

 

во

 

Христп

примирилъ

 

съ

 

Собою

 

міръ

 

(2

 

Кор.

 

15,

 

29).
Такпмъ

 

образомъ,

 

когда

 

восходнмъ

 

къ

 

подлин-

ному

 

источнику,

 

пзъ

 

котораго,

 

п

 

по

 

признанію

 

ра-

зума,

 

пропзошелъ

 

обычай

 

ліертвоприношеній,

 

то

находимъ,

 

что

 

этотъ

 

обычаи

 

по

 

своему

 

назначение

быль

 

устаповлсніемъ

 

прообразовательнымъ,

 

выра-

жавшимъ

 

то

 

великое

 

средство

 

искупителя,

 

кото-

рымъ

 

Богу

 

угодно

 

было

 

возстаповнть

 

родъ

 

чело-

вѣческій.

Когда

 

не

 

прпнпмаютъ

 

этого

 

положенія,

 

все

 

въ
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обычаѣ

 

ліертвоприношеній

 

остается

 

темно

 

и

 

непо-

нятно;

 

и

 

наоборотъ,

 

когда

 

его

 

приннмаютъ,

 

все

становится

 

ясно

 

и

 

понятпо.

Въ

 

семъ

 

случаѣ

 

понятны:

 

какъ

 

скрывающееся

въ

 

глубокой

 

древности

 

пропсхождепіе

 

этого

 

обы-

чая,

 

совпадающее

 

съ

 

пропсхо;кдепіемъ

 

самаго

 

ро-

да

 

человѣческаго,

 

такъ

 

и

 

опредѣлеппо

 

нзвѣстная

эпоха

 

его

 

упадка

 

и

 

прекращенія,

 

послѣдовавшая

за

 

смертію

 

Іисуса

 

Христа

 

(*).

Понятны:

 

какъ

 

чистота,

 

съ

 

какою

 

онъ

 

у

 

народа

іудейскаго

 

сохранялся,

 

чуждый

 

;кестокости

 

и

 

суе-

вѣрія,

 

такъ

 

и

 

тѣ

 

уклоненія,

 

какпмъ

 

подвергался

онъ

 

у

 

другнхъ

 

народовъ ,

 

утратившихъ

 

мысль

 

о

его

 

духѣ

 

и

 

значеніи.

Понятны:

 

какъ

 

однообразіе

 

впѣшнихъ

 

принад-

леяшостей

   

его,

 

вопреки

 

дал;е

 

всѣхъ

   

заблул;деній

(*)

 

Нельзя

 

не

 

замътпть

 

здѣсь,

 

что

 

не

 

обращзютъ

 

достаточно

 

внимапія

па

 

совпаденіе

 

п

 

вѣрпое

 

пеполпеніе

 

пророчества

 

Даніилова:

 

Хри-

стосъ

 

предана

 

будетъ

 

смерти

 

и

 

жертвы

 

будутъ

 

от-

мѣнены.

 

Припомнпмъ

 

только,

 

что

 

съ

 

первьшъ

 

расиространеніемъ

Христіанствэ,

 

Плпній

 

писалъ

 

Траяну,

 

что

 

жертвы

 

уже

 

не

 

нахо-

дить

 

покупателей:

 

quarum

 

adrmc

 

rarissimus

 

emtor

 

inveuie-

batur,

 

ii

 

что,

 

кь

 

удивленію,

 

сами

 

іудеи,

 

не

 

увѣровавшіе

 

въ

 

жертву

Хрпстову,

 

хотя

 

и

 

обязаны

 

были

 

бы

 

продолжать

 

приношеніе

 

дре-

вшіхъ

 

жертвъ,

 

однакожъ

 

принуждены

 

былп

 

прекратить

 

въ

 

тоже

время

 

вслѣдствіе

 

разруіішія

 

ихъ

 

храма.

 

Прптомъ,

 

трудно

 

даже

 

во-

образить

 

возможность

 

этого

 

обычая

 

среди

 

иашихъ

 

хрнстіанскпхъ

нравовъ,

 

а

 

это

 

также

 

доказываетъ

 

истину

 

релнгіознаго

 

и

 

вравст-

веннаго

 

возрожденія

 

нашего,

 

полошившего

 

предтлъ

 

этому

 

обычаю.

Кровь

 

Іисуса

 

Христа

 

псцѣлпла

 

застарѣ.іую

 

рану,

 

нзъ

 

которой

 

ис-

торгались

 

потоки

 

крови

 

человѣчества,

 

даже

 

оказала

 

въ

 

пѣкото-

ромъ

 

отношеіііи

 

пощаду

 

п

 

для

 

крови

 

нпзшпхъ

 

жнвотныхъ:

 

умиро-

творивъ

 

чрезъ

 

Шею,

 

кровію

 

креста

 

Ею,

 

и

 

земное

 

и

 

не-

бесное

 
(Кол.

 
\,

 
20).
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относительно

 

его,

 

такъ

 

и

 

его

 

всеобщность

 

въ

 

я;пз-

пи

 

всѣхъ

 

пародовъ,

 

не

 

смотря

 

даліе

 

на

 

всѣ

 

уяіасы,

которые

 

доллшо

 

было

 

возбул.дать

 

его

 

выполненіе.

Попятно,

 

паконецъ,

 

какъ

 

то,

 

что

 

есть

 

въ

 

э-

томъ

 

обычаѣ

 

сходнаго

 

съ

 

великою

 

яіертвою

 

Хрис-

товою,

 

пзъ

 

чего

 

видно,

 

что

 

онъ

 

служили

 

про-

образомъ

 

сей

 

последней,

 

такъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

есть

 

несходнаго

 

съ

 

этою

 

ліертвой,

 

что

 

и

 

показы-

вает!»,

 

что

 

опъ

 

былъ

 

небольше,

 

какъ

 

только

прообразъ.

Кратко

 

сказать,

 

этотъ

 

обычай,

 

сколько

 

стран-

ный,

 

столько

 

л;е

 

вместе

 

однообразный

 

и

 

всеобщій,
могъ

 

служить

 

основаніемъ

 

всѣхъ

 

релпгій,

 

очевид-

но

 

только

 

потому,

 

что

 

предполагаемая

 

имъ

 

великая

первобытная

 

истина,

 

которую

 

нетрудно

 

узнать

 

въ

самомъ

 

этомъ

 

обычаѣ,

 

потому

 

что

 

опа

 

обнаруяш-
вастся

 

въ

 

самыхъ

 

обрядахъ

 

его,

 

есть

 

паденіе

 

и

поврелчдсніе

 

человѣчества

 

п

 

необходимость

 

Иску-

лителя,

 

или

 

спасенія

 

кровію

 

жертвы,

 

прпнесепной
въ

 

нскуплепіе

 

пашпхъ

 

грѣховъ

 

и

 

въ

 

замѣпу

 

паше-

го

 

недостоинства.

 

Но

 

сколько

 

все

 

это

 

въ

 

древнихъ

ліертвахъ,

 

принимаемыхъ

 

за

 

средства

 

къ

 

этой

 

це-

ли,

 

действительный

 

сами

 

но

 

себѣ,

 

представляется

страппымъ

 

и

 

несообразпымъ,

 

нелѣпымъ

 

и

 

грубымъ;
столько,

 

паоборотъ,

 

при

 

великой

 

ліертвѣ

 

Іпсусъ

Хрпстовой,

 

припимаетъ

 

характеръ

 

высокаго

 

разу-

ма

 

и

 

глубокой

 

мудрости.

 

Следственно

 

ніертвопри-

пошепіе

 

Іпсуса

 

Христа

 

п

 

есть

 

предѣлъ

 

этой

 

вели-

кой

 

первобытноіі

 

истины

 

н

 

разрѣшеніе

 

всемірной

загадки,

 

ее

 

предлагающей.

Такимъ

 

образомъ

 

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

без-

чпсленпымъ

 

мнолісствомъ

 

голосовъ,

 

пли

 

лучше,

 

сте-

наніямн

 

всѣхъ

 

свопхъ

 

л;ертвъ

 

свидетельствуете

 

въ

пользу

 

истнпностн

 

Релнгін

 

Іпсусъ

 

Хрпстовой.
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В.

Преданія

 

объ

 

ожиданіи

 

Искупителя.

Съ

 

выполнепісмъ

 

предполол;епнаго

 

памѣрепія,

въ

 

этомъ

 

третьемъ

 

отдѣлѣ

 

пагапхъ

 

псторнческнхъ

обозрѣній,

 

представляется

 

наделшое

 

заключитель-

ное

 

подтвержденіе

 

двухъ

 

нредыдущихъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

которыми

 

пастоящее

 

обозрѣніе

 

образуетъ

 

строй-
ный

 

составъ

 

самыхъ

 

неразрывных?»

 

доказательства

Ибо

 

во

 

первыхъ,

 

все,

 

что

 

будетъ

 

говориться

 

о

 

воз-

становленіп,

 

послулштъ

 

новымъ

 

свндѣтельствомъ

въ

 

подтверждепіи

 

истины

 

о

 

паденін

 

человѣка;

 

и

 

во

вторыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

свидетельствами

 

всего

 

рода

человѣческаго

 

ул;е

 

высказапо,

 

что

 

для

 

пего

 

воз-

молшо

 

возстановленіе

 

только

 

посредствомъ

 

крови

и

 

смерти;

 

то

 

если

 

мы

 

покажемъ,

 

что

 

въ

 

семъ

 

отно-

шепіи

 

онъ

 

олшдалъ

 

Искупителя

 

постоянпо

 

до

 

вре-

менъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

мы

 

представимъ

 

повое

 

дока-

зательство,

 

еще

 

более

 

подтверлідающее

 

ту

 

истину,

что

 

только

 

кровію

 

сего

 

Искупителя

 

падлс;кало

 

совер-

шиться

 

его

 

возстаповленію;

 

н

 

такпмъ

 

образомъ

 

вос-

полнится

 

учепіе

 

объ

 

установленіп

 

ліертвопрпношспій

соедппеніемъ

 

съ

 

его

 

обрядпостію

 

л;пвотворпой

 

пстн-

пы,

 

духъ

 

и

 

сила

 

которой

 

были

 

пзъ

 

пего

 

утрачепы.

Пойдемъ

 

смѣло

 

подъ

 

этотъ

 

новый

 

горнзонтъ;

опъ

 

обшпрепъ,

 

но

 

богатъ

 

заппматсльпостію

 

и

 

по-

учительно

 

стію.

1.

 

Главный

 

здесь

 

народъ

 

—

 

тотъ

 

же,

 

который

и

 

вездѣ

 

представлялся

 

первычъ,

 

это

 

народъ

 

еврей-

скііі;

 

п

 

пе

 

во

 

имя

 

только

 

вѣры

 

ему

 

усвояется

 

такое

преимущество,

 

но,

 

какъ

 

мы

 

уліе

 

вндѣли,

 

во

 

имя

 

са-

мыхъ

 

законпыхъ

 

правъ,

 

даліе

 

по

 

суду

 

самаго

 

разу-

ма.

 

И

 

такъ

 

выслушаемъ

 

его,

 

если

 

не

 

съ

 

благоговѣ-

ніемъ,

 

то

 

со

 

всѣмъ

 

бсзнристастіемъ

 

и

 

справедливо-

стію;

 
это

 
—

 
нашъ

 
первенецъ

 
стар ѣшпій.
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Здесь

 

представляется

 

достойпое

 

вппманія

 

и

 

са-

мо

 

по

 

себѣ

 

ул;е

 

убѣдительиое

 

обстоятельство.

 

Пзъ

всѣхъ

 

народовъ

 

народъ

 

пзраильскій,

 

папболѣе

 

по-

казавшій

 

твердости

 

и

 

постоянства

 

въ

 

нсповѣданіи

ожидаемаго

 

Искупителя,

 

посланіе

 

котораго

 

обеща-
но

 

ему

 

Богомъ

 

п

 

предсказанія

 

о

 

которомъ

 

во

 

всемъ

соотвѣтствуютъ

 

лицу,

 

л;из п и

 

н

 

слул;епію

 

Інсуса

Христа,

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

сохрапнлъ

 

н

 

всѣ

прочія

 

истины

 

преданія

 

и

 

преимущественно

 

предъ

всѣмн

 

истину

 

единства

 

Божін.

 

Можно

 

сказать,

что

 

вѣрованіе

 

въ

 

Искупителя

 

во

 

всѣ

 

времена

 

бы-

ло

 

нераздѣлено

 

съ

 

вѣрованіемъ

 

во

 

единаго

 

Бога

и

 

составляло

 

какъ

 

бы

 

второе

 

пололіеніе

 

перваго

члена

 

релпгін

 

естественной.

 

Повторяю,

 

это

 

одно

уліе

 

много

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

 

истинности

 

этого

вѣрованія.

Народъ

 

нзрапльскій,

 

какъ

 

старѣйшій

 

первенецъ

въ

 

велпкомъ

 

семействѣ

 

народовъ,

 

въ

 

продолліеніи
трехъ

 

тысячъ

 

лѣтъ,

 

постоянно

 

владѣлъ

 

мѣстами,

которыя

 

были

 

колыбелью

 

и

 

какъ

 

бы

 

исконною

обителью

 

рода

 

человѣческаго.

 

Онъ

 

оставался

 

хра-

нителемъ

 

и

 

стражемъ-

 

родовыхъ

 

документовъ

 

на

наслѣдственныя

 

права

 

и

 

преимущества,

 

докумен-

товъ,

 

съ

 

которыхъ

 

всѣ

 

прочіе

 

братья

 

его,

 

при

своемъ

 

разсѣяніи,

 

унесли

 

съ

 

собою

 

только

 

обезо-

браліенныя

 

копін.

 

Да

 

и

 

самъ

 

онъ

 

искони

 

состо-

ялъ

 

подъ

 

особымъ

 

охранительнымъ

 

попечепіемъ

Божіимъ,

 

дабы

 

ему,

 

въ

 

качестве

 

первороднаго

 

и

особенпо

 

любимаго

 

сына

 

Отца

 

небеснаго,

 

быть

первымъ

 

и

 

въ

 

наслѣдованіп

 

достоянія

 

праотечес-

каго,

 

съ

 

обязательствомъ,

 

одпакол^ъ,

 

дать

 

отчетъ

всему

 

роду

 

чсловѣческому

 

въ

 

прнпятыхъ

 

и

 

сбере-

лчснпыхъ

 

пмъ

 

сокровпщахъ,

 

въ

 

велпкій

 

депь

 

рас-

крыла

 

Встзсаго

 

Завіьта,

 

котораго

 

онъ

 

л;е

 

сдѣ-

лался

 

всемірпымъ

 

нсполпнтелемъ,

 

дал?е

 

и

 

чрезъ

самое

  
отреченіе

  
свое

  
отъ

 
достававшагося

  
ему

 
по
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завѣту

 

наслѣдства.

 

Таково

 

сугубое

 

назначеніе,

 

до-

ставшееся

 

на

 

долю

 

этого

 

народа,

 

который,

 

поіістинѣ,

есть

 

народъ

 

Божій,

 

какъ

 

орудіе

 

и

 

какъ

 

видимый

предметъ

 

милосердія

 

и

 

правосудія

 

Бол;ественнаго.

И

 

какъ

 

удовлетворительно

 

выполнил

 

г»

 

онъ

 

это

 

на-

значеніе!

 

Тогда

 

какъ

 

все

 

народы

 

земные,

 

подобно

слѣпцамъ,

 

ходили

 

по

 

тѣспымъ,

 

пзбитымъ

 

путямъ

свопхъ

 

частныхъ

 

интересовъ;

 

когда

 

пхъ

 

школы

мудрости

 

нротиворѣчили

 

однѣ

 

другимъ

 

II

 

многочи-

сленностію

 

и

 

противоположностію

 

свопхъ

 

ученій,

когда

 

у

 

нихъ

 

религія,

 

философія

 

и

 

политика

 

рас-

ходились

 

по

 

разнымъ

 

разобщеннымъ

 

ме;кду

 

собою

путямъ

 

и

 

оставались

 

въ

 

безвыходномъ

 

полол;ещи;

и

 

когда

 

у

 

нихъ

 

все

 

было

 

подчинено

 

слѣпой

 

судьбѣ,

которую

 

они

 

превратили

 

для

 

себя

 

въ

 

могуществен-

нѣйшаго

 

изъ

 

свопхъ

 

боговъ:—народъ

 

израпльскій
дерліалея

 

только

 

одного

 

ученія,

 

одной

 

политики,

одной

 

судьбы,

 

одной

 

постоянной

 

идеи— проиоиѣды-

вать

 

о

 

грядущемъ

 

Зіессіи,

 

предъпзобрал^ать

 

Его

жизнь

 

и

 

служеніе,

 

п

 

ожидать

 

Его

 

прпшествія,

 

хра-

нить

 

и

 

оплодотворять

 

въ

 

себе

 

зародышъ

 

благо-

словенія,

 

которое

 

должно

 

нгькогда

 

распрос->

тралиться

 

на

 

всю

 

землю

 

и

 

его

 

самаго,

 

своею

всеобШ/НОстію,

 

объединить

 

съ

 

другими

 

народа-

ми.

 

(*)

 

Ничто

 

не

 

занимало

 

его

 

столько,

 

какъ

 

этотъ

важнѣйшій

 

предметъ,

 

ничто

 

не

 

отвлекало

 

и

 

не

 

от-

клоняло

 

отъ

 

него;

 

онъ

 

всецѣло

 

отдавался

 

этому

предмету,

 

и

 

пе

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

вѣкъ,

 

а

 

посто-

янно,

 

въ

 

продолженіе

 

тридцати

 

вѣковъ,

 

преемст-

венно

 

следовавших?»

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

еготерпѣніе,

----------------------------------

(*)

 

Здѣсь

 

мы

 

прпзываемъ

 

въ

 

свидетели

 

пе

 

Моисея

 

лично,

 

а

 

народъ

еврейскій

 

въ

 

самой

 

наибольшей

 

его

 

общности.

 

Поэтому

 

на

 

то,

что

 

будетъ

 

здѣсь

 

говорится,

 

не

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

впдо-

измѣненіе

 

прежвяго,

 

или

 

безполезное

 

повторгніе.

 

Это

 

вирочемъ

яснѣе

 

покажетъ

 

самое

 

дѣло.

т. п.                                            и
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его

 

настойчивость

 

воспроизводить

 

въ

 

продолженіе
столь

 

долгаго

 

времени

 

предсказанія

 

объ

 

этомъ

 

ве-

ликомъ

 

событіи

 

пмветъ

 

нечто

 

сходное

 

съ

 

неиз-

мѣннымъ

 

повтореніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

явленій

 

при-

роды

 

и

 

того

 

вѣщаго

 

инстинкта,

 

которымъ

 

она

 

на-

дѣляетъ

 

яшвотпыхъ.

 

Авраамъ,

 

Іаковъ,

 

Моисей,

 

Да-
видъ,

 

Исаія,

 

Даніилъ

 

и

 

мноніество

 

другихъ

 

патрі-
арховъ,

 

законодателей,

 

царей,

 

первосвященниковъ,

подвилшиковъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

разстоянія,

 

ихъ

 

отдѣля-

ющія,

 

всѣ

 

являлись

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

повто-

рять

 

рѣчь

 

объ

 

одной

 

и

 

тойже

 

великой

 

надеждѣ

 

из-

раилевой,

 

и

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уяснять

 

и

 

опредѣлять

обстоятельства

 

и

 

свойства

 

ея

 

Бол;ественнаго

 

пред-

мета.

 

Духъ

 

гордости

 

и

 

властолюбія,

 

слул;ащій

 

ус-

ловіемъ

 

великихъ

 

дѣяиій

 

человѣческихъ,

 

вызыва-

ющи!

 

и

 

увлекающій

 

постоянно

 

людей

 

съ

 

талантами

на

 

пути

 

новые,

 

не

 

пмѣлъ

 

никакого

 

дѣйствія

 

въ

 

от-

нршеніи

 

сыновъ

 

Израиля:

 

всѣонп

 

довольствовались

прпзваніемъ

 

быть

 

предвѣстникамн

 

грядущаго

 

Мес-

сіи,

 

и

 

столь

 

великимъ

 

преимуществомъ,

 

какое

 

пре-

доставлялось

 

имъ,

 

они

 

пользовались

 

только

 

для

того,

 

чтобы

 

приготовить

 

мѣсто

 

Тому,

 

Кто

 

боль-

ше

 

ихъ,

 

Тому,

 

Кто

 

долженъ

 

пріити,

 

звіьздть

Іакова,

 

чаянію

 

народовъ,

 

въ

 

Комъ

 

всп>

 

они

 

по-

лучатъ

 

благо

 

ело

 

веніе,

 

Князю

 

міра,

 

Ангелу

 

за-

вѣта,

 

Агнцу

 

Божію,

 

вземлющему

 

грѣхи

 

міра,
Праведнику,

 

который

 

прозябнешь

 

отъ

 

земли

и

 

какъ

 

дождь

 

будетъ

 

сходить

 

съ

 

неба,

 

чтобы

Своимъ

 

посредничествомъ

 

примирить

 

землю

 

съ

 

не-

бомъ.

 

Славный

 

и

 

уничиженный,

 

блаженный

и

 

несчастный,

 

Онъ

 

понесетъ

 

знаки

 

своего

 

кня»

жескаго

 

достоинства

 

на

 

своихъ

 

плечахъ,

 

сво-

ими

 

ранами

 

исцѣлитъ

 

всѣхъ

 

иасъ

 

и

 

проч.

 

(*)

(*)

 

Всѣ

 

этп

 

черты

 

заимствованы

 

пзъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

пророческий

и

 

пхъ

 

относятъ

 

къ

 

Мессіи

 

какъ

 

іудеи,

 

такъ

 

и

 

христіане.
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Въ

 

какія

 

бы

 

времена

 

ни

 

появлялись

 

въ

 

народѣ

 

из-

раильскомъ

 

эти

 

предсказанія

 

о

 

грядущемі.

 

Иску-

питслѣ,

 

ни

 

одинъ

 

пзъ

 

пророковъ

 

не

 

имѣлъ

 

поку-

шенія

 

присвоять

 

себѣ

 

предсказанія

 

своихъ

 

пред-

шествснннковъ,

 

или

 

сомнѣваться

 

въ

 

ихъ

 

будущемъ

исполнснін;

 

но

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

старался

 

во

 

всей

точности

 

занять

 

подобающее

 

ему

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

провозвѣстниковъ,

 

которые

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста

 

пе-

редаютъ

 

явственно

 

и

 

опредѣленно

 

предсказаніе

 

о

приближеніи

 

Того,

 

Кто

 

должепъ

 

былъ

 

заключить

ихъ

 

шествіе;

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

 

быль

 

и

 

предметомъ

и

 

цѣлію

 

ихъ

 

пророческой

 

проповѣди.

И

 

пусть

 

не

 

спѣшатъ

 

обвипять

 

насъ

 

въ

 

томъ,

будто

 

мы

 

пишемъ

 

это

 

по

 

предубѣ;кденіямъ

 

христі-
анскпмъ

 

и

 

стараемся

 

прилагать

 

пророчества

 

къ

событіямъ.

 

Задача

 

о

 

пророчествахъ

 

оставляется

нами

 

для

 

полной

 

и

 

подробной

 

разработки

 

въ

 

тре-

тей

 

части

 

нашихъ

 

излѣдованій.

 

Здѣсь

 

же

 

мы

 

раз-

сматриваемъ

 

предметъ

 

съ

 

особой

 

частной

 

точки

зрѣнія.

 

Мы

 

беремъ

 

фэктъ

 

въ

 

сачомъ

 

обширномъ

его

 

видѣ

 

и,

 

поставляя

 

его

 

независимо

 

отъ

 

всякаго

толкованія,

 

говоримъ,

 

что

 

народъ

 

еврейскій,

 

отъ

начала

 

міра

 

и

 

до

 

пришествія

 

Іисуса

 

Христа,

 

ожи-

далъ

 

необыкновенной

 

личности,

 

пмѣвшей

 

произой-
ти

 

изъ

 

среды

 

его,

 

и

 

которая,

 

таипственно

 

и

 

пепо-

стилшмо

 

соединяя

 

въ

 

себѣ

 

уничп;кеніе

 

и

 

велпчіе,
страданіе

 

и

 

славу,

 

сдѣлается

 

спасеніемъ

 

и

 

средо-

точіемъ

 

жизни

 

для

 

всѣхъ

 

народовъ.

 

(*)

 

Вотъ

 

фэктъ,

отвергнуть

 

который

 

такъ

 

же

 

трудно,

 

какъ

 

отвергнуть

существоганіе

 

народа

 

израильскаго,

 

который

 

все-

(*)

 

Большая

 

часть

 

раввиновъ,

 

впдя

 

невозможность

 

скрыть,

 

что

 

ожи-

даемый

 

Мессія

 

представляется

 

въ

 

священныхъ

 

кннгахъ

 

то

 

слав-

нымъ

 

п

 

торжествугощішъ,

 

то

 

уоичиженвымъ

 

п

 

жертвою,

 

и

 

не

 

умѣя

согласить

 

эти

 

два

 

состояніі

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

лпцѣ,

 

постано-

вили

 
рѣшоиіе

 
о

 
двухъ

 
Мессіяхъ.
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цѣло

 

былъ

 

зэяятъ

 

пмъ.

 

Вы

 

пе

 

хотите

 

вѣрить

 

хри-

стіэпзмъ,

 

такъ

 

вѣрьте

 

евреямъ.

 

Здѣсь

 

слѣдовало

бы

 

привести

 

трактаты

 

всѣхъ

 

раввиновъ

 

еврей-

скпхъ,

 

еслибы

 

потребовали

 

отчета

 

о

 

прпверженцахъ

этого

 

ученія.

 

Одпиъ

 

пзъ

 

знаменитѣйшпхъ

 

рэвви-

повъ

 

вѣровэніе

 

въ

 

пришествіе

 

Мессіи

 

поставляетъ

въ

 

чпслѣосновныхъ

 

членовъ

 

религіи,

 

исиовѣдуемой

еврейскимъ

 

народомъ;

 

потому

 

что

 

онъ

 

счптэетъ

прпшествіе

 

Месеіи

 

пэградою,

 

которую,

 

при

 

воскре-

сеніи

 

мертвыхъ,

 

Богъ

 

обѣщаетъ

 

вѣрующимъ

 

въ

Него.

 

(*)

 

И

 

ученый

 

Маймонидъ

 

говоритъ,

 

что

 

«кто

«не

 

вѣруетъ

 

въ

 

Мессію

 

и

 

не

 

оліидаетъ

 

его

 

пришест-

«вія,

 

тотъ

 

отвергаетъ

 

зэконъ

 

и

 

пророковъ;

 

такъ

«какъ

 

всѣ

 

они

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

Мессіп.»

 

(**)

Еврей

 

Сальвадоръ

 

составилъ

 

сочиненіе

 

съ

 

тѣмъ

рѣшительнымъ

 

умысломъ,

 

что

 

бы

 

подорвэть

 

осно-

вэнія

 

евэнгельской

 

исторіи

 

объ

 

Іпсусѣ

 

Христѣ

 

и

Его

 

учепіи,

 

основэнія,

 

кэкія

 

можно

 

находить

 

для

 

нея

въ

 

иреданіяхъ

 

и

 

пророчествахъ

 

еврейскихъ

 

(***),

Чтобы

 

вѣрнѣе

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли,

 

онъ

 

началъ

съ

 

того,

 

что

 

въ

 

особомъ,

 

прежде

 

изданномъ,

 

сочине-

ніи

 

старался

 

отвергнуть

 

все

 

сверхъестественное

 

въ

преданіяхъ

 

и

 

иророчестВэхъ

 

своего

 

народэ

 

(****),

Одиимъ

 

словомъ,

 

Сэльвадоръ

 

—

 

еврей

 

волъноду-

мецъ.

 

Такимъ

 

обрэзомъ

 

онъ

 

употребнль

 

въ

 

дѣло

всѣ

 

средствэ,

 

кэкія

 

только

 

могло

 

внушить

 

ему

 

это

двоякое

 

наиѣреніе,

 

чтобы

 

извратить

 

смыслъ

 

и

 

пре-

дэній

 

и

 

пророчествъ,

 

относящихся

 

къ

 

лицу

 

Іпсуса

Христэ.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

мѣста

 

пророческія,

 

кото-

рыя

 

не

 

только

 

христіанами,

 

но

 

и

 

евреями

 

относят-

ся

 

къ

 

Мессіи,

 

кэковы

 

нэпримѣръ:

 

«человѣкъ

 

пра~

(*)

 

Авторъ

 

сочинеиія.

 

Seplier

 

Ikharim,

 

lib.

 

I.

 

с.

 

VII.

(**)

 

Tract,

 

de

 

Reg,

 

cap.

 

II.

(***)

 

De

 

Jesus

 

—

 

Christ

 

et

 

de

 

sa

 

doctrine,

(****)

 

Systeme

 

religieux

 

et

 

politique

 

des

 

Hebreux,
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водный

 

будетъ

 

преданъ

 

въ

 

жертву

  

экесточай-
шимъ

   

страданіямъ

 

и

   

испгерзапъ

 

своими

 

соб-

ственными

 

діътьми.

 

—

 

Какъ

 

мертвый,

 

Онъ

 

бу-

детъ

 

положенъ

 

въ

 

могилу,

 

но

 

для

 

того

 

только,

чтобы

   

опять

 

явиться

 

на

 

свгьтъ,

 

и

 

хробъ

 

Его

прославится»

 

проч.,

 

тэкія

 

мѣстэ

 

не

 

нэдобно

 

рэ-

зумѣть

 

о

 

какомъ

 

либо

 

частномъ

 

лицѣ,

 

но

 

о

 

цѣломъ

народѣ;

 

это

   

народное

  

олицетвореніе

 

судебъ

 

евре-

евъ

 

(*).

 

По

 

этому

 

способу

 

нзъяспенія

 

пусть

 

судятъ,

съ

 

какими

   

располол;еніямп

  

относится

 

Сальвэдоръ

къ

  

истинѣ

   

олшдэпія

   

Искупителя!

 

Но

 

Сэльвадорт»

забываетъ,

   

что

   

имѣетъ

  

дѣло

   

съ

 

такимъ

 

предме-

томъ,

 

котораго

  

никакими

 

измышленными

 

способа-

ми

 

толкованія

 

закрыть

 

псвозмолшо;

 

это

 

—

 

фактъ,

Л

 

притомъ

   

фактъ

  

чрезвычайной

   

валшостп;

 

нэдъ

пнмъ,

  

надъ

   

его

  

разработкой

 

трудился

 

цѣлый

 

па-

родъ

 

въ

 

продолл;еніи

   

тридцати

 

вѣковъ;

 

такъ

 

онъ,

по

 

увлеченно,

 

высказывэется

 

и

 

самъ

 

вопреки

 

соб-

ственному

 

своему

 

пэмѣрепію,

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

стро-

кахъ:

   

«всѣ

  

утѣшительныя

 

обѣтованія,

 

по

 

иреиму-

«ществу,

   

приняли

 

такое

 

выранісиіс,

 

что,

 

па

 

оспо-

«наніп

 

ихъ,

 

ціьлия.

 

стропа

 

возлагалз

 

свои

 

надел;-

«ды

 

па

   

времена

   

прпшествія

   

Іисуса

 

Христз.

  

Изъ

«колѣнэ

   

князей

  

Іуднныхъ,

 

изъ

 

колѣна

 

царя

 

Дави-

ма,

   

прпнятаго

   

за

   

образець

   

мудрости

   

и

   

славы,

«пропзойдетъ

   

иѣкогда

   

Освободитель,

   

Который,

«подобно

   

Давиду

 

и

 

еще

  

въ

  

высшей

   

степени,

  

со-

«едпняя

 

въ

 

Себѣ

   

силу

 

разума

 

и

 

силу

 

велпкодушія
«п

   

мун;ества,

   

съумѣетъ

   

восторл;ествовэть

   

нэдъ

«всѣми

 

внѣшнпми

 

угпѣтеніямн

 

н

 

обэ

 

рэздѣлпвшія-

«ся

 

царствэ

 

(Іудейское

 

и

 

Изрэпльское)

 

соединитъ

«опять

 

подъ

 

одннмъ

 

скипетромъ

 

мирз,

 

прэвосудію
*возвратитъ

 

его

 

права

 

и

 

силу,

 

народу

 

его

 

достоин-

ство,

  

жизни

 

—

 

всѣ

 

блага,

 

которыми

 

опа

 

первона-

(*)
 

Тот.
 

I,
 

р,

 
80

 
и

 
слѣд.
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«чельпо

 

была

 

утцедрепа

 

отъ

 

Господа...

 

Наконецъ,
«Онъ

 

поставитъ

 

истнннэго

 

израиля,

 

сообразно

 

его

«назначенію,

 

служить

 

знаменемъ,

 

средоточнымъ

 

на-

«чаломъ

 

жизни

 

для

 

другихъ

 

народовъ

 

земныхъ,

 

да-

«бы

 

изъ

 

всѣхъ

 

семействъ

 

потомковъ

 

Адзмовыхъ

«образовать

 

одну

 

великую

 

семью

 

нзродовъ,

 

олш-

«вотворяющихъ

 

другъ

 

друга

 

посредствомъ

 

уднвп-

«тельнэго

 

взэимнэго

 

соединенія»

 

(*).
Да

 

и

 

какъ

 

можпо

 

скрыть

 

тотъ

 

фэктъ,

 

что

 

из-

раильтяне

 

оліидали

 

Искупителя

 

всего

 

рода

 

чело-

вѣческаго!

 

Они

 

ожидаютъ

 

Его

 

еще

 

и

 

теперь:

 

ка-

кого

 

же

 

еще

 

требовать

 

болѣе

 

сильнаго

 

подтвер-

денія,

 

что

 

они

 

всегда

 

Его

 

ожидали?

 

Пусть

 

те,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

предполагаюсь,

 

что

 

изъ

 

усердія

къ

 

пользамъ

 

христіанствэ,

 

они

 

рѣшилпсь

 

позліе

придумать

 

для

 

себя

 

это

 

ожиданіе

 

и

 

записать

 

за-

днпмъ

 

числомъ

 

этотъ

 

документъ

 

своего

 

собствен-
пэго

 

позора

 

п

 

нашей

 

вѣры.

Дэл;е

 

очень

 

зэмѣчательно, — и

 

это

 

доказывает^

какъ

 

давно

 

начэло

 

рэзвпвэться

 

и

 

глубоко

 

пускэть

 

кор-

ни

 

въ

 

этомъ

 

нэродв

 

обѣтовэніе

 

о

 

Мессіи,

 

ззписап-

ное

 

въ

 

кннгѣ

 

Бытія,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

говорили

 

въ

 

трак-

тзтѣ

 

о

 

Моисеѣ,—очень

 

зэмѣчательно

 

то,

 

что

 

и

 

Са-

маряне,

 

представляющіе

 

собою

 

остатокъ

 

десяти

 

ко-

лѣнъ,

 

отдѣлившихся

 

отъ

 

народа

 

Боліія

 

въ

 

царство-

ваніе

 

Ровоама,

 

за

 

тысячу

 

лѣть

 

до

 

ролідества

 

Хрпс-

товэ

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

постоянно

 

остэвэвшіеся

 

во

вралідѣ

 

противъ

 

іудеевъ

 

не

 

меньше,

 

какъ

 

и

 

сіп
послѣдніе

 

противъ

 

хрнстанъ,

 

не

 

признавая

 

дрУ"

гихъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

Моисея,

 

сохрапилн

 

одна-

кожъ

 

даже

 

до

 

настоящаго

 

времепи

 

вѣрованіе

 

вт>

грядущаго

 

Мессію,

 

Котораго

 

они

 

нззывэли

 

Hathab
(имѣющій

 

обрэтнть

 

къ

 

истинной

 

вѣрѣ)

 

(**).

 

Въ

 

про-

(*)

 

Ibid.

 

р.

 

98.
(**)

 

Теперь

 

ихъ

 

считается

 

около

 

30

 

семействъ

 

въ

 

Наблусѣ,

 

древнем*
Сихемѣ.
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долліепіе

 

послѣдняго

 

вѣка

 

съ

 

ними

 

происходила

переписки

 

по

 

дѣлу

 

уясненія

 

этого

 

фэктэ;

 

перепис-

ка

 

эта

 

изданз

 

въ

 

свѣтъ

 

Шнурреромъ

 

(*),

 

резуль-

татъ

 

ея,

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

убѣдительяыхъ,

 

былъ

еще

 

подкрѣнленъ

 

самаряискими

 

поэтами

 

изъ

 

би-

блиотеки

 

Боденской,

 

изданными

 

въ

 

свѣтѣ

 

Гезепіу-
сомъ

 

(**).

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

пзродѣ

 

іудейскомъ

 

все

 

было

направляемо

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

обновлять

 

и

 

олшвлять

въ

 

мысли

 

и

 

чувствѣ

 

ожиданія

 

Искупителя.

 

Не-

только

 

было

 

записало

 

это

 

чудное

 

ожнданіе

 

въ

священномъ

 

писэніп,

 

(это

 

—

 

единственнэя

 

кнпгз

 

у

сего

 

нзрода,

 

и

 

она

 

служила

 

какъ

 

бы

 

открытымъ

реестромъ,

 

куда

 

каждый

 

изъ

 

пророковъ

 

поочере-

дно

 

одинъ

 

послѣ

 

другаго

 

вписывэлъ

 

свою

 

зэвѣт-

ную

 

рѣчь,

 

и

 

тэкъ

 

было

 

до

 

временъ

 

Іисусз

 

Христа,

когда

 

эта

 

книга

 

былэ

 

нзвсегдэ

 

ненарушимо

 

заклю-

ченэ),

 

но

 

Имъ

 

же

 

были

 

зэпечэтлѣны

 

учреліденія,

обряды

 

и

 

дэліе

 

событія

 

въ

 

жизни

 

этого

 

нэрода.

По

 

единственному

 

служенію

 

въ

 

сохраненіи

 

этого

ікеланія

   

народъ

   

іудейскій

 

можно,

 

въ

 

цѣломъ

 

его

(*)

 

Eichhorn's

 

biblisches

 

repertorium

 

th.

 

IX,

 

p.

 

27.

 

Съ

 

не-

большимъ

 

этимъ

 

остаткомъ

 

Самаріи

 

въ

 

подобныя

 

же

 

сношенія

 

вхо-

дили

 

Скалигеръ,

 

РудольФъ,

 

и

 

ОксФорскійУниверситетъ.

 

Смот.

 

de

Sacy,

 

Memoires,

 

Sur

 

l'etat

 

actuel

 

des

 

Samaritains,

 

p.

117.

(**)

 

Carmina

 

Samaritana

 

e

 

codicibus

 

Londinensibns

 

et

 

Got-

hams,

 

Lips.

 

1824,

 

p.

 

15.

 

Всѣ

 

эти

 

учевыя

 

изысканія

 

по

 

озна-

ченному

 

предмету

 

были

 

вызваны

 

возраженіемъ

 

относительно

 

не-

сходства

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ

 

и

 

ученія

 

самарянъ

 

съ

 

слѣдующимъ

мѣстомъ

 

Евангелія.

 

«Женщина

 

(самарянка)

 

говорить

 

Ему:

 

знаю,

«что

 

прпдетъ

 

Мессія,

 

т.

 

е.

 

Христосъ;

 

когда

 

Онъ

 

придетъ,

 

то

 

воз-

«вѣститъ

 

иамъ

 

все.

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

это

 

Я,

 

Который

 

говорю

 

съ

«тобою»

 
(Іоан.

 
4,

 
25,

 
26).
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составѣ,

 

по

 

выражепіго

 

блаліеннаго

 

Августппа,

 

па*

звать

 

одпимъ

 

великимъ

 

пророкомъ.

 

Это

 

чаяніе,

епачалз

 

только

 

семейное,

 

съ

 

продолл;еніемъ

 

вре-

мени,

 

постепенно

 

возрэстзло

 

и

 

развивалось

 

съ

 

раз-

мноліеніемъ

 

самзго

 

нэродэ.

 

Оно

 

сдѣлэлось

 

общіімъ

для

 

народэ

 

нэслѣдіемт,,

 

которое

 

отъ

 

каждаго

 

пред-

шествующаго

 

ноколѣнія

 

было

 

передавземо

 

послѣ-

дующему,

 

съ

 

тою

 

ліе

 

однэко

 

весьма

 

зэмѣчэтель-

ною

 

рэзпостію,

 

что

 

въ

 

езмые

 

лучшіе

 

дни

 

своей

 

слзвы

и

 

могущества,

 

при

 

свонхъ

 

Давидэхъ

 

и

 

Соломонэхъ,
опъ

 

никогда

 

не

 

вырал;элъ

 

настойчиваго

 

желанія
относительно

 

явлепія

 

Мессіп,

 

и

 

наоборотъ,

 

во

 

вре-

мя

 

постпгэвшихъ

 

его

 

велпкихъ

 

бѣдствій,

 

при

 

сво-

нхъ

 

Даніплахъ

 

п

 

Маккавеяхъ,

 

онъ

 

никогда

 

пе

 

тс-

рялъ

 

надсліды

 

увидѣгь

 

грядущэго

 

Мессію;

 

и

 

тэкъ

продолліэлось

 

до

 

езмаго

 

явлонія

 

Іисусэ

 

Хрнстз.

Тутъ

 

одпэ

 

часть

 

пэродэ

 

открыто

 

признала,

 

что

 

Онъ

есть

 

Мессія,

 

обѣтовапный

 

праотцамъ;

 

а

 

другэя,

 

и

болыпэя

 

чэсть,

 

подобно

 

кормчему,

 

бурею

 

сбитому

съ

 

пряиаго

 

пути,

 

увлеклась

 

всякнмъ

 

вѣтромъ

 

уче-

нія

 

о

 

Мессіи.

 

Одни

 

говорили,

 

что

 

Мессія

 

ул;е

 

яв-

лялся

 

въ

 

лицѣ

 

мпогпхъ

 

знаменитыхъ

 

мужей

 

изъ

ихъ

 

нзрода,

 

по

 

въ

 

какпхъ

 

именно,

 

не

 

соглэшэлись

меліду

 

собою;

 

другіе

 

стали

 

утверждать,

 

что

 

Ему

надлежало

 

бы

 

ул;е

 

явиться,

 

но

 

за

 

грѣхи

 

ихъ

 

прпше-

ствіе

 

Его

 

еще

 

отсрочено;

 

а

 

иные

 

до

 

того

 

забплп
свои

 

головы

 

разными

 

заблул;деніями,

 

что

 

сочлп

за

 

лучшее

 

прикрыть

 

свой

 

стыдъ

 

нѣкотораго

 

рода

отчаяніемъ,

 

н

 

въ

 

своемъ

 

Талмудѣ

 

написали

 

это

 

ро-

ковое

 

опредѣленіе:

 

«да

 

будетъ

 

проклятъ

 

всякій,
*кто

 

станетъ

 

вычислять

 

время

 

пришествія
*Мессіи. » Всѣ

 

л;е

 

они

 

вообще,

 

среди

 

чудесъ

 

нашей
хрпстіэнской

 

образованности,

 

продолліаютъ

 

свое

 

су-

ществованіе

 

не

 

больше,

 

какъ

 

ьъ

 

родѣ

 

мертвыхъ

 

язы-

ковъ,

 

которые,

 

бывъ

 

лишены

 

правь

 

грал;дэнства

 

«ъ

отношсніп

 

лшвыхъ

 

пародоіп.,

 

блюдутся

 

только

 

для

 

У:
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разумѣнія

   

памятниковъ,

   

относящихся

   

къ

   

тѣмъ

временамъ,

 

когдз

 

говорили

 

этими

 

языками.

Такимъ

 

образомъ

 

обгътовапіе

 

объ

 

Искупи-
телть,

 

Сѣмени

 

жены,

 

имѣвшемъ

 

сокрушить

 

голо-

ву

 

нзшего

 

псконнаго

 

врага

 

и

 

припести

 

возрожде-

ние

 

для

 

всѣхъ

 

пародовъ,

 

было

 

непрерывно

 

поддер-

жпвэемо

 

п

 

зэсвпдѣтельствовэно

 

предзніемъ,

 

сэмымъ

положительнымъ

 

и

 

несомнѣннымъ,

 

иодобнэго

 

ко-

торому

 

нпкогдз

 

не

 

существовэло

 

между

 

людьми

 

въ

другпхъ

 

отношеніяхъ.

 

Это

 

предяніе

 

цѣлаго

 

народа,

единственное

 

призваніе

 

котораго

 

на

 

землѣ

 

было
непрестэнно

 

повторять

 

это

 

предзиіе

 

въ

 

продолл;е-

ніе

 

трехъ

 

тысячь

 

лѣтъ,

 

тэкъ

 

что,

 

съ

 

потерею

 

сво-

его

 

иолитическэго

 

существовэнія,

 

въ

 

своемъ

 

раз-

сѣяніи,

 

которому

 

онъ

 

подвергся

 

въ

 

то

 

время,

 

ког-

да

 

обѣтованіе

 

исполнилось

 

и

 

осуществилось

 

въ

 

со-

бытіяхъ

 

и

 

когдя

 

прежнее

 

его

 

призвэніе

 

кончилось,

онъ

 

еще

 

продолжзетъ

 

служить

 

для

 

всѣхъ

 

нэродовъ

земли,

 

по

 

только

 

для

 

ззсвпдѣтельствовэнія

 

чуднзго

соглзсія

 

обѣтовэнія

 

съ

 

событіемъ,

 

соглэсія,

 

кото-

рэго

 

онъ

 

одинъ

 

не

 

видитъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

что

бы

 

оно

 

очевиднѣе

 

было

 

для

 

другихъ.

2.

 

Если

 

теперь

 

съ

 

этой

 

главной

 

точки,

 

какъ

средоточія

 

всемірныхъ

 

преданій,

 

мы

 

обрэтимъ

 

впп-

маніе

 

наше

 

на

 

всѣ

 

другіе

 

народы,

 

то

 

услышимъ,

какъ

 

это

 

слово

 

обѣтованія

 

библейскяго:

 

Онъ

 

бу-

Ьетъ

 

составлять

 

чаяніе

 

народовъ,

 

несется

 

до

нашего

 

слуха

 

со

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

временъ,

 

подобно
звучному

 

э'ху,

 

которое

 

больше

 

или

 

меньше

 

ослаб-
ляется

 

и

 

изменяется

 

въ

 

тонѣ,

 

встречающимися

 

на

пути

 

его,

 

препятствіями,

 

но

 

въ

 

послѣднемъ

 

тонѣ

которзго

 

всегдз

 

отзывэется

 

нэдежда,

 

выразившая-

ся

 

въ

 

первонэчэльномъ

 

словѣ.

Мы

 

уже

 

предвэрительно

 

укззывали

 

на

 

ту

 

на-

дежду,

 

которая

 

остявэлэсь

 

нэ

 

днѣ

 

ящика

 

Пандо-
ры:

 
эта

 
черта

 
очень

 
многознаменэтельнэ.

 
Въ

 
этой
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баснѣ

 

высказэнэ

 

мысль^

 

что

 

чрезъ

 

жену

 

вошло

въ

 

міръ

 

зло,

 

и

 

именно

 

чрезъ

 

ліену,

 

увлеченную

 

къ

преслушэнію

 

желаніемъ

 

знанія.

 

Между

 

тѣмъ

 

окз-

зэлось,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

ящикѣ,

 

полномъ

 

всякаго

 

ро-

да

 

зла,

 

на

 

днѣ

 

находится

 

нѣкое

 

добро,

 

но

 

добро

будущее,

 

могущее

 

возбуждать

 

и

 

питать

 

надежду,

представляющую

 

въ

 

себѣ

 

противодѣйствіе

 

злу,

 

и,

слѣдовательно,

 

спэсеніе

 

міру

 

въ

 

будущемъ

 

отъ

 

зла,

которымъ

 

онъ

 

наполпеиъ.

 

Эта

 

небольшая

 

басня

 

о

Пэндорѣ,

 

по

 

своему

 

зэмысловэтому

 

лаконизму ,

представляетъ,

 

если

 

можно

 

сказать,

 

въ

 

своемъ

 

я-

щикѣ,

 

всю

 

сущность

 

религіозной

 

исторіи

 

человѣ-

чества.

Но

 

намъ

 

предлежитъ

 

рззсмотрѣть,

 

какъ

 

эта

исторія

 

развивается

 

въ

 

болѣе

 

строгихъ

 

чертзхъ

подъ

 

покровомъ

 

другой

 

басни,

 

имѣющей

 

связь

 

съ

баснею

 

о

 

Пзндорѣ.

 

Это

 

баснь

 

о

 

Прометепь,

 

пер-

вая

 

чэсть

 

которой,

 

относящэяся

 

къ

 

первонэчаль-

ному

 

паденію

 

человѣчествэ,

 

ул;е

 

рэзсмотрѣнз

 

нами;

другую

 

чэсть

 

той

 

ліе,

 

бэсни,

 

относящуюся

 

къ

 

воз-

стэповленію

 

человѣчествэ

 

мы

 

тогда

 

отложили;

 

те-

перь

 

пора

 

намъ

 

обрэтиться

 

къ

 

рэзсмотрѣнію

 

ея

содержэнія.
Три

 

трэгедіи

 

нэписэлъ

 

Эсхилъ

 

объ

 

этомъ

 

пред-

метѣ,

 

во

 

всѣ

 

времени

 

зэнимэвшемъ

 

геній

 

поэтовъ

и

 

проницэтельность

 

критиковъ.

 

Въ

 

этой

 

трилогіп
онъ

 

представляетъ

 

три

 

главнѣйшія

 

состоянія

 

че-

ловѣчествэ,

 

олицетворяемэго

 

въ

 

Прометепі.

 

Пер-
вэя

 

чэсть

 

носила

 

заглэвіе

 

Прометей;

 

похити-

тель

 

огня;

 

вторэя:

 

Прометей,

 

скованный

 

ціъ-

пями;

 

третья:

 

Прометей

 

освобожденный.

 

Къ
соліалѣнію,

 

изъ

 

этого

 

произведенія

 

до

 

нзсъ

 

дошла

одна

 

только

 

вторая

 

чэсть;

 

Прометей,

 

скованный
цтъпями.

 

Меліду

 

другими

 

многознэменэтельнымп

стихами

 

у

 

Плутархэ,

 

кэкъ-то

 

случайно,

 

сохранился

одинъ

 
дрэгоцѣнный

   
стихъ

 
изъ

 
третьей

 
части.

 
Не
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смотря

 

на

 

то

 

однаколѵь,

 

этотъ

 

пэмятникъ

 

гречес-

кихъ

 

предэній,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

неполиомъ

 

составь,

даетъ

 

возмоліность,

 

даліе

 

чрезъ

 

страшный

 

мракъ

его

 

окруяиющій,

 

проникэть

 

лучамъ

 

свѣта,

 

видимо

озаряющпмъ

 

хрнстіанскій

 

догмэтъ

 

въ

 

отдэленномъ

будущемъ,
Есть

 

цѣлыя

 

книги,

 

нэппсэнныя

 

о

 

пророчествѣ

заключэющемся

 

въ

 

Прометеѣ.

 

Мы

 

не

 

рѣшилпсь

перечитывать

 

ихъ,

 

изъ

 

опасенія

 

чтобы

 

не

 

усвоить

себѣ

 

спстематическпхъ

 

предубѣліденій,

 

обыкновен-
ныхъ

 

спутннковъ

 

учености,

 

вдэющейся

 

въ

 

крайно-

сти.

 

Мы

 

за

 

лучшее

 

сочли

 

укэзать

 

лпшь

 

на

 

то,

 

что

сами

 

могли

 

открыть

 

собственнымъ

 

разсмотрѣніемъ

н

 

въ

 

чемъ

 

большая

 

часть

 

нашпхъ

 

читателей

 

мо-

гутъ

 

быть

 

также

 

хорошими

 

судьями,

 

какъ

 

и

 

мы.

Быть

 

можетъ,

 

это

 

не

 

самый

 

худшій

 

способъ

 

нэхо-

дить

 

истину;

 

ибо

 

часто

 

случается,

 

что

 

тогда

 

какъ

теряются

 

въ

 

глубинахъ

 

предметэ

 

для

 

открытія

 

ис-

тины,

 

оня

 

предстэвляется

 

вэмъ

 

нэ

 

поверхности.

 

(*)

(*)

 

Когда

 

я

 

ппсалъ

 

предлагаемое

 

читателю

 

пзслѣдованіе

 

о

 

баснѣ

Прометея,

 

миѣ

 

не

 

были

 

пзвѣстны:

 

нн

 

замѣчательная

 

статья

 

Гиро
(Guiraud),

 

Французскою

 

академіею

 

напечатанная

 

въ

 

Univer-
site

 

Catholique,

 

t.

 

1.

 

p.

 

272,

 

ни

 

болѣе

 

глубокое

 

сочпненіе
Росиньоля,

 

напечатанное

 

въ

 

Annales

 

de

 

philosophie

 

chreti-
erme,

 

t.

 

XVIII,

 

p.

 

184

 

и

 

325,

 

и

 

t.

 

XIX,

 

p.

 

165,

 

пи

 

сочине-

ніе

 

моего

 

друга

 

Даба,

 

первый

 

отрывокъ

 

которагѳ

 

появился

 

въ

 

Re-
vue

 

Catholique

 

du

 

Medi,

 

JV°

 

1-й

 

и

 

возбудилъ

 

живое

 

требоваиіѳ

продолашія

 

его.

 

Каждый

 

изъ

 

эгихъ

 

трехъ

 

писателей

 

стоитъ

 

въ

одинакоЖъ

 

отиошеніи

 

къ

 

двумъ

 

остальными

 

Мы

 

всѣ

 

четверо

трудились

 

независимо

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

надъ

 

нредметомъ

 

загадоч-

нымъ

 

и

 

одпакожъ

 

всѣ

 

сошлись

 

между

 

собою

 

нетолько

 

въ

 

главныхъ

выводахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

большей

 

части

 

подробностей.

 

Не

 

слу-

жить

 

лп

 

это

 

лучшпмъ

 

доказательствомь

 

того,

 

что

 

мы

 

въ

 

своихъ

соображеніяхъ

 

не

 

обманулись?

Ох.

 

дозполеиія

 

цензуры.

 

18

 

Августа

  

1866

 

года.

Таибовъ.

 

Въ

 

Типограф!!!

 

Палаты

 

Го

 

суд.

 

Нмущсстиъ.
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