
ТАМВ0ВСК1Я

 

ЕПАРХШЬШЯ
ведомости.

f

 

ноября

                     

N?

 

21. 186S

 

г.

Выходятъдиа

 

разавъ

 

мѣсяп/ъ:

 

1

 

п

15

 

чиселъ,

 

съ

 

Іюля

 

1861

  

года.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

Ц

 

р.

 

25

 

к-

сер.

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

ции

 

Ведомостей

 

при

 

Тамбов.

 

Дух.

Семпнаріп

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

Благочпн-

иыхъ

 

Тамбовской

 

Епархія.

I.

РАСПОРЯЖЕШЯ

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

УКАЗЫ

 

СВЯТѢЙШІЙ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУІО-
ЩАГО

 

СѴНОДА.

1)

 

Отъ

   

10

  

Августа

  

1865

 

года.

 

О

 

тожъ,

 

изъ

 

ка-

кихъ

 

сужліъ

 

елгьдуетъ

 

выдавать

 

чиновниками,

при

 

отправленіи

 

ихъ

 

къ

 

долэкностямъ,

 

впредь
за

 

треть

 

года

 

жалованье.

Святвйшій

   

Правительствуюіцій

 

Сѵнодъ

 

слу-

шали

    

предложеніе

     

Господина

     

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

  

18

 

минувшаго

 

Іюня

 

за

 

JS/H
5204,

  

следующего

 

содержат»:

  

На

 

основаніи

 

473

ст.

   

Ill

 

т.

   

св.

   

зак.

  

и

  

прим.

    

къ

 

ней,

  

по

  

продол.

1863

 

года,

    

чиновники,

 

при

  

отправленіи

 

къ

 

дол-

жностям^

    

имеютъ

    

право

   

получать

   

впредь

   

за

треть

 

года

 

жалованье,

 

съ

 

возвратом-ь

 

его

 

въ

 

каз-

ну

 

иосредствомъ

 

ежемБсячныхъ

 

вычетовъ

 

одной
трети

  

следующего

  

имъ

 

содержания.

 

Такія

 

выда-

чи

   

делаются

   

Управлениями

   

изъ

   

сметныхъ

 

на-

значено*

 

на

    

содержание

   

личнаго

 

состава

 

елужа-

щихъ

 

и

 

имеютъ

  

характеръ

 

ссуды.

 

Но

 

при

 

этомъ

жалованье,

    

выдаваемое

   

впредь

   

за

   

треть

    

года

21



268

изъ

 

сметнаго

 

назначенія

 

текущего

 

года,

 

возвра-

щается

 

въ

 

казну

 

частію

 

въ

 

следующемъ

 

году,

следовательно

 

кредитъ

 

текущего

 

года

 

умень-

шается

 

на

 

ту

 

сумму,

 

которая

 

возвратится

 

въ

 

сле-

дующемъ

 

году,

 

отъ

 

чего

 

можетъ

 

произойти

 

не-

достатокъ

 

кредита

 

текущаго

 

годэ,

 

назначеемаго

на

 

содержаніе

 

личнаго

 

составе

 

Управленія

 

на

 

ос-

поваиіи

 

существующихъ

 

штатовъ.

 

Для

 

устране-

ния

 

вышеозначен

 

наго

 

неудобстве

 

Господинъ

 

Ми-
нистре

 

Фннансовъ

 

полагаетъ

 

принять

 

за

 

правило

следующее:

 

выдачи,

 

па

 

основаніи

 

473

 

ст.

 

III

 

т.

св.

 

зак.,

 

впередъ

 

за

 

треть

 

года

 

жалованья

 

произ-

водить

 

не

 

изъ

 

сметныхЪ

 

назнеченій

 

на

 

содер-

жание

 

личнаго

 

состава

 

служащихъ,

 

а

 

изъ

 

сум-

мы,

 

назначаемой

 

на

 

экстраординарный

 

по

 

губер-

піямъ

 

надобности

 

(§

 

19

 

ст.

 

1

 

сметы

 

Департамен-

та

 

Государствепиаго

 

Казначейства),

 

съ

 

теме,

чтобы

 

возвращаемыя

 

посредствомъ

 

вычетовъ

суммы

 

записывались

 

по

 

книгамъ

 

поступленіемъ

въ

 

государственные

 

доходы

 

(§

 

6

 

ст.

 

1

 

сметы

того

 

же

 

Департаменте),

 

и

 

въ

 

следствіе

 

твкого

порядке

 

находить

 

необходимымъ

 

установить

 

3

чтобы

 

центральныя

 

Управленія

 

и

 

подведомствен-

ныя

 

имъ

 

учреждекія

 

губернскія

 

и

 

уездныя

 

съ

требованіямп

 

,

 

на

 

основаніи

 

вышеприведенной

ст.

 

св.

 

зак. ^

 

отпуска

 

впередъ

 

за

 

треть

 

года

 

жа-

лованья

 

обращались

 

первыя

 

въ

 

Министерство

Фннансовъ,

 

но

 

Департементу

 

Государственнаго

Казначейства,

 

а

 

последиія

 

въ

 

ыѣстныя

 

Казеи-

ныя

 

Палаты,

 

уведомляя

 

вместе

 

съ

 

тѣиъ

 

о

 

та-

ковыхъ

 

распоряжеіпяхъ

 

те

 

Унревленія,

 

въ

 

ве-

домство

 

копхъ

 

поступаютъ

 

лица,

 

получающія

впередъ

    

жалованье.

  

П

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

е

 

л

 

и

 

:

  

Объ

 

изъяс-
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мепиомъ

 

пъ

 

настоящеиъ

 

предложёніи

 

заключе-

нии

 

Господина

 

Министра

 

финапсовъ

 

о

 

томъ,

 

изъ

какнхъ

 

суммъ

 

слт.дуетъ

 

выдавать

 

чиновникам

 

ь,

при

 

отирав ленін

 

ихь

 

къ

 

доляшостямь,

 

впередъ

за

 

треть

 

года

 

жалованье,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовно-
му

 

ведомству

 

печатными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣнін

и

 

руководства

 

въ

  

потребиыхь

 

случаямъ.

5)

 

Отъ

 

того

   

те

   

25

   

Августа.

   

О

 

предоставлении
Епаржіалъпыліъ

 

Архіерсяжъ

 

права

 

разрешать

самимъ

 

постройку

 

часовеиъ,

 

какъ

 

въ

 

селёніяхъ,
такъ

 

и

 

городахъ,

 

исключал

 

столицо.

Святѣйшій

 

Правите лъствуіощій

 

Сѵнодъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

30

 

минувшаго

 

Іюля

 

за

 

«Д§

 

394:4,

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

ГОСУДАРЬ

 

ІШПЕРАТОРЪ,

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-

Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

Іюля,

 

въ

 

измѣненіе

 

ста-

тей

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

S8

 

и

 

60

 

и

 

Св.

 

Зак.

 

т.

 

XII

 

ч.

I,

 

444

 

и

 

2<£5,

 

согласно

 

съ

 

опредвленіемъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

еооруженіе

 

вновь

 

4acoueHbj

 

какъ

 

въ

 

селеніяхъ,

такъ

 

и

 

въ

 

городахъ,

 

исключая

 

столицъ,

 

предо-

ставить

 

Епархіальному

 

Начальству

 

дозволять

 

по

достойнымъ

 

уваженія

 

причинамъ,

 

не

 

испраши-

вая

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

построепіе

яге

 

часовень

 

въ

 

столицахъ

 

оставить

 

на

 

прежпемъ

оеновапін,

 

т.

 

е.

 

не

 

иначе

 

допускать,

 

какъ

 

съ

 

Вы-

сочаЙшаго

 

соизволенія.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

предо-

ставить

 

Ечархіальному

 

Начальству

 

дѣлать

 

оконча-

тельны

 

я

 

объ

 

уничтаженіи

 

или

 

объ

 

оставлении

 

тѣхь

часовень,

 

кои

 

оказались

 

бы

 

построенными

 

или

перестроенными

 

безъ

  

разрѣшсніи

 

Духоинаго

 

ТІа-



ТІО

чальства ,

 

а

 

также

 

о

 

передачѣ

 

обстоятельствъ

самовольнаго

 

построенія

 

или

 

перестройки

 

часовни

на

 

сужденіе

 

по

 

законамъ,

 

или

 

объ

 

оставленіи

 

безъ

преслѣдованія.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизъясненномъ

Высочайшемъ

 

поиелвніи

 

объявить

 

по

 

Духовному

вѣдомству

 

печатными

 

указами,,

 

а

 

Правительст-

вующему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

А)

 

Отъ

 

того

 

л;е

 

25

 

Августа.

 

О

 

предоставленіи
Епархіалыіымъ

 

Аржіереямъ

 

права

 

разріыаать

самиліъ

 

постройку,

 

перестройку

 

и

 

распростра-

неніе

 

соборныхъ,

 

приходскихъ ,

 

кладбищепс-
кихъ

 

и

 

жонастырскихъ

 

церквей

 

въ

 

городахъ,
исключая

 

столицъ.

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

30

 

минувшаго

 

Іюля

 

за

 

№

 

3945,

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

по

 

всенодданнѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-

Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

минувшаго

 

Іюля,

 

въ

 

из-

мѣнепіе

 

статей

 

Устава

 

Дух.

 

Коне.

 

46

 

и

 

48

 

и

 

Св.

Зак.

 

т.

 

XII.

 

ч.

 

1,

 

Устава

 

Строит.

 

206,

 

207,

 

210,

216

 

и

 

237,

 

согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

сонзаолилъ:

постройку,

 

перестройку

 

и

 

распространеніе

 

собор-

ныхъ,

 

приходскихъ

 

и

 

кладбищенскихъ

 

церквей
въ

 

городахъ,

 

а

 

также

 

церковныя

 

сооружения

 

въ

монастыряхъ,

 

предоставить

 

разрешать

 

самимъ

Епархіальнымъ

 

Архіереямъ.

 

Изъ

 

сего

 

исключа-

ются:

 

1)

 

церкви

 

въ

 

столицахъ,

 

2)

 

церкви

 

древнія,
т.

 

е.

 

построенныя

 

вообиде

 

не

 

позже

 

начала

 

18
вѣка,

 

иля

 

хотя

 

и

 

не

 

древнія,

 

но

 

замѣчательныя

но

 

зодчеству

 

или

 

историческимъ

 

воспоминані-
ямъ,

 

3)

 

случаи,

 

когда

 

на

 

постройку

 

или

 

исправле-

ніе

 

церкви.,

  

или

   

на

   

содержаніе

 

ішѣющаго

 

быть



271

при

 

ней

 

прнчта^

 

по

 

недостатку

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

предполагается

 

испросить

 

у

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

отпуска

 

денегъ.

 

Во

 

всЬхъ

 

означенныхъ

 

въ

 

пун-

ктахъ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

случаяхъ,

 

на

 

нснолненіе

 

предпо-

ложений

 

по

 

постройкѣ

 

или

 

перестройке

 

и

 

испра-

вленію

 

церквей,

 

испрашивать

 

разрѣшеніе

 

Саятьй-

шаго

 

Сѵнода,

 

а

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

Высо-

чайшее

 

соизволеніе,

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.

 

При-

лѣчапіе:

 

Согласно

 

съ

 

установляемымъ

 

порядкомъ,

проекты

 

на

 

церковный

 

постройки

 

и

 

перестройки,

разрЪшеніе

 

коихъ

 

предоставляется

 

власти

 

Епар-

хіальныхъ

 

Архіереевъ,

 

передавать

 

нзъ

 

Духов-

иыхъ

 

Консисторій

 

въ

 

мѣстныя

 

Строительный
отдѣленія

 

при

 

Губернскихъ

 

Правленіяхъ,

 

сътѣмъ,

чтобы

 

послѣднія

 

въ

 

случаяхъ,

 

превышающих!.

предоставленную

 

имъ

 

власть

 

по

 

утверженію

 

про-

ектовъ,

 

сами

 

представляли

 

таковые

 

въ

 

подлежа-

щее

 

Министерство,

 

и

 

по

 

утвержденіи

 

въ

 

ономъ

возвращали

 

въ

 

Консисторію

 

для

 

исполнения;

 

по

т'Ьмъ

 

же

 

постройкамъ

 

и

 

перестройкам

 

ь

 

церквей,

на

 

производство

 

коихъ

 

необходимо

 

разртлненіе

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

или

 

Высочайшее

 

соизвеле-

ніе,

 

Енархіальныя

 

Начальства

 

должны

 

вносить

разсмотрѣнные

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Строительных!»

 

от-

дѣлоніяхъ

 

планы

 

и

 

Фасады

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ,

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.

 

О

 

таковомъ

 

Вы-

сочайшем!»

 

соизволеніи

 

онъ,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ,

предлагаетъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

для

 

зависяща-

го

 

распоряженія.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизъяснен-

номъ

 

Высочайшемъ

 

новелтлііи

 

объявить

 

по

 

Ду-

ховному

 

ведомству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Пра-

вительствующему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣімемъ.
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II

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

опредіьленіи)

 

увольненіи

 

и

 

перелітьщеніи
священнослужителей.

На

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Парму

Елатомскаго

 

уъзда

 

назначенъ,

 

со

 

взятіемъ

 

въ

 

за-

мужство

 

сироты

 

священнической

 

дочери,

 

окон-

чившей

 

курсъ

 

Рязанской

 

семинаріи

 

воснитанникъ

Михаилъ

 

Трупцевъ,

 

уволенный

 

Рязанскимъ

 

епар-

хіальнымъ

 

начальстномъ

 

въ

 

здѣшнюю

 

епархію.

Па

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

сел»

Ивановку

 

Усманскаго

 

уьзда

 

произведешь

 

діакопъ

села

 

Донской

 

слободы

 

Тамбовскаго

 

уЬзда

 

Васи-

лій

 

Резоновъ,

 

прослужившій

 

въ

 

сан'Ь

 

діакона

 

17

Л'бтъ,

   

по

 

окончаніи

  

курса

 

Семииаріи.

На

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Мальцеве

 

Шацкаго

 

уѣзда

 

опредвленъ

 

безмвст-

ный

  

сиящениикъ

   

Димитрій

 

Благонравовъ.

Діаконъ

 

села

 

Ольховца

 

Лебедянекаго

 

уіізда,

согласно

 

прошенію,

 

по

 

старости

 

лѣтъ,

 

уволенъ

заштатъ.

 

На

 

мъсто

 

его,

 

со

 

взятіемъ

 

родной

 

его

племянницы,

 

назначенъ

 

во

 

діакона,

 

уволенный

изъ

 

нисшаго

 

отдЪленія

 

Семвнаріи

 

ученнкъ

 

Алек-

сей

 

Успенскій.

Діаконъ

 

села

 

Кузминой

 

Гати

 

Тамбовскаго

 

у-

ѣзда

 

Михаилъ

 

Любовникоиъ,

 

согласно

 

прошенію,
по

 

старости

 

лѣтъ,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

 

На

 

мѣсто

его,

 

со

 

взятіемъ

 

его

 

племянницы,

 

назначенъ

 

у-

воленный

 

и

 

зъ

 

средняго

 

отдвлеііія

 

Семчнарін

ученнкъ

  

Василій

  

Доброхотовъ.
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li

   

A

   

,1

   

А

   

И

   

С

   

Ъ

ТАМБОВСКАГО

 

ОТДЪЛЕНІЯ

 

ГОСУДАРСТВЕННАГО

 

БАНКА

къ

 

1-му

 

Октября

  

1865

 

года.

Рубли Коп.

1)

 

Касса 557554 11
2)

 

Ссуды

 

подъ

   

залогъ

   

Государ. ,

%

 

бушагъ

        

.... 149570 58
5)

   

—

 

—

 

акцііі

 

н

 

облпгацііі 19515 5
4)

 

—

 

—

 

золота.

    

.... 190 55
5)

  

Просроченные

 

по

  

ссудамъ.

    

. 2054 20
6)

 

%

 

выданпые

 

вкладчиками. 1С

 

04 50
7)

 

Платежи

 

но

 

купопамъ

 

5%

 

бил. 1555 75
8 )

   

__

    

_

   

_

    

_

    

_

     

4% ------- 60 »

9)

 

Расходы

 

Отдѣленія. 1561 »

lO) -------- —

 

по

 

отсылкѣ

 

суммъ

   

. 15 SO
1)

  

5%

 

билеты

 

Банка

 

. 115056 84
L2)

 

Суммы

   

выдапные

   

по

 

кнмжк.

Сберегат.

 

кассы

 

Приказа.

 

. 110 4

Валаиеъ

 

.

 

.

 

. 645155 92

1)

 

Капиталъ

 

Банка

 

въ

 

Отдѣлепіп. 50000 »

2)

 

%

 

вклады.

        

.... 585528 49
5)

 

Іісреводпые

 

билеты 25256 42
4)

 

Текущіе

 

счеты 4256 70
5)

 

Счетъ

 

съ

 

Бапкомъ

 

.

         

.

         

. 165187 21
6)

 

°/о

 

по

 

операціямъ

    

. 14421 8
7)

 

%

 

полученные

 

при

 

выдачѣ

 

4°/0

бплетовъ

      

.... »

    

» 54
8)

 

Псрсходящія

 

суммы 5756 94
9)

 

Суммы

 

переданный

 

Приказом. 957 54
Балапсъ,

 

.

  

.

 

. 645155 92

Управляющій

 

А.

 

Ку

 

лжинскій.

Контролёру

 

Ушаковъ.
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ТАМБОВСКОЙ

 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ

 

КАССЫ

D»

    

Л

    

.1

     

%

    

II

   

4

      

I»

къ

  

1

  

Октября

 

1865

 

года.

Счеты

 

глав-

ной

 

книги.

Сум

Прибави-
лось

   

по

 

де-

бету,

  

выда-

но

 

п

 

списа-

II

 

о.

м

 

ы.

Прибави-
лось

 

по

 

кре-

диту,

 

посту-

пило

   

и

   

за-

писано.

Остатки

 

или

 

итоги

По

 

дебету.

   

По

 

кредиту.

Счетъ

 

вкладчи-

ковъ ....

Счетъ

   

Государ.
Банка.

   

.

    

.

    

.

Счетъ

 

текущихъ

процентовъ

 

.

    

.

Счетъ

 

расходовъ

отдѣленія

    

.

Руб.

      

КОП.

4.82

      

8

1587

  

63

4

    

4-6

»

       

»

Руб.

      

КОП.

1587

    

63

486

    

54

»

       

»

»

         

»

Руб.

      

КОП.

»

         

»

19397

   

69

26

   

63

131

    

24

Руб.

      

КОП.

19555

    

16

»

      

»

»

    

»

Итого

 

.

 

. 2074

    

17 2074

    

17 19555

   

56 19556

    

56

Управляюіцій

 

А.

 

Кулжинскій.

Контролеръ

 

Ушаковъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

  

15

 

Октября

 

1865

 

года.

Тамбовъ,

 

Въ

 

ТипограФіц

  

Палаты

 

Государ.

 

Имуществъ.



ПРИБАВЛЕНІЕ

к

 

ъ

ТАМВОВеШМЪ

 

ЕПАР1ШЫІІМ%
ВІіДОМОСТЯМЪ.

I

 

ноября. __________ Л*

 

21. ______________ ІВвК

 

г .

Разсказы

 

изъ

 

библейской

 

псторіи

 

—

 

построеніс

 

скннін

 

и

 

установление

священства. — Освященіе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Гаврпловкѣ. —Фнлософскія

 

раз-

мышлеиія

 

о

  

релпгіи

 

естественной.

 

—

 

Христіанская

 

колыбельная

 

пѣсня

С

 

Стихотвореніе) .

изъ

БИБЛЕЙСКОЙ

   

ИСТОРІИ.

Построение

  

скипіи

 

и

 

j 'стаиовлсиіс

 

свя-

щенства.

(О

 

к

 

о

 

в

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

с.)

Въ

 

первый

 

день

 

перваго

 

весенняго

 

мѣсяца

 

вто»

раго

 

года

 

по

 

исшествіи

 

Израильтянъ

 

изъ

 

Египта,

Моігсей

 

поставила

 

скинію:

 

положила

 

подножія

ея,

 

поставили

 

брусья

 

ел,

 

и

 

распростеръ

 

по-

крова

 

нада

 

скиніею,

 

и

 

положила

 

покрышку

 

по-

крова

 

на

 

ней

 

свержу

 

(Исх.

 

40,

 

17 — 19).

 

Разста-

вилъ

 

въ

 

ней

 

на

 

свои

 

мѣста:

 

кивотъ

 

завѣта,

 

свѣ-

тильникъ,

 

трапезу,

 

олтарь

 

кадильный,

 

жертвенникъ

и

 

умывальницу;

 

потомъ

 

какъ

 

самую

 

скиніго,

 

такъ

и

 

всѣ

 

принадлежности

 

ея

 

освятилъ,

 

помазавъ

 

еле-

ема

 

помазанія

 

святаго —мѵромъ,

 

собственно

 

для

этого,

 

по

 

запозѣди

 

Божіей,

 

прнготовленнымъ.

 

Это

былъ

 

елей,

 

съ

 

четырьмя

 

благовонными

 

вещества-

ми

 

сваренный;

 

но

 

составленіе

 

такого

 

мѵра

 

для

 

уио-

треблеиія

   

домашняго

  

было

 

запрещено

 

подъ

 

стра-
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хомъ

 

смерти.

 

Все,

 

что

 

было

 

помазано

 

въ

 

скиніп
этнмъ

 

мѵромъ,

 

стало

 

святымъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

прика-

савшійся

 

къ

 

этпмъ

 

вещамъ

 

освящался

 

(Исх.

 

50,
25 — 55).

 

По

 

окопчапіи

 

освящепія,

 

екнпію

 

покрыло

облако

 

и

 

явилась

 

въ

 

пей

 

слава

 

Господпя

 

—

 

до

 

то-

го

 

нсприступпая,

 

что

 

и

 

Моѵссй

 

Боговпдецъ

 

въ

 

это

время

 

пе

 

могъ

 

войдти

 

въ

 

скпиію.

 

Облако

 

же,

 

осѣ-

нпвшсе

 

скинію,

 

которое

 

ночью

 

казалось

 

огпепнымъ,

съ

 

этого

 

времени

 

постоянно

 

находилось

 

надъ

 

ски-

ніею,

 

и

 

когда

 

оно

 

подымалось

 

отъ

 

скппіп,

 

то

 

п

 

па-

родъ

 

долженъ

 

быль

 

отправляться

 

въ

 

путь;

 

а

 

ког-

да

 

оно

 

останавливалось,

 

то

 

и

 

народъ

 

останавливал-

ся.

 

Очевидпо,

 

что

 

облако

 

это

 

было

 

тотъ

 

же

 

самый

столпъ,

 

который

 

велъ

 

Израильтянъ

 

отъ

 

Египта

 

до

Сѵпая.

Оппсаніемъ

 

этпхъ

 

событій

 

оканчивается

 

вто-

рая

 

кппга

 

Моусея —Исхода;

 

за

 

нею

 

слѣдуютъ

 

еще

три

 

книгп

 

его

 

же:

 

Левита,

 

Числа

 

и

 

Второзако-

пія.

 

Въ

 

кипгѣ

 

Левита

 

содержится

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

законопологкеніе

 

о

 

Богослу;кепін;

 

въ

 

книгѣ

Числа

 

исчисляются

 

попмянпо

 

потомки

 

двѣнадцати

сыновъ

 

Израиля

 

и

 

описывается

 

странствованіе

 

Из-
раильтянъ

 

по

 

пустынѣ;

 

въ

 

кипгѣ

 

Второзаконія
повторяются

 

и

 

изъясняются

 

всѣ

 

законы,

 

данные

Богомъ

 

Израильнянамъ

 

чрезъ

 

Моисея, — въ

 

ней

 

же

содержится

 

и

 

оппсаніе

 

послѣднпхъ

 

мѣсяцевъ

 

стран-

ствованія

 

Израильтянъ.

 

Разсказывать

 

эти

 

книги

подробно

 

намъ

 

пѣтъ

 

необходимости;

 

а

 

мы

 

будемъ
брать

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

то,

 

что

 

намъ

 

нуліно

 

знать

о

 

шествіи

 

Израильтянъ

 

въ

 

землю

 

обьтованпую;

 

изъ

книги

 

же

 

Левита

 

разскаліемъ

 

только

 

объучрежде-

ніи

 

священства.

По

 

освященіи

 

скпніп

 

Господь

 

воззвалъ

 

Моѵсея

въ

 

скинію;

 

тамъ

 

Опъ

 

долго

 

говорплъ

 

съ

 

пимъ,

 

запо-

вѣдуя

 

подробно,

 

какъ

 

и

 

какія

 

жертвы

 

должны

 

быть

приносимы

 

(Лев.

 

гл.

 

1— 6.),

 

и

 

наконецъ

 

велѣлъ

 

ему
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созвать

 

къ

 

дверямъ

 

скппіи

  

пародъ

 

и

 

при

 

пемъ

 

по-

святить

   

па

   

служепіе

   

Ему

   

Ааропа

 

и

  

сыповъ

 

его:

Надава,

 

Авіуда,

 

Еліазара

 

и

 

Иоамара.

 

Моѵсей

 

испол-

ни

 

ль

 

повелѣпіе

   

Богкіе,

   

поставилъ

 

Аарона

 

Перво-
СвЛщенникожа,

  

Лрхіереежа,

   

н

 

сыповъ

 

его

 

свя-

щепникажи,

 

Іереяжи,

 

которые,

 

такъ

 

;кс

 

какъ

 

прп-

посители

  

лгертвъ,

   

пазывалнсь

 

жрецами.

  

Какпмъ
я;е

 

образомъ

 

было

 

совершено

 

посвящепіе

 

Аарона

 

и

его

 

сыповъ?

 

Они

 

предъ

 

дверями

 

скнпіи

 

омыты

 

бы-

ли

 

водою

 

и

 

облачены

 

въ

 

свящснпыя

 

одел;ды,

 

Ааропъ

въ

   

первосвящепнпчсскія,

   

а

   

сыновья

    

его

 

въ

 

свя-

щенническія.

 

И

 

тѣ

 

п

 

другія

 

одсл;ды

 

устроены

 

бы-

ли

  

во

 

время

 

построепія

 

скнніи

 

по

 

указанію

 

Боліію.

Свящеппнческое

 

облаченіе

 

составляли

 

одсл&ды

 

льпя-

ныя:

 

надраги — на

 

подобіс

 

Фартука,

 

отъ

 

поясницы

до

 

колѣнъ

 

кругомъ

 

обхватывающіе

 

тѣло;

 

хитона,

похоліій

 

на

 

долгую,

 

узкую

 

рубашку;

 

пояса,

 

сшитый,

долгій,

 

съ

 

кистями

 

па

 

концахъ,

  

разноцветный

 

ку-

шакъ,

 

и

 

кидара —небольшой

 

клобукъ,

 

обвитый

 

по-

лотенцомъ.

   

Въ

  

эти

 

;ке

 

оделіды

   

облачепъ

  

былъ

 

и

Аароиъ,

 

п

 

свсрхъ

 

того

  

на

 

него

 

были

 

еще

 

падѣты;

верхняя

 

риза —долгая,

 

круглая,

 

шерстяная,

 

голу-

бая

 

оделіда;

 

опа

 

была

 

похоліа

 

на

 

пашъ

 

иодризішкъ,

но

 

безъ

  

рукавовъ,

 

а

   

для

  

продѣвапія

  

рукъ

 

въ

 

пей

были

 

отверстія;

   

нодолъ

   

ея

   

былъ

 

упизапъ

   

разпо-

цвѣтными

 

шерстяпыми

 

кистями

  

и

 

золотыми

 

коло-

кольчиками;

 

ефода,

 

короткая,

 

па

 

плечи

 

пакнпугая

одежда,

 

составленная

 

изъ

 

двухъ

 

ткапей — изъ

 

золо-

та,

 

виссона

 

и

 

шерсти

 

спняго,

 

краснаго

 

и

 

пурпуро-

ваго

 

цвѣтовъ:

 

наперсника, —пагрудпикъ,

 

изъ

 

одп-

наковыхъ

 

съ

 

еа»одомъ

 

ткапей

 

устроенный;

 

въ

 

пемъ

были

 

вдѣлани

 

въ

 

золотой

 

оправъ

  

12

 

дорогнхъ

 

j>a-

знаго

 

рода

 

камней — по

 

три

 

въ

 

рядъ,

 

на

 

которыхъ

были

   

написаны

   

имена

  

12

 

сынов

 

ь

 

Израиля;

 

по

 

у-

гламъ

 

онъ

   

прпкрѣплялся

   

къ

  

еФоду

 

золотыми

 

це-

почками

 

п

   

кольцами.

   

На

  

головѣ

 

у

 

Ааропа

   

было
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тоже,

 

что

 

и

 

у

 

сыновъ

 

его —кидара, — только

 

на

 

пе-

редней

 

сторонѣ

 

его

 

была

 

вдѣлана

 

золотая

 

полиро-

ванная

 

дощечка,

 

на

 

которой

 

были

 

вырѣзаны

 

слова:

Святыня

 

Господня.

 

Когда

 

Ааронъ

 

и

 

сыновья

 

его

были

 

облачены

 

въ

 

эти

 

священный

 

одел;ды,

 

Моѵсей

возлилъ

 

на

 

голову

 

Аарона

 

священное

 

мѵро;

 

потомъ

принесъ

 

отъ

 

лица

 

ихъ

 

жертвы,

 

помазалъ

 

яіертвен-

ною

 

кровію

 

ихъ

   

правыя

 

уши,

 

руки

 

и

 

ноги,

 

и

 

на-

конецъ

 

окропилъ

 

священнымъ

 

мѵромъ,

 

смѣшаннымъ

съ

 

жертвенною

   

кровію,

 

какъ

 

ихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

одеяіды

 

ихъ.

 

По

 

совершеніи

 

всего

 

этого

 

Ааронъ

 

и

сыновья

 

его

 

доляшы

   

были

 

безвыходно

 

находиться

въ

 

скиніи

 

7

 

дней.

   

Всѣ

   

эти

   

подробности

 

священ-

пыхъ

 

одеждъ

 

и

 

обряда

 

посвященія

 

заповѣдалъ

 

Самъ
Богъ

   

(Исх.

 

гл.

 

28

  

и

 

29.

 

Лев.

 

гл.

 

8).

 

Надобно

 

ду-

мать,

 

что

 

первосвященническое

 

облаченіе

 

составля-

ли

 

одежды,

 

по

 

тогдашнему

 

времени

 

краспвѣйшія

 

въ

свѣтѣ.

   

Но

   

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

великій

 

Іерей

 

въ

полномъ

   

облаченіи

   

своемъ

 

имѣлъ

 

способность

 

по

вдохновенію

 

свыше

 

давать

 

ответы

 

вопрошающимъ

о

 

волѣ

 

Бояііей»

 

(Ист.

 

Бпбл.

 

Филар).
Въ

 

оемой

 

день

 

по

 

посвященіи

 

Ааронъ,

 

съ

 

сы-

новьями

 

своими,

 

приступилъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

къ

священнодѣйствію

 

въ

 

присутствіи

 

всего

 

парода

 

Из-

раильскаго;

 

приготовилъ

 

жертву,

 

положилъ

 

на

 

ягер-

твенннкъ

 

и ,

 

обратись

 

къ

 

народу

 

съ

 

воздѣтыми

 

къ

небу

 

руками,

 

благословилъ

 

его.

 

Замѣчательно,

 

какъ

Нервосвященникъ

 

и

 

священники

 

благословляли

 

на-

род

 

ь;

 

они,

 

по

 

заповѣди

 

Божіей,

 

должны

 

были

 

гово-

рить:

 

Да

 

благословить

 

тя

 

Господь,

 

и

 

сохра-

ните

 

тя;

 

да

 

проевтьтита

 

Господь

 

лице

 

Свое

на

 

тя,

 

и

 

помилуетъ

 

тя;

 

да

 

воздвигнетъ

 

Го-
сподь

 

лице

 

Свое

 

на

 

тя,

 

и

 

даста

 

ти

 

мира

 

(Чис.

6,

 

24 —26).

 

Вотъ

 

новое

 

доказательства

 

вѣрованія

встхозавѣтной

 

церкви

 

во

 

святую

 

Троицу.

 

Первое

мы

 

видѣли

 

при

 

благословеніп

 

Іаковомъ

 

дѣтей

 

іосііфя
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(Быт.

 

48,

 

15,

 

16).

 

Когда

  

Ааронъ

 

кончилъ

 

благо-
словеніе

   

народа,

   

сошелъ

  

съ

 

неба

 

огонь

 

и

 

яіертва

сгорѣла.

 

Народъ

   

обрадовался

 

и

 

вмѣстѣ

 

испугался

и

 

упалъ

 

на

 

землю.

 

(Лев.

 

9,

 

24,

 

25).

 

Чудо

 

это

 

под-

твердило,

  

что

 

Ааронъ"

 

и

 

сыновья

   

его

  

поставлены

священниками

 

по

 

волѣ

 

Божіей.

 

Огонь

 

же,

 

сошедшій
съ

 

неба,

 

долженъ

 

былъ

 

горѣть

 

въ

 

скиніи

 

неугаси-

мо, —

 

священники

 

обязаны

 

были

 

постоянно,

 

и

 

день

и

 

ночь,

 

подкладывать

   

на

 

него

 

дрова,

   

что

 

бы

 

онъ

не

 

угасъ.

 

И

 

онъ

 

не

 

угасалъ

 

болѣе

 

900

 

лѣтъ

 

—

 

до

плѣненія

 

Вавилонскаго,

 

когда

 

сожженъ

 

храмъ

 

Соло-
моновъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ннмъ

 

исчезъ

 

и

 

небесный

 

огнь.

Этимъ

   

только

   

огнемъ,

   

по

 

заповѣди

 

Божіей

 

(Лев.
6,

 

9,

  

12,

   

15),

 

и

 

доллшо

 

было

   

солиігать

  

жертвы,

зажигать

   

светильники

  

и

 

курить

 

оиміамъ;

 

другаго

же

 

огня

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

позволялось

 

употреблять

 

въ

скиніп.

 

Два

   

старшіе

 

сына

 

Аарона^

 

Надавъ

 

и

 

Аві-
удъ

 

преступили

   

эту

   

заповѣдь

   

Боиіію

  

и

 

погибли.
Когда

 

нуліно

 

было

 

имъ

 

кадить

 

передъ

 

Господомъ,

они

 

положили

 

ліару

 

въ

 

свои

 

кадильницы

 

внѣ

 

ски-

ніи,

 

а

 

не

 

съ

 

Ліертвепника,

 

и

 

лишь

 

только

 

предста-

ли

  

предъ

   

Господа

   

съ

   

кадильницами,

   

сошелъ

  

съ

иеба

   

огонь

 

и

   

попалилъ

   

ихъ.

  

Вотъ

 

какъ

 

страшно

служить

   

Богу

  

съ

   

небреженіемъ!

   

Моисей

   

прпка-

залъ

 

вынесть

 

несчастныхъ

 

изъ

 

скиніи

 

и

 

похоронить

внѣ

   

стана;

   

а

  

Аарону

 

и

 

остальными

   

сынамъ

   

его

Еліазару

 

и

 

Иѳамару

 

строго

 

воспрещено

 

было

 

пла-

кать

   

надъ

   

ними,

   

и

   

даже

  

не

 

дозволено

 

было

 

имъ

проводить

 

ихъ

 

до

 

могилы.

 

Сѣтованіе

 

надъ

 

умерши-

ми

 

у

 

Евреевъ

  

считалось

 

дѣломъ

  

нечистымъ,

   

низ-

кимъ

 

для

 

служителей

 

Божіихъ

 

(Лев.

 

21,

  

1—6).

Такъ

 

учреждено

 

было

 

священство!

 

Оно

 

доллі-

но

 

было

 

переходить

 

въ

 

потомствѣ

 

Аарона

 

изъ

 

рода

въ

 

родъ

 

*(Исх.

 

40

 

15),

 

и

 

старшій

 

въ

 

потомствѣ

долженъ

 

быть

 

первосвященникомъ;

 

изъ

 

другихъ

же

 

родовъ

 

никто

 

не

 

могъ

 

быть

 

ни

 

Іеремъ,

 

ни

 

Ар-
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хіереемъ

 

(*).

 

Впрочемъ

 

и

 

изъ

 

рода

 

Ааропова

 

не

могли

 

быть

 

священниками

 

пезакоппороліденные

 

и

имѣющіе

 

какой

 

либо

 

порокъ

 

на

 

тѣлѣ:

 

хромые,

 

слѣ-

иые,

 

глухіе,

 

пѣмые,

 

безрукіе

 

и

 

имъ

 

подобные, —

равно

 

люди

 

печестнаго

 

иовсденія

 

и

 

имѣющіе

 

же-

ну

 

распутницу

 

(Лев.

 

21,

  

7— 24).

Вскорѣ

 

по

 

посвященіи

 

Аарона

 

и

 

сыповъ

 

его,

Богъ

 

повелѣлъ

 

Моисею

 

отдѣлпть

 

па

 

слуліеніе

 

при

скппіи

 

все

 

потомство

 

Левія,

 

отъ

 

котораго

 

происхо-

дили

 

и

 

Моисей

 

съ

 

Аарономъ.

 

Всѣ

 

первенцы

 

въ

 

па-'

родѣ

 

Израильскомъ

 

принадлеліалн

 

Богу,

 

посвяща-

лись

 

Ему

 

(Исх.

 

15,

 

12),

 

въ

 

память

 

нзбавленія

 

отъ

смерти

 

первснцепъ

 

Израильскихъ

 

во

 

время

 

избіс->

иія

 

первеицсвъ

 

Егнпетскнхъ.

 

Но

 

Богъ

 

вмѣсто

 

пер-

веицевъ

 

взялъ

 

цѣлое

 

колѣпо

 

Лсвіино,

 

въ

 

которомъ

муліескаго

 

пола

 

было

 

22

 

тысячи;

 

почти

 

столько

 

же

было

 

и

 

первспцевъ

 

во

 

всѣхъ

 

12

 

колѣпахъ

 

(Чис.

 

5,

5— 14,

 

59,

 

45).

 

Послѣ

 

этого

 

колѣпо

 

Левіппо,

 

какъ

часть

 

Боліія,

 

уліе

 

не

 

считалось

 

въ

 

числѣ

 

колѣнъ

Изранлсвыхъ;

 

а

 

чтобы

 

опять

 

было

 

12

 

колѣнъ,

 

кс-

лѣпо

 

Іосн<і>а

 

раздѣлепо

 

па

 

два

 

колѣна:

 

Е<г»ремово

 

п

Мапассіипо.

 

Теперь

 

попятно,

 

съ

 

какою

 

цѣлію

 

Іа-

ковъ

 

усыновилъ

 

себѣ

 

сыновъ

 

іоспфэ

 

—

 

ЕФрема

 

и

Мапассію,

 

—

 

онъ

 

прецвпдѣлъ

 

это

 

событіе.

 

Постав-

леніе

 

Левнтовъ

 

на

 

слуліеніе

 

скиніп

 

было

 

соверше-

но,

 

по

 

заповѣдн

 

Божіей,

 

такъ

 

пхъ

 

при

 

всемъ

 

на-

родѣ

 

поставили

 

прсдъ

 

дверями

 

скпиіи,

 

омыли. во-

дою,

 

принесли

 

за

 

ппхъ

 

лісртву,

 

весь

 

народъ

 

возло-

(*)

 

Почему

 

Господь

 

Богъ

 

не

 

ііредоставилъ" священства

 

сыновьямъ

 

Моп-

сея

 

п

 

потомству

 

пхъ?

 

Потому

 

что

 

онп

 

по

 

матери

 

происходили

не

 

пзъ

 

рода

 

ІІзраллева,

 

хотя

 

п

 

пзъ

 

Авраамова

 

же.

 

'Мать

 

ихъ

СепФора

 

происходила

 

отъ

 

племени

 

Мадіама —четвортаго

 

сыиа

Авраамова

 

отъ

 

второй

 

его

 

жены

 

Хеттуры

 

(Быт.

 

25,

 

2);

 

шѵдѣти

Хеттуры,

 

равно

 

какъ

 

и

 

Агаряие —потомки

 

Агари,

 

не

 

имѣли

 

уча-

спя

 

въ

 

обѣтоваиіяхъ

 

Боашіхъ,

 

данныхъ

 

Аврааму

 

(Быт.

 

17,

 

49).
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жилъ

 

на

 

нихъ

 

руки

 

и

 

перодали

 

ихъ

 

Аарону,

 

а

Ааронъ

 

представилъ

 

ихъ

 

Богу

 

(Чпс.

 

8,

 

5 —21).

Доллшость

 

Лсвптовъ

 

была:

 

носить,

 

храпить,

 

раз-

станавлнвать

 

и

 

собирать

 

скипію

 

и

 

помогать

 

Свя-

щенппкамъ

 

при

 

ліертвоприношеніяхъ.

 

Значить

 

они

по

 

доллшости

 

своей

 

были

 

почти

 

тол;е,

 

что

 

наши

Діакоиы

 

(Чис.

  

1,

 

50,

  

51).
Когда

 

такнмь

 

образомь

 

Моисей

 

окончплъ

 

всѣ

дѣла

 

Скипіи,

 

народъ,

 

по

 

впушенію

 

Боліію,

 

12

 

дпей
праздновалъ

 

обповлепіе

 

ея.

 

Кал;дый

 

депь

 

одпо

 

изъ

колѣнъ

 

Изранлевыхъ,

 

по

 

очереди,

 

чрезъ

 

своего

 

ста-

рейшину,

 

прппосило

 

богатые

 

дары

 

скппіп:

 

сереб-

рянныя

 

тяліеловѣсныя

 

блюдо

 

и

 

чашу

 

съ

 

пгаепич-

пою

 

мукою

 

н

 

кадильницу

 

съ

 

оиміамомъ,

 

и

 

приво-

дили

 

для

 

ліертвы:

 

вола,

 

козла,

 

овна

 

и

 

агнца

 

(ста-
раго

 

и

 

молодаго

 

барана).

 

За

 

тѣмъ,

 

въ

 

14-й

 

день

втораго

 

весенняго

 

мѣсяца,

 

Евреи

 

праздповалн

 

пас-

ху;

 

а

 

въ

 

29-й

 

день

 

того

 

ліе

 

мѣсяца

 

облако

 

подня-

лось

 

отъ

 

скиніи

 

и

 

пошло

 

но

 

паправленію

 

къ

 

землѣ

обѣтовапной,

 

—

 

за

 

ннмъ

 

пошли

 

и

 

Евреи

 

(Чпс.

 

гл.

7

 

и

 

9,

   

10,

   

11,

   

12).
Вотъ

 

какъ

 

явился

 

па

 

зсмлѣ

 

первый

 

домъ

 

Бо-

лий

 

—

 

скинія

 

и

 

какъ

 

учрслідепо

 

священство.

 

Все

это

 

было

 

не

 

выдумкою

 

человѣческою,

 

а

 

дѣломъ

премудрости

 

Боліісй,

 

и

 

велпкія

 

тайны

 

заключались

въ

 

этихъ

 

дѣлахъ

 

Болііихъ.

 

Скинія,

 

въ

 

которой

Богъ

 

благоволнлъ

 

присутствовать

 

среди

 

Своего

парода,

 

прообразовала

 

воплощеніе

 

Сына

 

Боліія

 

и

Его

 

видимое

 

пребыианіе

 

на

 

землѣ;

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣ-

стѣ

 

она

 

прообразовала

 

и

 

храмы

 

повозавѣтпые.

 

Н

всѣ

 

нрпнадлелшостп

 

скпнін

 

имѣли

 

толіе

 

смыслъ

прообразовательный.

 

Кпвотъ

 

Завѣта,

 

въ

 

которомъ

находились

 

скршкалп

 

закона

 

и

 

мапна

 

и

 

на

 

кото-

ромъ

 

было

 

очистнлище,

 

осѣненпое

 

херувимами,

прообразовалъ

 

Ковчега,

 

позлащенный

 

Духожа

Святымъ

 

(Акао.

   

Богор.

 

Пк.

   

12)

 

—

 

Пресвятую

 

Дѣ-
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ву

 

Богородицу,

 

изъ

 

которой

 

произошелъ

 

закона

жизни

 

(Рим.

 

8,

 

2)

 

и

 

хлтба

 

животный

 

(Іоан.
6,

 

48)

 

—

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Который

 

и

 

есть

 

очи-

гценіе

 

пашнхъ

 

грѣхова

 

(Рим.

 

5,

 

25).

 

Но

 

эта

 

тай-
на

 

нскупленія

 

рода

 

человѣческаго

 

для

 

смертныхъ

недоступпа,

 

непостпяіима,

 

находится

 

подъ

 

кровомъ

премудрости

 

Божіей,

 

—

 

въ

 

нее

 

и

 

самые

 

Ангелы

приникну ти

 

желаюта

 

(1

 

Петр.

 

1,

 

12).

 

Свѣ-

тилы-іпкъ

 

съ

 

семью

 

лампадами,

 

трапеза

 

съ

 

хлѣба-

ми

 

предложенія

 

и

 

олтарь

 

кадильный

 

тоже

 

преду-

казывали

 

Іпсуса

 

Христа,

 

Который

 

есть

 

свѣтъ

жіру

 

(Іоан.

 

8,

 

12),

 

озаряющій

 

Свою

 

церковь

семью

 

дарами

 

Святаго

 

Духа

 

(Тим.

 

5,

 

6.

 

Ис.

 

111
— 5),

 

есть

 

хлтъба

 

жизни

 

вѣчныя

 

и

 

Алтарь,

 

Ко-
торый

 

возпосптъ

 

къ

 

Богу

 

Отцу

 

наши

 

моленія

 

и

благодаренія

 

(Апок.

 

8,

 

5.

 

Іоан.

 

14,

 

15).

 

Жертвен-
никъ

 

прообразовалъ

 

Голгофу,

 

на

 

которой

 

Спаси-
тель

 

принесъ

 

Себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

грѣхи

 

міра

 

(Іоан.
1,

 

29),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

прообразовалъ

 

и

 

наши

престолы,

 

на

 

которыхъ

 

приносится

 

кровь

 

Христо-
ва;

 

умывальница

 

прообразовала

 

купель

 

крещенія,
омывающую

 

грѣхи

 

людей.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

скиніи

 

все

 

имѣло

 

таинственное

 

значеніе.

 

Равно

 

и

священники

 

прообразовали

 

Того

 

Божественнаго

Священника

 

по

 

чину

 

Мелхиседекову,

 

Который
едину

 

о

 

грпспха

 

принеса

 

жертву

 

(Евр.

 

7,

 

17;
10,

 

12);

 

но

 

ліертву

 

не

 

такую,

 

какую

 

приносили

Ветхозавѣтные

 

іереи,

 

невозможно

 

бо

 

крови

 

юн-

чей

 

и

 

козлей

 

отпущати

 

грпхи

 

(Евр.

 

10,

 

4),
только

 

кровь

 

Іисуса

 

Христа

 

Сына

 

Божія

 

очи-

щаета

 

наса

 

ота

 

всякаго

 

гріьха

 

(Іоан.

 

1,

 

7);

 

а

Самъ

 

жертвою

 

явлься

 

(Евр.

 

9,

 

26)

 

и

 

о

 

гртьсѣхъ

нашиха

 

пострада

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

18).

 

Особенно

 

же

архіерей

 

прообразовалъ

 

Архіерея

 

великаго,

 

про-

гиедшаго

 

небеса,

 

Іисуса

 

Сына

 

Божія,

 

Который

не

 

ва

 

рукотворенная

   

святая

   

вниде,

 

но

 

въ

 

са-
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мое

   

небо

 

и

 

всегда

 

сѣдитъ

 

одесную

 

Бога

 

(Евр.

4,

 

14;

 

9,

 

24;

  

10,

  

12).
Такимъ

 

образомъ

 

скинія

 

со

 

всѣми

 

ея

 

принад-

лежностями,

 

устроенная

 

по

 

образу

 

показанному

Богомъ

 

Моисею

 

на

 

горѣ

 

(Исх.

 

25,

 

40),

 

священст-

во

 

и

 

всѣ

 

ветхозавѣтные

 

обряды

 

были

 

сіънію

 

гря-

дущихъ

 

блага

 

(Евр.

 

10,

 

1),

 

оттѣнкомъ,

 

предвѣс-

тіемъ

 

того,

 

что

 

со

 

временемъ

 

должно

 

было

 

явить-

ся.

 

Но

 

прейде

 

сѣнь

 

законная

 

благодати

 

при-

шедшей

 

(Догм.

 

2

 

глас),

 

поетъ

 

церковь

 

Христова.
Пришелъ

 

Спаситель

 

міръ,

 

и

 

сѣнь

 

и

 

гаданія

 

кон-

чились;

 

скинія

 

уступила

 

мѣсто

 

первообразу —ски-

ніи

 

истиннѣи,

 

юже

 

водрузи

 

Господь,

 

а

 

не

 

че-

ловѣка

 

(Евр.

 

8,

 

2).

 

Христоса

 

искупила

 

пасъ

 

ота

клятвы

 

законный

 

(Гал.

 

5,

 

15),

 

и

 

явилась

 

бла-

годать

 

Божія,

 

спасительная

 

всіьма

 

человть-

кома

 

(Тит.

 

2,

 

11),

 

явилась

 

Святая,

 

Соборная

 

и

Апостольская

 

церковь,

 

въ

 

которую

 

призванъ

 

не

одинъ

 

какой

 

либо

 

народъ,

 

а

 

вся

 

племена

 

зем-

ная.

 

Теперь

 

мы

 

вндимъ

 

на

 

землѣ

 

у;ке

 

не

 

одинъ

домъ

 

Божій,

 

какъ

 

было

 

до

 

Іисуса

 

Храста,

 

а

 

без-

численное

 

мноліество.

 

Храмы

 

христіанскіе

 

теперь

видятся

 

повсюду, —

 

и

 

хотя

 

они

 

устрояются

 

по

 

об-

разцу

 

скиніи,

 

но

 

они

 

несравненно

 

выше

 

и

 

свя-

тее

 

скиніи.

 

Будемъ

 

же

 

непрестанно

 

благодарить

Бога

 

и

 

Отца,

 

призвавшаго

 

наса

 

ва

 

причастіе

наслп>дія

 

святыха

 

во

 

свгьтт

 

(Кол.

 

1,

 

12),

 

бла-

годарить

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

содѣ-

лавшаго

 

насъ

 

чадами

 

новаго

 

завѣта

 

и

 

непрестанно

благодатію

 

Своею

 

пребывающаго

 

среди

 

насъ

 

—

 

во

святыхъ

 

храмахъ

 

Своихъ.

 

Будемъ

 

отъ

 

всей

 

души

любить

 

и

 

почитать

 

храмы

 

Господни, —будемъ

 

усер-

дно

 

ходить

 

и

 

благоговѣйно

 

пребывать

 

въ

 

нихъ.

 

У

Израильтянъ

 

былъ

 

законъ,

 

чтобы

 

ва

 

три

 

време-

на

 

лѣтъ

 

всяка

 

мужескъ

 

пола

 

являлся

 

преда

Господемъ

 

Богомъ,

 

т.

 

е.

 

прпходилъ

 

во

 

храмъ:

 

въ
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праздника

 

опрпснока

 

(на

 

пасху),

 

ва

 

праздника
седмица

 

и

 

ва

 

праздника

 

кущей

 

(Бтор.

 

16,

 

16).

Законъ

 

этотъ

 

псполнялъ

 

н

 

Самъ

 

Законодатель

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ —Израильтянипъ

 

по

 

плоти, — кал;дыіі

годъ

 

ходплъ

 

во

 

Іерусалпмъ

 

па

 

ираздникъ

 

пасхи.

 

У

насъ

 

нѣтъ

 

заповѣди,

 

сколько

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

намъ

бывать

 

во

 

храмѣ;

 

по

 

есть

 

обязанность

 

ходить

 

въ

церковь

 

калідый

 

воскресный

 

день

 

и

 

во

 

всякій

праздппкъ.

 

Дпи

 

эти

 

доллшы

 

быть

 

употребляемы

на

 

слул;сніе

 

Богу;

 

но

 

какое

 

слуліепіе

 

выше

 

обще-

ственнаго

 

церковпаго

 

Богослуліснія?

 

По

 

этому,

православные,

 

п

 

старайтесь

 

пепремѣнно

 

въ

 

кан;-

дое

 

воскресенье

 

и

 

въ

 

калідый

 

праздппкъ

 

приходить

въ

 

церковь.

 

Намъ

 

не

 

сотни

 

верстъ

 

идти

 

до

 

храма,

какъ

 

было

 

у

 

Израильтянъ,

 

у

 

которыхъ

 

былъ

 

толь-

ко

 

одинъ

 

храмъ

 

во

 

Іерусалимѣ;

 

у

 

пасъ

 

храмы

 

воз*

лѣ

 

нашпхъ

 

жилищъ.

 

Да

 

и

 

не

 

въ

 

праздники

 

только

ходите,

 

а

 

пдп

 

всегда,

 

когда

 

мо;кешь.

 

Ты

 

въ

 

будни

слышишь

 

звонъ

 

колокола

 

—

 

зовъ

 

па

 

молитву,

 

сту-

пай,

 

если

 

ты

 

свободепъ;

 

если

 

и

 

запятъ

 

дѣломъ,

которое

 

моліпо

 

отлояшть

 

на

 

время,

 

оставь

 

его

 

и

ступай.

 

Если

 

бы

 

тсбѣ

 

сказали,

 

что

 

вотъ

 

здѣсь

 

не

далеко

 

царь

 

намъ

 

отворилъ

 

свой

 

дворецъ,

 

припи-

маетъ

 

всѣхъ

 

приходящихъ

 

къ

 

нему

 

и

 

осыпаетъ

великими

 

милостями;

 

то

 

не

 

поспѣшилъ

 

ли

 

бы

 

ты

къ

 

нему,

 

оставпвъ

 

всѣ

 

своп

 

дѣла?

 

Но

 

христіанскій
храмъ

 

есть

 

дворецъ

 

Царя

 

царствующихъ;

 

тамъ

Господь

 

Вседсрліитель

 

раздаетъ

 

дары

 

небесные,

дары

 

Святаго

 

Духа

 

всѣмъ

 

съ

 

вѣрою,

 

любовію

 

и

надел;дою

 

къ

 

Нему

 

приходящпмъ.

 

Значптъ

 

когда

бы

 

ты

 

нп

 

пошелъ

 

въ

 

церковь,

 

ты

 

пе

 

даромъ

 

схо-

дишь

 

туда;

 

ты

 

возворотишься

 

домой

 

съ

 

великою

пользою

 

и

 

для

 

души

 

и

 

для

 

тѣла.

 

—

 

Впрочемъ

 

хож-

деніе

 

во

 

храмъ

 

спасительно

 

только

 

для

 

тѣхъ,

 

кото-

рые

 

благоговѣііно

 

пребываютъ

 

въ

 

пемъ.

 

Ва

 

хра-

мть

 

стояще

   

славы,

 

на

 

небеси

 

сто

 

яти

 

мнима,
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внушаетъ

 

иамъ

 

св.

 

церковь.

 

Когда

 

придешь

 

въ

церковь,

 

представляй

 

себѣ,

 

что

 

ты

 

взошелъ

 

па

 

пс-

бо

 

къ

 

престолу

 

Пресвятыя

 

Троицы;

 

и

 

потому

 

не

дозволяй

 

себѣ

 

пп

 

думать,

 

пи

 

гкелать

 

пнчего

 

по-

сторонняго,

 

а

 

за

 

чѣмъ

 

прншелъ,

 

то

 

н

 

дѣлай.

 

Ты

пришелъ

 

славословить

 

п

 

благодарить

 

Господа

 

и.

просить

 

у

 

Него

 

милостей;

 

это

 

и

 

совершаіі.

 

Незна-

ешь

 

ты,

 

какъ

 

это

 

исполнять?

 

Церковь

 

отъ

 

твоего

лица

 

поетъ

 

п

 

читастъ,

 

влагаетъ

 

молитвы

 

въ

 

твои

уста;

 

соединяй

 

съ

 

ея

 

словами

 

свои

 

мысли,

 

чувства

и

 

желанія,

 

и

 

ты

 

совершишь

 

пріятпое

 

Богу

 

слуліс-

піе.

 

Но

 

больпо

 

бываетъ

 

видѣть,

 

какъ

 

пѣкоторые

безстрашно

 

стоятъ

 

во

 

храмѣ:

 

тѣ

 

шепчутъ,

 

тѣ

 

смѣ-

ются,

 

тѣ

 

зѣваютъ

 

и

 

дремлютъ,

 

тѣ

 

оглядываютъ

народъ,

 

и

 

подобное.

 

За

 

чѣмъ

 

н

 

ходятъ

 

такіе

 

люди

въ

 

церковь?

 

Они

 

сами

 

тя;кко

 

согрѣшаютъ

 

и

 

дру-

гнхъ

 

вводятъ

 

въ

 

грѣхъ.

 

Разумеется,

 

пыпѣ

 

Іпсусъ

Хрнстосъ

 

не

 

выгоняетъ

 

нзъ

 

храмовъ

 

безчипствунь
щихъ,

 

какъ

 

нѣкогда,

 

согпворивъ

 

бичь

 

отъ

 

вервій,

пзгналъ

 

изъ

 

храма

 

Іерусалнмскаго

 

торговцевъ

 

и

мѣнялъ

 

(Іоан.

 

2,

 

15);

 

по

 

за

 

то

 

со

 

времепемъ

 

вы-

гонитъ

 

всѣхъ

 

ругателен

 

святыхъ

 

храмовъ

 

изъ

 

цар-

ства

 

Своего

 

исбеснаго.

 

О,

 

избавп

 

насъ,

 

Болю,

 

отъ

этой

 

страстпой

 

участи.'

Но

 

Пзранльтяпамъ

 

Богъ

 

устами

 

Моисея

 

запо-

вѣдалъ:

 

да

 

не

 

явишисл

 

предъ

 

Господе.пъ

 

Богомъ

твоижъ

 

тощъ

 

(Втор.

 

1С,

 

16).

 

Эта

 

заповѣдь

 

от-

носится

 

и

 

къ

 

памъ:

 

ходите

 

и

 

вы

 

въ

 

церковь

 

Бо;кію

не

 

съ

 

пустыми

 

руками.

 

Вы

 

слышали,

 

какъ

 

усер-

дно

 

Израильтяне

 

па

 

построепіе

 

скпнін

 

припосилн

золото,

 

серебро

 

и

 

другія

 

драгоценности?

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

и

 

мы

 

въ

 

этомъ

 

отпошепін

 

были

 

похожи

 

на

пихъ

 

хотя

 

несколько.

 

Богъ

 

ущедряетъ

 

насъ

 

сво-

ими

 

милостями,

 

дастъ

 

памъ

 

все

 

необходимое

 

для

нашей

 

временной

 

и

 

вѣчпой

 

лшзни;

 

изъ

 

благодар-

ности

   

къ

  

Богу

   

давайте

 

яке

 

и

 

вы

 

кто

 

что

 

моліетъ
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Его

 

святому

 

храму;

 

ваши

 

жертвы

 

пдутъ

 

на

 

нужды

церкви

 

и

 

на

 

благолѣпіе

 

ея.

 

Впрочемъ

 

этнмъ

 

не

стѣсняйтесь;

 

кому

 

нечего

 

понесть

 

въ

 

церковь,

 

иди

безо

 

всего,

 

неси

 

свою

 

душу,

 

очищенную

 

отъ

 

жи-

тейскихъ

 

попеченій

 

и

 

способную

 

принять

 

благо-
дать

 

Господню.

 

—

 

Еще,

 

возлюбленные,

 

одно

 

слово.

Храмъ

 

Божій

 

такое

 

свлтое

 

мѣсто,

 

что

 

мы

 

не

 

толь-

ко

 

входить

 

въ

 

пего

 

должны

 

со

 

страхомъ,

 

но

 

и

 

мимо

его

 

проходить

 

должны

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

моли-

твою.

 

Поэтому

 

когда

 

бы

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

ты

 

ни

 

увидалъ

церковь,

 

идешь

 

ли,

 

ѣдешь

 

ли,

 

остановись

 

и

 

по

 

мо-

лись

 

на

 

нес,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

перекрестись.

Если

 

ты

 

считаешь

 

облзанностію

 

поклониться

 

при

встрѣчѣ

 

почтенному

 

или

 

знакомому

 

человѣку;

 

то

не

 

болѣе

 

ли

 

обязанъ

 

ты

 

сдѣлать

 

благоговейное

поклоненіе

 

своему

 

Творцу

 

и

 

Промыслителю,

 

бла-
годатно

 

присутствующему

 

во

 

храмѣ,

 

мимо

 

котора-

го

 

ты

 

проходишь?

 

Не

 

слушайте

 

тѣхъ

 

умниковъ,

 

ко-

торые

 

смѣются

 

надъ

 

этимъ

 

хрнстіанскимъ

 

обыча-
емъ

 

и

 

молитву

 

на

 

улицахъ

 

считаютъ

 

срарисейст-

вомъ,

 

лицемѣріемъ;

 

нѣтъ, —мы

 

молимся

 

передъ

 

хра-

мами

 

не

 

на

 

показъ,

 

а

 

изъ

 

благоговѣнія

 

къ

 

мтьсту

селенія

 

славы

 

Господней

 

(Не.

 

25,

 

8).

 

Итакъ

 

лю-

бите

 

и

 

почитайте

 

храмы

 

Божіи.

Священникъ

 

Ѳеофилактъ

 

СтамЪроѳскій.
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ОСВЯЩЕНІЕ

   

ХРАМА

н

 

ъ

   

ч

 

е

 

ст

 

ь

ПОКРОВА

  

БОЖІЕЙ

 

МАТЕРИ.

Въ

 

селѣ

 

Гавриловки

 

Козловскаго

 

уѣзда,

 

бывшее

 

5

 

Сентября

 

1865

 

г.

Давно

 

уже

 

жители

 

села

 

Гавриловки

 

поговари-

вали

 

о

 

тѣснотѣ

 

помѣщенія

 

для

 

нихъ

 

въ

 

приход-

скомъ

 

храмѣ.

 

Но

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

мысль

 

объ
этомъ

 

до

 

того

 

овладѣла

 

ими,

 

что

 

они,

 

поговоривъ

между

 

собою

 

на

 

сходѣ,

 

рѣшились

 

испросить

 

раз-

рѣшенія

 

начальства,

 

построить

 

новый,

 

соотвѣтст-

веяный

 

ихъ

 

нуждамъ

 

и

 

дос/гаткамъ,

 

деревянный

храмъ,

 

а

 

тѣсный

 

и

 

неудобный

 

съ

 

ризничею,

 

утварью,

иконами,

 

колоколами

 

и

 

прочимъ

 

имуществомъ

 

про-

дать.

 

Какъ

 

говорили,

 

такъ

 

и

 

утвердили

 

мірскпмъ
приговоромъ.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

1865

 

г.

 

большую

 

часть

изъ

 

нихъ

 

постигло

 

страшное

 

бѣдствіе,

 

отъ

 

пожара,

а

 

въ

 

1864

 

году

 

снова

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

подверг-

лись

 

томуже

 

несчастію.

 

Избранный

 

обществомъ
попечитель

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Михай-

лов?,

 

пришелъ

 

въ

 

недоумѣніе

 

гдѣ

 

взять

 

средства

для

 

предположенная

 

созданія

 

и

 

снабженія

 

всѣмъ

нужнымъ

 

храма,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

приходъ

 

Гаври-

ловскій

 

состоитъ

 

съ

 

неболыпимъ

 

изъ

 

500

 

душъ.

Но

 

чего

 

не

 

сотворитъ

 

вѣра

 

и

 

упованіе

 

на

 

свя-

тое

 

Провидѣніе?!

Одушевленный

 

ими

 

попечитель

 

церкви

 

обра-
тился

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи

 

къ

 

Козловскому

 

по-

томственному

 

почетному

 

гралідашшу,

 

Григорію

 

Еф-

ремовичу

 

Мезинову,

 

выстроившему

 

за

 

нѣсколько

лѣтъ

 

предъ

 

симъ

 

каменный

 

храмъ

 

для

 

нуждающих-

ся

 

въ

 

немъ

   

крестьянъ

   

седа

 

Раниаа,

  

верстахъ

 

въ
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осин

 

отъ

 

Гавриловки,

 

который

 

бы

 

сдѣлалъ

 

честь

городу,

 

если

 

бы

 

былъ

 

въ

 

немъ.

 

Г.

 

Мезиповъ

 

прн-

пялъ

 

просьбу

 

попечителя

 

за

 

голосъ

 

свыше,

 

ука-

зывавшій

 

ему

 

па

 

доброе

 

дѣло,

 

которое

 

опъ

 

долженъ

исполнить,

 

и

 

объявнлъ

 

просителю,

 

что

 

употребптъ

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры,

 

чтобы

 

церковь

 

въ

Гавриловне

 

была

 

къ

 

концу

 

лѣта

 

пыпѣшняго

 

года.

II

 

Господь,

 

живущій

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

любящій

 

благо -

лѣпіе

 

дому

 

Своего,

 

благословилъ

 

его

 

усердіе

 

и

труды.

 

Христіанская

 

любовь

 

его

 

отъ

 

избытковъ

его

 

принесли

 

для

 

дома

 

Господня

 

все

 

что

 

нулшо.

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

самъ

 

Г.

 

Мезпповъ

 

въ

 

бывшііі
въ

 

г.

 

Козлове

 

8

 

Мая

 

поліаръ

 

потерпѣлъ

 

отъ

 

огпя

величайшее

 

бѣдствіе.

 

Принесли

 

и

 

бѣдпыс

 

къ

 

Олта-

рю

 

Господню

 

лепты

 

свои.

 

Это

 

папомцпаетъ

 

памъ

то

 

усердіе

 

и

 

тѣ

 

дары,

 

которыя

 

за

 

несколько

 

ты-

сячъ

 

лѣтъ

 

приносились

 

пророку

 

Моѵсею

 

при

 

со-

оруліеніп

 

скиніп.

 

Велика

 

лісртва

 

нстинпаго

 

благо-

честія:

 

храмъ

 

54

 

аршипъ

 

длины

 

и

 

16

 

ширипы

созданъ,

 

благоукрашепъ

 

и

 

снабженъ

 

всѣмп

 

потреб-

ными

 

припадлслшостямп.

Дпемъ

 

освященія

 

его

 

избрано

 

5

 

Сентября.

 

Въ

8

  

часовъ

 

утра

 

начался

 

благовѣстъ

 

къ

 

освященію.
Не

 

смотря

 

на

 

доліливую

 

погоду,

 

богомольцы

 

рев-

ностпо

 

собирались

 

густыми

 

толпами

 

не

 

только

 

изъ

своего

 

села,

 

по

 

даліе

 

и

 

изъ

 

сосѣдппхъ

 

селъ

 

и

 

де-

ревень

 

и

 

отчасти

 

изъ

 

города,

 

который

 

отстоптъ

отъ

 

Гавриловки

 

верстахъ

 

въ

  

14-тп.

  

Накояецъ

 

къ

9

  

часамъ

 

прпбылъ

 

старѣйшій

 

и

 

заслулісннѣйгаій

изъ

 

Козловскихъ

 

протоіересвъ

 

о.

 

А.

 

И.

 

Студенец-
кій.

 

Храмъ

 

и

 

олтарь

 

наполнились

 

лчаждущими

 

ви-

дѣть

 

таинственный

 

обрядъ

 

освященія

 

храма;

 

трога-

тельно

 

было

 

свящепподѣйствіе,

 

возвышенны

 

мо-

литвы

 

заключающая

 

въ

 

себе

 

глубокое

 

созерцапіе
и

 

сокровенный

 

смыслъ.

 

Отозвались

 

чувства

 

Соло-

мона

 

при

 

освященін

 

сооруліеннаго

 

имъ

 

храма

 

Іеру-
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салимскаго;

 

повторились

 

пророчества

 

яспо

 

ул;с

 

со-

вершившіяся

 

предъ

 

пами;

 

живо

 

воспомяпулпсь

страдапія,

 

смерть

 

и

 

погребсніе

 

Христово,

 

камни

 

и

гвозди

 

укрѣнпвшіе

 

престолъ, — все

 

это

 

напомннаетъ

пригволідеппаго

 

па

 

крестѣ,

 

и

 

тѣ

 

камни,

 

которые

распались

 

при

 

Его

 

страдапін.

 

іоспфъ

 

Арнмаоейскій
помазалъ

 

тѣло

 

Распятаго

 

мастями:

 

и

 

здѣсь

 

возд-

вигнутъ

 

престолъ

 

и

 

гробъ

 

Агпцу

 

Болшо,

 

па

 

кото-

рые

 

возлито

 

обильно

 

благовопіе

 

ароматъ

 

и

 

св.

 

мѵ-

ра.

 

Голгофэ

 

омыта

 

кровію

 

и

 

водою,

 

истекшими

 

изъ

ребра

 

Спасителя:

 

и

 

св.

 

щэестолъ,

 

гдѣ

 

должна

 

возоб-

новляться

 

Голгофскэя

 

л;сртва,

 

омытъ

 

внпомъ,

 

сое-

дпнепнымъ

 

съ

 

благовонпою

 

водою,

 

благоухапіемъ,
евойствеппымъ

 

святыпѣ

 

и

 

дарамъ

 

Духа

 

Боліія.

 

На

престолъ

 

падѣта

 

бѣлая

 

одерл;да,

 

какъ

 

на

 

человѣка,

выходящаго

 

изъ

 

купели;

 

возлолгепо

 

нотомъ

 

одѣяпіе,

какъ

 

риза

 

пресвитерская,

 

ибо

 

престолъ

 

отсслѣ

 

будетъ
носить

 

дары

 

пренебесные.

 

Святая

 

Церковь

 

утверди-

лась

 

на

 

костяхъ

 

мучеппчеекпхъ;

 

Господь

 

ночиваетъ

на

 

святыхъ

 

свонхъ,

 

какъ

 

па

 

престоле.

 

II

 

здѣсь —

какое

 

величественное

 

зрѣлнще!

 

какое

 

торл^ество

святой

 

церкви! —маститый

 

старецъ,

 

въ

 

сопроволі-

деніи

 

духовнаго

 

собора,

 

среди

 

волпъ

 

парода,

 

въ

предшествіп

 

святыхъ

 

пконъ

 

и

 

хоругвей,

 

при

 

строй-

номъ

 

пѣпін

 

пѣвчсскпмъ

 

хоромъ

 

стпховъ,

 

воснѣва-

ёмыхъ

 

при

 

рукопололіенін

 

во

 

священство:

 

святіи
мученицы,

 

илсе

 

добргь

 

страдаете

 

и

 

віьнчавше-

ся...

 

Слава

 

тебгъ^

 

Христе

 

Более,

 

Апостоломъ
похвала

 

и

 

жучеиикомъ

 

веселіе..^

 

возлолшвъ

 

па

главу

 

свою

 

днекосъ

 

съ

 

предлеліащими

 

на

 

немъ

 

свя-

тыми

 

мощами,

 

обпоситъ

 

эту

 

святыню

 

вокругъ

 

все-

го

 

храма,

 

н

 

тѣмъ

 

торл;ествеппо

 

воздается

 

св.

 

Цср-

ковію

 

честь

 

святымъ

 

страдальцамъ,

 

прел;де

 

столь-

ко

 

поругаппымъ

 

и

 

претерпѣвшпмъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

тор-

жественно

 

свидетельствуется

 

паше

 

упованіе

 

па

 

ихъ

могущественное

 

ходатайство.

 

Накопецъ

 

самая

 

свя-
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щенная

 

минута,

 

одпнъ

 

изъ

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

и

 

трогательныхъ

 

обрядовъ

 

нашей

 

церкви

 

—

 

это

вшествіе

 

Царя

 

славы

 

въ

 

мѣсто

 

селепія

 

Своего.

При

 

вознесепіи

 

Господа

 

на

 

небо,

 

Святые

 

Ангелы,

видя

 

Его

 

восходящаго

 

въ

 

образѣ

 

человѣческомъ

 

на

невосходимую

 

для

 

людей

 

высоту

 

горней

 

славы,

 

въ

глубоком*

 

недоумѣніи

 

говорили:

 

кто

 

есть

 

сей
Царь

 

славы?

 

и

 

въ

 

отвѣтъ

 

слышали:

 

Господь

 

силъ,

той

 

есть

 

Царь

 

славы, — и

 

здѣсь

 

при

 

входѣ

 

въ

 

храмъ

священнослужителя

 

имѣющаго

 

на

 

главѣ

 

дискосъ

съ

 

святыми

 

мощами,

 

завѣса

 

скоро

 

падаетъ,

 

и

 

онъ,

осѣненный

 

святынею

 

мощей,

 

вход

 

въ

 

освященный
храмъ,

 

ліиво

 

изображаетъ

 

вшествіе

 

дивнаго

 

во

 

свя-

тыхъ

 

Царя

 

небеснаго,

 

подъ

 

таинственпымъ

 

покро-

вомъ,

 

на

 

уготованный

 

Ему

 

престолъ,

 

повторивъ

слова

 

Апгсльскія:

 

Господь

 

силъ,

 

той

 

есть

 

Царь
славы.

По

 

окончаніи

 

освященія

 

храма,

 

возглашено

 

было
многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царству-
ющему

 

дому,

 

Святѣйшему

 

Сѵяоду

 

и

 

ІІреосвящен-

нѣйшему

 

Ѳеодосію

 

съ

 

Богохранимою

 

его

 

паствою,

храмоздателю

 

потомственному

 

почетному

 

гражда-

нину

 

Григорію

 

Ефремовичу

 

Мезинову,

 

благотво-

рителямъ

 

и

 

всѣмъ

 

нравославнымъ

 

христіанамм.

Литургія

 

совершена

 

отцемъ

 

протоіеремъ

 

Сту-
денецкимъ

 

съ

 

шестью

 

священниками

 

и

 

тремя

 

діа-
конами;

 

клиросное

 

пѣніе

 

отправляли

 

пѣвчіеКозло-

вскаго

 

городскаго

 

собора.

 

Предъ

 

окончаніемъ

 

ли-

тургіи

 

мѣстный

 

священникъ

 

Василій

 

Салтыкова

произнесъ

 

назидательное

 

слово

 

на

 

текстъ:

 

Дому
твоему

 

подобаетъ

 

святыня,

 

Господи,

 

въ

 

долго-
ту

 

дней.

Литургія

 

окончилась

 

въ

 

полчаса

 

перваго

 

по-

полудни.

 

По

 

окончаніи

 

ея

 

у

 

храмоздателя

 

Григо-

рія

 

Ефремовича

 

ЛІсаинова

 

быдъ

 

обеденный

 

столъ,
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болѣе

 

чѣиъ

 

на

 

50

 

персонъ

 

въ

 

домѣ

 

попечителя.

Главные

 

тосты

 

предлол;ены

 

были

 

за

 

здоровье

 

Го-

сударя

 

Императора

 

и

 

Августейшей

 

Фамиліи,

 

Прео-

священнаго

 

Ѳеодосія

 

съ

 

Богохранимою

 

паствою,

о.

 

Протоіерея

 

Студенецкаго,

 

храмоздателя

 

Григорія

Ефремовича

 

Мезинова.

 

Во

 

все

 

время

 

обѣда

 

пѣли

пѣвчіе.

Для

 

поселянъ

 

предложена

 

была

 

закуска

 

на

 

сто-

лахъ,

 

распололгенныхъ

 

вокругъ

 

освященнаго

 

хра-

ма.

 

Сколько

 

отсюда

 

благословеній

 

и

 

благоліеланій

пскреинихъ ,

 

задушевныхъ

 

посылалось

 

виновнику

ихъ

 

торліества:

 

храмоздателю

 

п

 

его

 

супруге

 

Марыь

Павло вніъ,

 

которая

 

своими

 

руками

 

исполпила

 

для

храма

 

многія

 

работы,

 

прпнадлеліащія

 

къ

 

ризничной

утвари.

Да

 

ущедритъ

 

Господь

 

Богъ

 

Своею

 

милостію

 

и

щедротами

 

боголюбезныхъ

 

благотворителей,

 

за

 

ихъ

любовь

 

и

 

усердіе

 

къ

 

храмамъ

 

Болипмъ.

 

А

 

намъ,

служителямъ

 

церкви,

 

да

 

помояіетъ

 

Господь

 

быть

вѣрными

 

священно-служителями

 

святой

 

Его

 

церк-

ви

 

и

 

усердныхъ

 

ея

 

дѣтей

 

воспитывать

 

усердно,

дабы

 

они

 

преуспѣвали

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной,

 

въ

житіи

 

христіанскомъ

 

и

 

въ

 

разумѣ

 

духовномъ.

Г-

 

Козлова

 

Троицкой

 

церкви

 

Свящ.

 

Іоаннъ

 

Знамепскігі.

Т.

 
II.

                                                                  
18
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ФИЛОСОФСКІЯ

 

РАЗМЫШЛЕНІЯ

О

  

РЕЛЙГІЙ

  

ХРИСТИАНСКОЙ.

Изъ

   

Огюста

   

Нпволя.

О

   

НЕОБХОДИМОСТИ

   

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ОТКРОБВНІЯ.

Одно

 

это

 

заглавіе,

 

боюсь,

 

возбудитъ

 

у

 

извѣ-

стныхъ

 

читателей

 

безотрадное

 

недовѣріе

 

и

 

преду-

бѣжденіе,

 

противъ

 

которыхъ

 

мнѣ

 

и

 

нуліно

 

прежде

всего

 

вступить

 

въ

 

борьбу,

 

дабы

 

устранить

 

затруд-

неніе

 

простому

 

раскрытію

 

истины.

Осьмнадцатый

 

вѣкъ

 

столько

 

кричалъ,

 

столько

пустилъ

 

въ

 

ходъ

 

интригъ

 

противъ

 

велпкаго

 

догма-

та

 

объ

 

откровеніи,

 

что

 

и

 

последующее

 

поколѣніе

сохранило

 

послѣ

 

него

 

отвращеніе

 

въ

 

сердцѣ,

 

умст-

венное

 

ослѣпленіе,

 

съ

 

неисправимою

 

склопностію

 

къ

необдуманности,

 

несправедливости

 

и

 

даліе

 

раздражи-

тельности

 

относительно

 

всего,

 

что

 

касается

 

ученія
о

 

сверхъ —естественномъ

 

участіи

 

Боліества

 

въ

 

судь-

бахъ

 

рода

 

человѣческаго.

Правда,

 

съ

 

пѣкотораго

 

времени

 

стали

 

отрекать-

ся

 

отъ

 

такого

 

отвращенія,

 

но

 

этотъ

 

поворотъ,

 

по-

добно

 

всѣмъ

 

другпмъ,

 

явно

 

сопровождается

 

презрѣ-

ніемъ

 

и

 

разнаго

 

рода

 

злоупотребленіями.

 

Вездѣ

 

ста-

ли

 

находить

 

откровенія,

 

но

 

истиннаго

 

откровенія
нигдѣ.

 

Его

 

Бояіественный

 

обликъ

 

сдѣлался

 

какъ

 

бы
мантіею,

 

которою

 

поперемѣнно

 

прпкрываютъ

 

са-

мыя

 

безобразныя

 

системы.

 

Если

 

и

 

принимается

 

его

Божественное

 

ученіе,

 

то

 

не

 

для

 

домашняго

 

очага,

гдѣ

 

нужно

 

бы

 

дать

 

ему

 

мѣсто,

 

и

 

не

 

для

 

дѣлъ

 

обще-
ственной

 

жизни ,

 

которыя

 

слѣдовало

 

бы

 

подчинять
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его

 

правнламъ.

 

Нѣтъ,

 

сюда

 

оно

 

еще

 

не

 

доходило.

Оно

 

принимается

 

только

 

подъ

 

пмепсмъ

 

чудеснаго,

собственно

 

только

 

какъ

 

прикраса

 

прихотей

 

искуст-

ва

 

и

 

моды,

 

для

 

того

 

чтобы

 

строгою

 

чистотою

 

его

противоположностей

 

открыть

 

игру

 

страстей

 

и

 

при-

дать

 

пмъ

 

больше

 

напряліснія

 

и

 

большіе

 

порывы,

сообщая

 

чувственное

 

направлепіе

 

таинственнымъ

отношеніямъ

 

души

 

къ

 

небесному,

 

предназначенпымъ

для

 

обузданія

 

страстей.

 

Въ

 

этомъ

 

пѣтъ

 

ни

 

спра-

ведливости,

 

пи

 

истины,

 

и

 

мало

 

того,

 

я, —смѣю

 

ска-

зать, —предпочитаю

 

открытую

 

врал;ду

 

противъ

 

хри-

стіанства

 

такому

 

его

 

чествованію,

 

какое

 

прпдаютъ

ему

 

въ

 

наши

 

дни

 

въ

 

будуарахъ

 

и

 

операхъ

 

(*).

Что

 

до

 

насъ,

 

то

 

мы

 

памѣрепы

 

приступить

 

къ

нзслѣдовапію

 

этпхъ

 

предмстовъ

 

съ

 

строгою

 

фило-

софскою

 

мыслію,

 

пе

 

подчиняющеюся

 

ппкакнмъ

 

пре-

дубѣлідепіямъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

своеправнычъ

 

прпхо-

тямъ.

 

Очень

 

давно

 

уліе

 

пе

 

зпаетъ

 

христіапство

 

та-

кого

 

рода

 

нзслѣдовапія

 

о

 

пемъ;

 

а

 

этого

 

едннствеппо

изслѣдованія

 

оно

 

пе

 

страшится,

 

а

 

папротнвъ

 

даже

очень

 

лгелаетъ.

 

Кто

 

готов?,

 

оказать

 

столько

 

впнма-

нія

 

къ

 

этому

 

предмету,

 

тотъ

 

пусть

 

послѣдуетъ

 

за

нами.

 

А

 

кто

 

не

 

согласспъ

 

подчиниться

 

этимъ

 

усло-

віямъ,

 

тотъ

 

пусть

 

остается

 

при

 

одппхъ

 

пстннахъ,

излол;еппыхъ

 

памп,

 

о

 

Рслигіи

 

естественной;

 

или

лучше

 

поставитъ

 

себя

 

въ

 

то

 

мрачное

 

состояпіе

 

со-

мпѣпія,

 

съ

 

котораго

 

мы

 

пачалн

 

своп

 

нзслѣдовапія

о

 

Релпгіп

 

п

 

безсмертіи

 

душн,

 

о

 

Богѣ

 

и

 

душѣ;

 

ибо

для

 

духа

 

нѣтъ

 

другаго

 

возмолшаго

 

поло;кенія

 

отпо-

сительпо

 

калідаго

 

изъ

 

этпхъ

 

предмстовъ,

 

если

 

опъ

не

 

склоняется

 

къ

 

прнпятію

   

хрнстіапства.

 

Ему

 

не-

(*)

 

Это

 

писано

 

было

 

въ

 

1841

 

г.,

 

съ

 

того

 

времени

 

ожесточепіе

 

болѣ-

зеи

 

заставило

 

принять

 

нѣсколько

 

бол'Бе

 

строгія

 

мѣры

 

для

 

ея

 

увра-

чеванія.
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избѣжно

 

или

 

идти

 

впередъ,

 

или

 

падать

 

глубаче

 

и

глубже

 

(*).
Нашъ

 

путь

 

изслѣдованія

 

имѣетъ

 

сходство

 

съ

восхожденіемъ

 

па

 

высокую

 

гору.

 

Выходя

 

какъ

 

бы
изъ

 

равнины,

 

мы

 

переходпмъ

 

къ

 

истинамъ

 

болѣе

и

 

болѣе

 

возвышающимся

 

одна

 

надъ

 

другою,

 

но

 

вмѣ-

стѣ

 

и

 

опирающимся

 

одна

 

на

 

другую,

 

такъ

 

что

 

онѣ

взаимно

 

представляютъ

 

ручательство

 

другъ

 

за

 

дру-

га

 

въ

 

тѣхъ

 

связныхъ

 

переходахъ,

 

которые

 

не

 

за-

ключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

нечаяннаго

 

и

 

не

 

оста-

вляютъ

 

никакого

 

основательнаго

 

повода

 

для

 

тѣхъ,

кто

 

вздумалъ

 

бы

 

остановиться

 

на

 

полу-дорогѣ.

 

Въ

изслѣдованіи

 

о

 

необходимости

 

откровенія

 

я

предлагаю

 

вамъ

 

не

 

жертвы,

 

а

 

дѣятельности

 

для

ума

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

изслѣдованіп

 

о

 

бытіи

 

Бо-
жіемъ

 

и

 

о

 

духовности

 

нашей

 

души;

 

за

 

то

 

обѣ-

щаю

 

и

 

больше

 

удовлетворена

 

для

 

вашего

 

разума

и

 

сердца.

 

Ибо

 

если

 

первыя

 

истины

 

служатъ

 

опо-

рою

 

для

 

послѣдующихъ,

 

то

 

сіи

 

послѣднія

 

въ

 

свою

очередь

 

оказываютъ

 

могущественное

 

обратпое

 

дѣй-

ствіе

 

на

 

первыя,

 

восполняютъ

 

нхъи

 

утверлідаютъ,

Придавая

 

имъ

 

предметное

 

и

 

жизненное

 

значеніе,
такъ

 

что

 

когда

 

достигаемъ

 

до

 

самой

 

вершины

 

из-

слѣдованія,

 

тогда

 

овладѣваемъ

 

всею

 

связью

 

этихъ

истинъ,

 

и

 

разомъ,

 

однимъ

 

взоромъ,

 

съ

 

удовольстві-

емъ

 

обнимаемъ

 

стройное

 

цѣлое,

 

отдѣльныя

 

части

котораго

 

съ

 

такимъ

 

трудомъ

 

были

 

пройдены.

Впрочемъ

 

это — общее

 

условіе

 

всѣхъ

 

познаній
для

 

человѣка

 

падшаго:

 

изъ

 

состоянія

 

естественнаго

невѣденія

 

своего

 

онъдолженъ

 

постепенно

 

восходить

выше

 

и

 

выше,

 

переходя

 

отъ

 

простаго

 

къ

 

сложному,

отъ

 

общаго

 

къ

 

частному,

 

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

неиз-

(*)

 

«Когда

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

увериться

 

въ

 

существованіи

 

от-

«кровенія;

 

тогда

 

ничему

 

не

 

вѣрятъ

 

онредѣленно,

 

твердо

 

и

 

неизмѣ-

«но

 

(Joubert.

 

Pensees).
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вѣстному,

 

отъ

 

синтеза

 

сомнѣнія

 

къ

 

анализу

 

на-

блюденія,

 

чтобы

 

достигнуть

 

наконецъ

 

къ

 

синтезу

знанія.

 

ІІршіѣппмъ

 

это

 

усдовіе

 

къ

 

изслѣдованію

 

о

Релпгіи,

 

такъ

 

какъ

 

мы,

 

по

 

силѣ

 

этихъ

 

законовъ

познанія,

 

ежедневно

 

пользуемся

 

ими

 

во

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

познаніяхъ;

 

не

 

станемъ

 

держаться,

 

какъ

 

го-

ворить

 

Порталисъ,

 

одной

 

фіілософіп

 

въ

 

наукѣ,

 

а

другой —въ

 

Религіи,

Два

 

отдѣла

 

о

 

необходимости

 

первоначаль-

ного

 

откровенія,

 

и

 

вторичнаъо

 

откровенія

 

не-

обходимо

 

представить

 

сряду

 

одпнъ

 

за

 

другимъ,

 

По
моему

 

убѣжденію,

 

они

 

должны

 

бы

 

составлять

 

толь-

ко

 

одпнъ

 

отдѣлъ,

 

но

 

важность

 

и

 

обширность

 

пред-

мета

 

требовали

 

раздѣленія

 

его

 

на

 

двѣ

 

части;

 

но

 

меж-

ду

 

ними

 

сохраняется

 

естественное

 

ихъ

 

единство,

 

ко-

торое

 

и

 

надобно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

Приступимъ

 

къ

 

дѣлу.

I.

 

Истина

 

не

 

есть

 

порождеиіе

 

земли,

 

гово-

рить

 

Зороастръ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

бы

 

мы

 

за-

хотѣли

 

дать

 

себѣ

 

отчетъ

 

въ

 

происхоліденіи

 

истины

на

 

землѣ,

 

слѣдя

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

ея

 

и

 

потомъ

доходя

 

до

 

общаго

 

ствола

 

и

 

корней

 

ея;

 

то

 

увидѣли

бы,

 

какъ

 

она

 

отрѣшается

 

мало

 

по

 

малу

 

отъ

 

част-

ныхъ

 

и

 

лпчныхъ

 

стихій

 

человѣческпхъ,

 

опирается

потомъ

 

на

 

одномъ

 

только

 

общемъ

 

согласіи,

 

восхо-

дить

 

путемъ

 

преданія

 

и

 

наконецъ

 

не

 

держится

 

уя;е

ни

 

на

 

чемъ,

 

кромѣ

 

той

 

первой

 

деспицы

 

высочай-
шего

 

Существа,

 

которая,

 

простершись

 

надъ

 

ничто-

жествомъ

 

и

 

сотворивъ

 

человѣка

 

съ

 

способностію
разума

 

и

 

познанія,

 

сама,

 

должно

 

быть,

 

положила

въ

 

разумѣ

 

перваго

 

человѣка

 

сѣмена

 

и,

 

такъ

 

сказать

запасы

 

истины,

 

долженствовавшіс

 

посредствомъ

преданія

 

обратиться

 

въ

 

пищу

 

всего

 

рода

 

человѣ-

ческаго.

Оно

 

такъ

 

н

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣдъч
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Раждаясь

 

въ

 

міръ,

 

мы

 

не

 

приноспмъ

 

съ

 

собою

ни

 

одного

 

готоваго

 

въ

 

пашемъ

 

разумѣ

 

понятія

 

объ

пстннѣ,

 

но

 

только

 

способности

 

къ

 

принятію

 

и

 

раз-

витііо

 

всякпхъ

 

пстппъ,

 

какія

 

представятся

 

н

 

бу-

дутъ

 

сообщаемы

 

намъ.

Общество

 

человѣческое,

 

съ

 

которымъ,

 

тотчасъ

по

 

рожденіи

 

на

 

свѣтъ

 

Божій,

 

вступаемъ

 

мы

 

въ

 

об-

щепіе,

 

сообщастъ

 

намъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

собран-

ный

 

пмъ

 

сокровища

 

пстпнъ,

 

идей,

 

нознаній.

 

Мы

нхъ

 

какъ

 

бы

 

вдыхасмъ,

 

съ

 

непостижимою

 

легко-

стію

 

усвояемъ

 

своамъ

 

разумомъ,

 

вполпѣ

 

располо-

женпымъ

 

къ

 

пхъ

 

воспріятію

 

и

 

собственною

 

умст-

венною

 

самодѣятслы-юстію,

 

какой

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

подвергаемъ

 

ихъ,

 

оплодотворясмъ

 

припятыя

памп

 

истины

 

и

 

вокругъ

 

себя

 

раенространяемъ

 

но-

выя

 

отрасли

 

ихъ

 

въ

 

большемъ

 

или

 

мепьшемъ

 

изо-

биліи.
Но

 

для

 

такой

 

плодотворней

 

самодеятельности

 

не

было

 

бы

 

у

 

насъ

 

мѣСта,

 

если

 

бы

 

предварительно

 

не

сообщало

 

намъ

 

общество

 

первоиачальиыхъ

 

стихій
истины,

 

которыхъ

 

мы

 

никогда

 

пе

 

въ

 

состояніи

 

были
бы

 

найти

 

въ

 

самихъ

 

себѣ.

 

Изъ

 

своего

 

собствеппаго

существа

 

мы

 

не

 

нмѣемъ

 

силы

 

и

 

способности

 

про-

изводить

 

истину,

 

а

 

можемъ

 

только

 

пропзращать

отводки

 

ея

 

въ

 

нашемъ

 

духѣ.

 

Велпчайшіе

 

гепіи,

 

обо-
гатившіе

 

область

 

пстины

 

па

 

землѣ,

 

каковы:

 

Ныо-
тонъ,

 

Бэкопъ,

 

Паскаль,

 

не

 

находили

 

въ

 

своемъ

 

об-
ширпомъ

 

умѣ

 

яи

 

одной

 

истины,

 

которая

 

бы

 

не

 

нмѣ-

ла,

 

близко

 

или

 

отдалепно,

 

своего

 

пропсхо;кденія

 

въ

ихъ

 

связи

 

съ

 

родомъ

 

человѣческимъ.

 

Даліе

 

можно

сказать,

 

что

 

ихъ

 

удивительная

 

плодовитость

 

очень

много

 

завнсѣла

 

отъ

 

безчнелеппыхъ

 

обстоятельствъ
времени

 

и

 

состоянія

 

общества,

 

въ

 

которыхъ

 

они

жили,

 

такъ

 

что

 

если

 

бы

 

поставить

 

ихъ

 

внѣ

 

этихъ

обстоятельствъ,

 

они,

 

быть

 

мояіетъ,

 

не

 

произвели

бы

 

столь

 

замѣчательныхъ

 

твореній;

 

а

 

если

 

бы

 

ли-
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шить

 

ихъ

 

всякаго

 

общенія

 

съ

 

родомъ

 

человѣчее-

кимъ,

 

они

 

не

 

произвели

 

бы

 

ничего

 

и

 

остались

 

бы

съ

 

естественною

 

пустотою

 

своихъ

 

великихъ

 

нера-

звнтыхъ

 

способностей.

Итакъ

 

согласимся

 

въ

 

справедливости

 

того

 

зак-

люченія,

 

что

 

со

 

стороны

 

общества,

 

въ

 

самыхъ

 

от-

ношеніяхъ

 

его

 

къ

 

намъ,

 

уже

 

совершается

 

откро-

веніе

 

истины,

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

мы

 

проникаемся

духомъ

 

и

 

условіями

 

его

 

жизни.

Теперь

 

спрашивается,

 

какпмъ

 

образомъ

 

само

общество

 

человѣческое,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

оказы-

вается

 

нмѣющнмъ

 

истину?

 

Отъ

 

рѣшенія

 

этого

 

во-

проса

 

никакъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

отдѣлываться

 

какими

 

ни-

будь

 

двусмысленными

 

отвѣтами

 

и

 

терять

 

нить

 

умс^

заключенія,

 

до

 

котораго

 

хотимъ

 

дойти.

 

Если

 

каж-

дый

 

человѣкъ

 

въ

 

частности,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

доказа-

ли,

 

не

 

приносить

 

съ

 

собою

 

въ

 

міръ

 

ни

 

одного

 

го-

товаго

 

понятія

 

объ

 

нстпнѣ,

 

и

 

способепъ

 

только

пріумнояіать

 

готовый

 

каппталъ,

 

какой

 

находить

 

въ

мірѣ;

 

то

 

рѣшптельно

 

нѣтъ

 

никакой

 

возмоліности

понять

 

п

 

объяснить,

 

какпмъ

 

это

 

образомъ

 

общест-

во,

 

составляющее

 

не

 

больше,

 

какъ

 

только

 

совокуп-

ность

 

тѣхъ

 

;ке

 

самыхъ

 

недѣлнмыхъ,

 

не

 

принося -

щихъ

 

съ

 

собою

 

никакого

 

общественнаго

 

вклада,

оказывается

 

однаколіъ

 

владѣльцемъ

 

неистощимаго

капитала.

 

Это-то

 

и

 

приводить

 

насъ

 

невольно

 

къ

тому

 

заключенію,

 

что

 

какой-то

 

высшій

 

разумъ

 

от-

далъ

 

обществу

 

человѣческому

 

за

 

круговой

 

порукой

въ

 

займы

 

этотъ

 

капиталъ

 

для

 

приращенія

 

процен-

нами

 

и

 

чрезъ

 

это

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

дълаетъ

 

участ-

никами

 

въ

 

томъ

 

;кс

 

займѣ.

Геній

 

одного

 

человѣка,

 

или

 

многихъ,

 

парода

или

 

вѣка,

 

какіе

 

бы

 

ни

 

совершалъ

 

огромные

 

шаги

на

 

пути

 

къ

 

истпнѣ,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

расширялась,

или

 

сокращалась

   

ея

   

область

   

отъ

 

свободныхъ

 

на-
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пряженныхъ

 

усилій

 

разума

 

человѣческаго;

 

отъ

 

слу-

чайныхъ

  

открытій,

 

или

 

пероворотовъ

 

въ

 

судьбахъ
человѣческихъ;

 

все

 

это

 

объясняетъ

 

только

 

раскры-

тіе,

 

ходъ

  

истины,

   

но

 

нисколько

  

не

 

указываетъ

 

на

ея

 

происхожденіе,

   

на

   

первый

  

источникъ

 

ея.

 

Раз-

суждая

 

о

 

народѣ,

 

такъже

 

какъ

 

и

 

о

 

человѣкѣ,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

смѣло

 

утверлідать,

   

что

 

тотъ

 

или

 

другой

 

на-

родъ

 

не

 

самъ

 

себѣ

 

первоначально

 

далъ

 

истину,

  

но

принялъ

 

ее:отъ

 

предшествовавшихъ

 

ему,

 

или

 

сосѣд-

нихъ

 

съ

 

нпмъ

 

народовъ,

 

какими

 

нпбудь

 

путями,

 

влі-
яніями;

 

равно

 

и

 

сіи

 

пароды

 

въ

 

свою

 

очередь

 

приняли

ее

 

отъ

 

другихъ

 

такимъ

 

же

 

образомъ.

   

Какъ

 

бы

   

то

ни

 

было,

 

только

 

то

 

несомненно,

 

что

 

еслпбы

 

возмолг-

но

   

было

   

предпололшть

   

совершенное

   

и

   

непреодо-

лимое

   

отдѣленіе

  

извѣстнаго

   

поколѣнія

 

людей

 

отъ

поколѣній

     

предшествующихъ ;

     

такое

     

поколѣніе

сколько

 

бы

 

ни

 

трудилось

 

само

 

по

 

себѣ,

 

вѣчно

 

оста-

лось

   

бы

   

сѣдящимъ

   

во

  

мракѣ

 

умственной

  

смерти,

навсегда

 

лишеннымъ

 

всѣхъ

 

стпхій

 

образованія;

 

въ

немъ

 

люди

 

лшлп

 

бы

 

только

 

по

 

впушеніямъ

 

инстин-

кта

 

и

 

чувственныхъ

 

потребностей

 

и

 

скоро

 

вымерли

бы

   

отъ

   

нравственнаго

   

истощенія

  

и

   

разстройства
своей

 

яшвотной

 

жизни.

Неоспоримыя

 

наблюдепія

 

надъ

 

дѣйствительны-

нымп

 

Фактами

 

служатъ

 

подтвержденіемъ

 

этого

 

умо-

заключенія.

 

Хотя

 

высказанное

 

нами

 

предпололіеніе
никогда

 

и

 

нпгдѣ

 

не

 

осуществлялось

 

вполнѣ,

 

одпа-

кожъ

 

дпкія

 

орды,

 

открытыя

 

во

 

внутреннихъ

 

пусты-

няхъ

 

Африки

 

и

 

Америки,

 

и

 

неподвплшое

 

состояиіе
скотской

 

дикости,

 

въ

 

какомъ

 

онѣ,

 

вслѣдствіе

 

сво-

его

 

разобщенія

 

съ

 

другими

 

народами,

 

проводили

ліизпь

 

цѣлые

 

вЬка,

 

представляютъ

 

достаточное

 

сви-

дѣтельство

 

той

 

истины,

 

что

 

и

 

общество

 

людское,

такъ

 

лге

 

какъ

 

и

 

частное

 

лице,

 

не

 

моліетъ

 

само

 

себѣ

дать

 

истины.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

ходъ

 

просвѣщенія

въ

 

мірѣ

 

образованномъ

 

показываетъ,

 

какпмъ

 

обра-
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зомъ

 

отъ

 

поколѣнія

 

къ

 

поколѣнію,

 

отъ

 

народа

 

къ

народу,

 

изъ

 

вѣка

 

въ

 

вѣкъ,

 

свѣтильникъ

 

образован-

ности,

 

искуствъ

 

и

 

наукъ,

 

изъ

 

верхней

 

Азіи,

 

быв-

шей,

 

какъ

 

видно,

 

первоначальнымъ

 

его

 

очагомъ,

переходить

 

въ

 

Египетъ,

 

потомъ

 

въ

 

Малую

 

Азію,

Грецію

 

и

 

ея

 

колоніи,

 

оттуда

 

въ

 

Римъ

 

и

 

пастоящія

государства

 

западной

 

Европы,

 

изъ

 

которыхъ

 

раз-

ливается

 

просвѣщеніе

 

и

 

образованность

 

на

 

всѣ

 

стра-

ны

 

міра.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

этомъ

 

преемственномъ

переходѣ,

 

въ

 

этой

 

строгой

 

исторической

 

послѣдо-

вательности,

 

истина

 

является

 

намъ

 

какъ

 

бы

 

не-

бесною

 

путешественницею,

 

входящею

 

въ

 

общеніе

съ

 

землею,

 

открывающеюся

 

какъ

 

народамъ,

 

такъ

и

 

частнымъ

 

лицамъ.

 

Но

 

эта

 

путешественница

 

не

 

ро-

дилась

 

въ

 

средѣ

 

ихъ;

 

а

 

иначе

 

можно

 

было

 

бы

 

ви-

дѣть,

 

какъ

 

она

 

появлялась

 

разомъ

 

въ

 

одно

 

и

 

толіе

время

 

у

 

различныхъ

 

народовъ,

 

разобщенныхъ

 

меж-

ду

 

собою

 

и

 

не

 

вступавшихъ

 

въ

 

сношенія

 

другъ

 

съ

другомъ

 

(*).

Преслѣдуя

   

теперь

   

послѣдній

   

выводъ

   

пашего

изслѣдованія

 

и

 

прилагая

   

вышеизлояіенпыя

 

умоза-

(*)

 

Исторически

 

доказано,

 

что

 

Востокъ

 

былъ

 

колыбелью

 

рода

 

чело-

вѣческаго.

 

Колоніи,

 

болѣе

 

пли

 

мѣеѣе

 

горячо

 

привязанный

 

къ

 

ро-

довымъ

 

своиыъ

 

семействамъ,

 

или

 

племенамъ,

 

распространялись

по

 

разнымъ

 

странамъ

 

земнаго

 

шара,

 

унося

 

съ

 

собою

 

не

 

больше,

какъ

 

слабые

 

запасы

 

истины

 

и

 

сѣмепа

 

образованности,

 

скоро

 

ис-

тощавшаяся

 

отъ

 

ихъ

 

уединенія

 

и

 

разобщенности,

 

тогда

 

какъ

 

глав-

ное

 

хранилище

 

просвѣщенія

 

въ

 

верхней

 

Азіи

 

поддерживалось

 

п

правильно

 

разливало

 

свой

 

свѣтъ;

 

откуда

 

заимствовали

 

просвѣще-

ніе,

 

спустя

 

много

 

вѣковъ,

 

п

 

потомки

 

первыхъ

 

переселенцевъ.

Впрочемъ

 

недавнее

 

пропсхожденіе

 

рода

 

человѣческаго

 

на

 

земномъ

шарѣ,

 

его

 

первоначальное

 

единство,

 

по

 

родоначальной

 

семьѣ

 

и

языку,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

составляетъ

 

фэктъ,

 

добытый

 

и

 

неоспо-

римо

 

утвержденный

 

наукою,

 

какъ

 

и

 

вѣрою.

 

Мы

 

къ

 

нему

 

еще

 

воз-

вратимся.
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ключснія

 

и

 

наблюденія

 

непосредственно

 

къ

 

первому

поколѣнію

 

людей,

 

явившихся

 

на

 

землѣ,

 

мы

 

опять

встрѣчаемся

 

съ

 

вопросомъ:

 

какпмъ

 

образомъ

 

это

первое

 

общество

 

могло

 

само

 

найти

 

и

 

усвоить

 

себѣ

свѣтъ

 

истины,

 

чтобы

 

потомъ

 

передавать

 

его,

 

какъ

открытый,

 

всѣмъ

 

послѣдующимъ

 

ноколѣніямъ

 

и

народамъ?

 

Здѣсь

 

эта

 

трудпая

 

задача

 

уже

 

постано-

вится

 

у

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

предѣловъ;

 

дальше

 

от-

двигать

 

ее

 

нельзя:

 

надобно

 

произнести

 

какое

 

ни-

будь

 

рѣшеніе.

 

Но

 

при

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса,

 

по-

ставленнаго

 

съ

 

такою

 

точностію,

 

не

 

возможно

 

дать

мѣсто

 

другимъ

 

мнѣніямъ.

 

Ибо

 

очевидно,

 

что

 

первые

люди

 

не

 

имѣли

 

возмояшости

 

принять

 

свѣтъ

 

истины

отъ

 

другихъ

 

людей,

 

какъ

 

отъ

 

нпхъ

 

принимали

 

по-

слѣдующія

 

поколѣнія,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

они,

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

мы,

 

неспособны

 

были

 

сами

 

собою
изобрѣсть

 

его,

 

дать

 

его

 

себѣ,

 

а

 

потому

 

необходи-
мо

 

допустить,

 

что

 

и

 

они

 

получили

 

его;

 

отъ

 

кого

же?

 

Больше

 

не

 

отъ

 

кого,

 

какъ

 

отъ

 

самаго

 

Винов-

ника

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

разума.

 

Слѣдственно

 

надобно

допустить,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

существованія

 

рода

 

чело-

вѣческаго

 

было

 

непосредственное

 

сношеніе

 

людей
съ

 

Богомъ,

 

подобное

 

тому,

 

какое

 

впослѣдствіи

 

бы-
ло

 

между

 

людьми

 

и

 

народами,

 

передававшими

 

другъ

другу

 

свѣтъ

 

пстипы;

 

т.

 

е.

 

было

 

первое

 

открове-

ніе

 

отъ

 

Бога.
Впрочемъ

 

изслѣдованіе,

 

приведшее

 

насъ

 

къ

такому

 

выводу,

 

можетъ

 

быть

 

выражено

 

въ

 

самыхъ

простыхъ

 

положеніяхъ.
Весь

 

этотъ

 

вопросъ

 

сводится

 

къ

 

тому:

 

вроэіс-

ЬенЫ

 

ли

 

каждому

 

нзъ

 

насъ

 

истины

 

необходимый,
или

 

всеобщія

 

понятія?

 

Если

 

не

 

врол;дены,

 

то

 

опѣ

сообщаются

 

посредствомъ

 

общественной

 

жизни

каждому

 

человѣку

 

въ

 

частности,

 

раждающемуся

 

въ

обществѣ,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

первому

 

обществу

 

человѣ-

вѣческому

  

онѣ

  

сообщены

 

самимъ

 

Богомъ,

 

воспи-
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тывавшпмъ

 

первыхъ

 

людей,

 

какъ

 

впослѣдствіи

 

они

воспитывали

 

свое

 

потомство.

Но

 

система

 

вроліденныхъ

 

понятій,

 

вообще

 

бро-

шенная,

 

по

 

мнѣнію

 

главпыхъ

 

сторонпиковъ

 

и

 

за-

щитнпковъ

 

ея,

 

каковы

 

преимущественно

 

Декартъ

 

и

Лейбпицъ,

 

состоитъ

 

въ

 

допущепіи

 

въ

 

душѣ

 

пашей

только

 

иѣкоторыхъ

 

предраспололіепій

 

къ

 

общнмъ

понятіямъ,

 

или

 

предощущепін

 

ихъ,

 

столь

 

псопредѣ-

ленномъ,

 

что

 

оно

 

почти

 

толідественпо

 

съ

 

нашими

познавательными

 

способностями

 

вообще,

 

не

 

нмѣетъ

даже

 

и

 

настолько

 

самостоятельнаго

 

зпаченія,

 

что-

бы

 

отрѣшнться

 

отъ

 

ннхъ,

 

возвышаясь

 

до

 

яспости

и

 

определенной

 

особностн

 

понятія

 

(*).

Много

 

ревности

 

внушало

 

своимъ

 

сторопннкамъ

это

 

ученіе

 

изъ

 

за

 

того,

 

что

 

они

 

употребляли

 

спра-

ведлпвыя

 

уснлія

 

отвергнуть

 

противопололшое

 

ему

ученіе,

 

по

 

которому

 

утверл;дали,

 

что

 

пи

 

одного

 

по-

нятія

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

разсудкѣ

 

нашемъ

 

безъ

 

пред-

варптельнаго

 

дѣйствія

 

предмета

 

на

 

наши

 

чувства:

«nihil

 

esl

 

in

 

intellectu,-

 

quod

 

non

 

fuerit

 

in

 

sensu.

 

»

 

Это

 

пос-

леднее

 

ученіе,

   

какъ

   

нзвѣстпо,

   

было

 

распростра-

(*)

 

«Когда

 

я

 

говорилъ, пишетъ

 

Декартъ, что

 

идея

 

оБогѣ

 

врождепа,

 

я

 

всег-

<гда

 

разумѣлъ

 

тоже

 

самое,

 

что

 

разумѣетъ

 

мой

 

протпвнпкъ,

 

т.

 

е.

 

что

«природа

 

вложила

 

въ

 

пасъ

 

способность,

 

которою

 

мы

 

можемъ

 

поз-

«навать

 

Бога;

 

но

 

я

 

никогда

 

не

 

писалъ

 

и

 

не

 

думалъ,

 

чтобы

 

эти

«идеи

 

былп

 

таковы,

 

какія

 

мы

 

теперь

 

пмѣемъ,

 

пли

 

чтобы

 

онѣ

 

были

«какими-то

 

особыми

 

видами

 

способностей

 

мышленія

 

(Lettres,

 

t.

П.

 

p.

 

477)

 

«Надобно

 

однакожъ

 

сознаться,

 

говорить

 

Лепбшщг.,

«что

 

свойственная

 

намъ

 

наклонность

 

принимать

 

пдею

 

о

 

Богѣ

 

ле-

«житъ

 

въ

 

природгь

 

нашей;

 

и

 

хотя

 

бы

 

приписывали

 

пер-

епое

 

научеиіе

 

откровепію,

 

всегда

 

завиептъ

 

отъ

 

природы

 

души

 

та

«способность,

 

какую

 

люди

 

обнаруживают

 

на

 

опытѣ

 

въ

 

ирипятіи

«этаго

 

ученія.

 

Nouveaux

 

essais

 

sur

 

l'entedement

 

humain,

liv.

 

I.

 

Съ

 

этпмъ

 

мы

 

очень

 

согласны.
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няемо

   

Локкомъ

 

и

 

Кондильякомъ

 

и

 

послужило

 

ос-

нованіемъ

 

матеріализиу

 

Кабани

 

и

 

Бруссэ.

Но

 

нѣтъ

 

никакой

 

необходимости

 

принимать

сенсуализмъ

 

Локка

 

и

 

Кондильяка

 

тому,

 

кто

 

не

 

хо-

четъ

 

только

 

стать

 

на

 

сторонѣ

 

идеализма

 

Декар-

това

 

и

 

Лейбницева.

 

Общііі

 

недостатокъ

 

обѣихъ

этихъ

 

системъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ,

 

тотъ,

что

 

онѣ

 

составлены

 

теоретически,

 

a

 

priori,

 

а

 

не

 

опи-

раются

 

на

 

прочной

 

почвѣ

 

наблюденія;

 

частный

 

же

недостатокъ

 

ихъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

 

усвоя-

ютъ

 

каждому

 

человѣку

 

лично

 

тѣ

 

свойства,

 

кото-

рый

 

принадлежать

 

только

 

роду

 

человѣческому.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

иаблюдснісмъ

 

доказана

 

несправедли-

вость

 

того

 

пололіенія,

 

будто

 

необходимый

 

истины,

каковы

 

общія

 

истины

 

естественной

 

религіи

 

и

 

нрав-

ственности,

 

достаются

 

намъ

 

отъ

 

чувственннаго

 

опы-

та.

 

Не

 

меньше

 

доказана

 

тѣмъ

 

же

 

путемъ

 

неспра-

ведливость

 

и

 

того

 

мнѣнія,

 

будто

 

эти

 

истины

 

врож-

дены

 

намъ

 

и

 

будто

 

достаточно

 

одного

 

размышле-

нія,

 

чтобы

 

вывести

 

ихъ

 

единственно

 

изъ

 

разума.

Равнымъ

 

образомъ

 

недостатокъ

 

Точности

 

и

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

утверлідаютъ,

 

будто

 

эти

 

истины

 

вы-

рабатываются

 

дѣятельностію

 

ума

 

надъ

 

чувствен-

ными

 

впечатлѣніями,

 

какъ

 

пытался

 

это

 

доказать,

послѣ

 

Локка,

 

Ларомигьеръ.

 

Опроверженіемъ

 

всѣхъ

этихъ

 

трехъ

 

системъ

 

служить

 

то,

 

что

 

еслибы

 

во-

спитать

 

отдѣльно

 

одного

 

человѣка

 

въ

 

совершенномъ

разобщеніи

 

съ

 

остальнымъ

 

родомъ

 

челэвѣческимъ,

то

 

онъ

 

остался

 

бы

 

рѣшительно

 

безъ

 

разумной

 

де-

ятельности,

 

хотя

 

бы

 

его

 

и

 

окружили

 

всѣми

 

сред-

ствами,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

вырабатываются

 

у

насъ

 

эти

 

понятія.

Всѣ

 

необходимый

 

истины,

 

на

 

которыхъ

 

утверж-

дается

 

и

 

которыми

 

зил;дется

 

вся

 

система

 

нашихъ

познаній,

 

по

 

своему

 

началу,

 

зависать

 

отъ

 

соприко-

сновенія

 

и

 

сношеній

   

нашихъ

   

съ

  

обществомъ,

 

въ
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которомъ

 

мы

 

живемъ

 

и

 

въ

 

которомъ

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

существуютъ

 

эти

 

истины,

 

гдѣ

 

все

 

взаимно

отъ

 

одного

 

другому

 

передается

 

и

 

изучается,

 

даже

самая

 

добродѣтель.

 

Все

 

это

 

основывается

 

на

 

наблю-

■депіи

 

и

 

сообщаетъ

 

высшую

 

силу

 

доказательности

тому,

 

что

 

преліде

 

нами

 

сказано

 

о

 

ходѣ

 

просвѣще-

нія

 

въ

 

родѣ

 

человѣческомъ.

 

Однимъ

 

словомъ

 

позна-

ніе

 

необходимыхъ

 

истинъ,

 

составляющих!,

 

наши

идеи,

 

есть

 

природное

 

достояпіе

 

(іппёе),

 

но

 

не

 

въ

частности

 

каждаго

 

человѣка,

 

а

 

общества

 

человѣ-

ческаго.

Отсюда

 

же

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

это

 

пра-

отеческое

 

наслѣдіе

 

истинъ,

 

которыми

 

владѣетъ

 

об-
щество,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

своей

 

сущности,

досталось

 

ему

 

не

 

отъ

 

людей,

 

потому

 

что

 

люди

 

спо-

собны

 

только

 

пользоваться

 

имъ;

 

а

 

если

 

не

 

отъ

 

лю-

дей,

 

то

 

оно

 

могло

 

достаться

 

ему

 

только

 

единствен-

но

 

отъ

 

Бога.

 

Такимъ

 

образомъ

 

та

 

программа

 

на-

чалъ,

 

совокупность

 

которыхъ

 

мы

 

называет»

 

разу-

момъ,

 

тотъ

 

кодексъ

 

нравоученія,

 

основныя

 

требо-
нія

 

котораго

 

мы

 

усвояемъ

 

совѣсти,

 

словомъ,

 

есте-

ственные

 

законы

 

познанія

 

и

 

нравственной

 

жизни

представляются

 

естественными

 

только

 

относи-

тельно,

 

по

 

вниманію

 

къ

 

тому

 

пути,

 

какпмъ

 

они

 

въ

позднѣйшее

 

время

 

становятся

 

намъ

 

извѣстны,

 

и

 

къ

тому

 

полояштельному

 

употребленію,

 

какое

 

мы

 

изъ

нихъ

 

дѣлаемъ;

 

но

 

сами

 

по

 

ссбѣ,

 

по

 

отношенію

 

къ

собственной,

 

личной

 

прпродѣ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

эти

 

законы

 

естественные

 

представляются

 

непначе,

какъ

 

законами

 

откровенными,

 

намъ

 

передавае-

мыми

 

и

 

нами

 

принимаемыми;

 

и

 

только

 

вслѣдствіе

обратнаго

 

дѣйствія

 

нашихъ

 

способностей,

 

предра-

сположенныхъ

 

воспринимать

 

и

 

усвоять

 

ихъ

 

себѣ,

они

  

дѣлаются

  

для

 

насъ

 

естественными

 

(*).

(*)

 

Эта

 

мысль

 

имѣетъ

 

за

 

себя

 

свидѣтельетво

 

въ

 

опытѣ.

 

Сколько

 

есть



298

II.

 

Эта

 

важнѣйшая

 

истина,

 

объясняющая

 

не-

обходимость

 

первоначальнаго

 

откровенія,

 

какъ

бы

 

ни

 

была

 

доказана

 

приведенными

 

изслѣдованія-

ми

 

о

 

происхоэкденіи

 

необходимыхъ

 

и

 

всеоб-

щихъ

 

истинъ

 

на

 

землп>,

 

моліетъ

 

однакол;ъ

 

допу^

екать

 

нѣкоторое

 

легкое

 

сомнѣніе,

 

какое

 

остается

на

 

счетъ

 

истинъ,

 

наилучшимъ

 

образомъ

 

доказан-

ныхъ,

 

хотя

 

бы

 

за

 

пихъ

 

было

 

единственное

 

въ

 

сво-

емъ

 

родѣ

 

доказательство.

 

Но

 

последующая

 

мысль,

самая

 

плодовитая,

 

впрочемъ

 

не

 

послѣдняя,

 

соста-

вляетъ,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

предыдущей,

 

какъ

 

бы

 

ея

копію

 

и

 

слулиітъ

 

къ

 

разширенію

 

пашего

 

убѣліде-

нія

 

въ

 

ней.

 

Я

 

разумѣю

 

происхол^деніе

 

языка.

 

Про-

исхо;кденіе

 

слова

 

человѣческаго

 

рѣшигельно

 

не

объяснимо

  

безъ

 

первоначальнаго

 

откровенія.

Что

 

такое

 

слово

 

человѣческое?

 

Это,

 

очевидно,

чувственное

 

вырал^еніе

 

п

 

какъ

 

бы

 

плоть

 

мысли

 

на-

идей,

 

которыя

 

сдѣлались

 

или

 

дѣлаются

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

естествен-

ными,

 

тогда

 

какъ

 

за

 

осьмнадцать

 

вѣковъ

 

онѣ

 

не

 

были

 

таковыми.

Я

 

разумѣю

 

всѣ

 

идеи,

 

внесенный

 

въ

 

міръ

 

хрпстіанствомъ,

которыя

 

сначала

 

обществомъ

 

язычеекпмъ

 

были

 

отвергаемы,

 

какъ

противуестественныя

 

и

 

противуобщественныя;

 

а

 

потомъ

 

кла-

лись

 

даже

 

основаніями

 

общественнаго

 

права

 

и

 

всеобщими

 

прави-

лами

 

нравственнаго

 

смысла,

 

такъ

 

что

 

мы

 

теперь

 

уже

 

и

 

не

 

отли-

чаемъ

 

ихъ

 

отъ

 

законовъ

 

естественныхъ. —Очень

 

важна

 

здѣеь

 

та

ошибка,

 

которой

 

дань

 

заплатили

 

лучшіе

 

умы,

 

и

 

отъ

 

того

 

именно,

что

 

они

 

были

 

слишкомъ

 

односторонни

 

и

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

слишкомъ

 

нравственны,

 

по

 

которой

 

деисты

 

послѣдняго

 

вѣка

 

пока-

зали

 

всю

 

несостоятельность

 

и

 

всю

 

опасность,

 

обративъ

 

вытекаю-

щія

 

изъ

 

нея

 

слѣдствія

 

противъ

 

христіанства;чг—

 

ошибка

 

эта

 

въ

 

томъ,

будто

 

мы

 

носимъ

 

естественный

 

законъ,

 

на-

писанный

 

въ

 

пашей

 

совіьсти.

 

Этотъ

 

образъ

 

выра-

женія

 

совершенно

 

стереотипный

 

и

 

сдѣлался

 

общеупотребптель

 

•

ньшъ;

 

но

 

онъ

 

не

 

выдержитъ

 

философскэго

 

испытанія.

 

Совѣсть,

конечно,

 

чрезвычайно

 

расположена

 

воспринимать

 

законъ

 

естест-
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шей.

 

Поэтому

 

мысль

 

должна

 

существовать

 

прежде

слова.

 

Надобно

 

прежде

 

умѣть

 

мыслить,

 

что

 

бы

 

пмвть

возможность

 

говорить;

 

и

 

люди,

 

впервые

 

начавшіе

говорить,

 

если

 

они

 

сами

 

были

 

пзобрѣтателями

 

сво-

его

 

слова,

 

могли

 

говорить

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

и

 

возбужденіи

 

мысли.

 

Это

 

безспорпо.

Но

 

что

 

же

 

такое

 

самая

 

эта

 

мысль,

 

которая

 

дол-

жна

 

быть

 

главнымъ

 

дѣятелемъ

 

въ

 

изобрѣтеиіи

 

сло-

ва,

 

что

 

она,

 

если

 

не

 

внутреннее

 

слово

 

ума,

 

бесѣ-

дующаго

 

съ

 

сампмъ

 

собою?

 

А

 

если

 

такъ;

 

то

 

воз-

мояіно

 

ли

 

мыслить

 

тому,

 

кто

 

не

 

умѣетъ

 

еще

 

гово-

рить?

 

Не

 

выходить

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

слово

 

предшс-

ствуетъ

 

мысли?

 

Но

 

мы

 

уже

 

показали,

 

что

 

изобрѣ-

теніе

 

слова

 

само

 

по

 

себѣ

 

неизъяснимо

 

безъ

 

участія
предваряющей

 

его

 

мысли.

 

Въ

 

этомъ

 

роковомъ

 

кру-

гѣ

 

человѣчество

 

и

 

было

 

бы

 

заключено,

 

сслибы

 

не

догадалось,

 

что

 

выходъ

 

изъ

 

него

 

возиожепъ

 

не

 

ина-

че,

 

какъ

 

твмъ

 

путемъ,

 

которымъ

 

обыкновенно

 

идетъ

венный,

 

но

 

только

 

этотъ

 

законъ

 

иишетсп

 

въ

 

ней

 

рукою

 

общества,

а

 

не

 

одною

 

рукою

 

природы.

 

Изъ

 

уваженія

 

къ

 

достоинству

 

мета-

Форы,

 

къ

 

пользѣ

 

самой

 

мысли,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

настаивали

 

на

 

томъ,

что

 

мы

 

носимъ

 

естественный

 

законъ,

 

напи-

санный

 

въ

 

нашей

 

совгъсти,

 

надобно

 

признаться,

что

 

онъ

 

пишется

 

симпатическими

 

чернилами,

которыя,

 

по

 

пхъ

 

свойству,

 

необходимо

 

приближать

 

къ

 

общест-

венному

 

очагу

 

и

 

свѣтильнику

 

релпгіи,

 

чтобы

 

оии

 

выступили

 

и

стали

 

видимы

 

для

 

глазъ.

 

«Главнѣйшія

 

и

 

важнѣйшія

 

правила

 

этаго

«закона,

 

говорить

 

ПуФФендорФъ,

 

такъ

 

ясны

 

и

 

очевидны,

 

что

 

тѣ,

«кому

 

они

 

предлагаются,

 

безспорно

 

одобряютъ

 

ихъ

 

и

«если

 

однажды

 

узнали

 

ихъ,

 

они

 

останутся

 

неиз-

«гладимо

 

въ

 

пхъ

 

сердцѣ.»

 

Здѣсь

 

замѣчательны

 

два

 

обстоятель-

ства:

 

одно—то,

 

что

 

мы

 

познаемъ

 

эти

 

законы

 

только

 

тогда,

 

когда

они

 

предлагаются

 

намъ ,

 

а

 

другое,

 

—

 

что

 

ихъ

естественность

 

состоять

 

въ

 

сообразности

 

и

 

соотвѣтст-

венности

 

съ

 

природою

 

нашего

 

разума.
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въ

 

семъ

 

случаѣ

 

дитя,

 

воспринимая

 

одновременно

 

и

слово

 

и

 

двшкепіе

 

мысли,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

друга,

старшего

 

возрастомъ

 

и

 

болѣе

 

его

 

опытнаго

 

въ

семъ

 

дѣлѣ

 

(*).

Такое

 

слѣдствіе

 

неизбѣжно,

 

если

 

справедливо,

что

 

мысль,

 

безъ

 

участія

 

которой

 

немыслимо

 

изоб-

рѣтеніе

 

словъ,

 

сама

 

не

 

можетъ

 

быть

 

понятна

 

и

представлена

 

безъ

 

участія

 

слова,

 

предварительно,

пли

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

совмѣстно

 

существующаго. —

Отъ

 

этаго

 

пололіенія

 

все

 

зависитъ

 

и

 

его

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

доказать

 

обстоятельно.

Впечатлѣнія,

 

производимый

 

въ

 

насъ

 

подлежа-

щими

 

чувствамъ

 

предметами,

 

оставляютъ

 

въ

 

душѣ

нашей

 

только

 

образы

 

и

 

ощущенія.

 

Дѣятельностію

мышленія

 

мы

 

вводимъ

 

потомъ

 

въ

 

собственное

 

со-

знаніе

 

эти

 

образы

 

и

 

ощущенія;

 

дѣлаемъ

 

надъ

 

ни-

ми

 

отвлеченіе,

 

сравниваемъ

 

ихъ

 

между

 

собою,

 

раз-

лагаемъ,

 

опредѣляемъ

 

ихъ

 

качества,

 

выводимъ

 

изъ

нихъ

 

слѣдствія

 

утвердительный,

 

или

 

отрицатель-

ныя,

 

разсуждаемъ

 

о

 

цѣломъ

 

составѣ

 

ихъ

 

и

 

нако-

нецъ

 

произносимъ

 

свое

 

сужденіе

 

или

 

мнѣнія.

 

Вотъ
общій

 

ходъ

 

мышленія.

 

Но

 

чтобы

 

отвлекать,

 

раз-

лагать

 

мыслимые

 

предметы,

 

раздѣлять,

 

выводить

слѣдствія,

 

обсуждать,

 

словомъ,

 

мыслить,

 

для

 

этого

совершенно

 

необходимо

 

нашей

 

познавательной

 

спо-

собности

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

какой
нибудь

   

словарь,

   

съ

   

помощію

 

котораго

 

она

 

могла

(*)

 

Можно

 

даже

 

замѣтить,

 

что

 

дитя

 

учится

 

прежде

 

говорить,

 

чѣмъ

мыслить.

 

Сколько

 

словъ

 

находится

 

въ

 

его

 

памяти,

 

прежде

 

чѣмъ

чувства

 

и

 

мысль

 

опредѣляются

 

въ

 

его

 

душѣ.

 

Долго

 

говорить

 

оно

по

 

мысли

 

матери

 

и

 

его

 

слово

 

бываетъ

 

только

 

отголоскомъ

 

ея

 

мы-

сли,

 

и

 

уже

 

спустя

 

долго

 

его

 

личная

 

мысль

 

развивается

 

и

 

по-

средствомъ

 

самодѣятельности

 

разума

 

овладѣваетъ

 

собственною

почвою,

 

пріобрѣтенною

 

посредствомъ

 

слова

 

и

 

на

 

вѣру.
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бы

  

обозначить

   

приличными

 

пазваніямп,

 

отличать

и

 

удерживать

 

въ

 

собственномъ

 

сознаніп

 

столь

 

раз-

личные

   

предметы

 

п

 

составныя

   

стихіп

 

своей

 

мыс-

лительной

   

работы.

   

Посредствомъ

 

мышлепія

 

душа

даетъ

 

отчетъ

 

самой

   

еебѣ.

 

Въ

 

деятельности

   

мыш-

ленія

 

мы,

   

кажется,

 

то

 

разрозияемъ

 

наши

 

способ-
ности,

   

чтобы

  

заставить

 

ихъ

 

действовать

 

ка;кдую

въ

 

кругѣ

 

собственной

 

дѣятельпости,

 

то

 

собираемъ
ихъ,

   

чтобы

   

вступить

 

съ

 

ними

 

въ

 

особое

 

совѣща-

ніе;

 

но

 

тутъ

 

опять

   

необходимо,

   

чтобы

 

онѣ

 

сноси-

лись

 

какъ

 

меліду

 

собою,

 

такъ

 

и

 

съ

 

нашимъ

 

созпа-

ніемъ

   

посредствомъ

   

внутреннихъ

    

соотвѣтствую-

щихъ

 

знаковъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

мы

 

обыкновен-
но

 

сносимся

 

съ

 

другими

 

людьми

 

во

 

внѣшней

 

лшз-

ни

   

нашей;

   

безъ

   

этаго

   

пашп

 

способности

 

остава-

лись

 

бы

 

въ

 

постоянномъ

 

бездѣйствіп.

 

Отсюда

 

про*

исходптъ

 

то,

 

что

 

мышлепіе

 

не

 

бываетъ

 

безъ

 

внут-

ренняго

    

самособесѣдованія,

   

и

   

самособесѣдованіе

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

есть

 

не

 

что

  

иное,

 

какъ

 

собесѣдо-

ваніе

   

меліду

  

разными

 

способностями

 

нашими.

 

От-

того,

   

когда

   

мы

 

бываемъ

 

предзапяты

 

какою

  

либо

мыслію,

 

часто

 

оказывается,

 

что

 

мы

 

говорпмъ

 

себѣ

во

 

мноліественномъ

 

чпслѣ,

 

или

 

чаще — въ

 

третьемъ

лицѣ,

 

какъ

   

будто

   

бы

 

въ

 

насъ

 

находится

 

несколь-

ко

 

личностей.

   

Здѣсь

 

открывается

   

глубокая

 

тайна

души,

   

въ

   

которой

   

мы

   

сознаемъ

   

въ

 

одно

 

и

 

толіа

время

 

простоту

 

ея

  

природы,

  

при

   

разпообразіи

 

ея

способностей ,

   

и

   

разнообразіе

   

ея

   

способностей

 

,

при

 

единствѣ

 

и

 

простотѣ

 

ея

 

природы;

 

и

 

здѣсь

 

то,

согласно

   

тому,

   

что

   

говоритъ

   

намъ

   

христіанское

ученіе

 

о

 

Троичности

 

лип/ъ

   

въ

   

Единомъ

 

сущйствѣ

Божіемъ,

  

видимо

 

оправдывается

 

важнѣйшее

 

слово

Творца

 

о

 

человѣкѣ:

 

сотворимъ

 

человѣка

 

по

 

об-

разу

 

нашему

 

и

 

по

 

подобію!
Но

 

приведемъ

 

это

 

размышленіе,

 

теперь,

 

быть
моліетъ,

   

еще

   

слпшкомъ

   

смѣлое,

   

къ

 

болѣс

 

прос-

Т.

 
И.
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тымъ

 

полол;епіямъ.

 

Всегда

 

бываетъ,

 

—

 

это

 

Фактъ,

подлежащій

 

нашему

 

внутреннему

 

наблюденію

 

и

 

ко-

торый

 

мы

 

моліемъ

 

повѣрять

 

калідую

 

минуту, —что

намъ

  

невозмолшо

 

дать

 

себѣ

   

отчета

 

ни

 

въ

 

одномъ

опредѣлепномъ

   

понятіп

   

безъ

   

пособія

  

того

 

впут-

ренняго

   

слова,

   

о

 

которомъ

   

мы

   

выше

   

говорили.

Сколько

 

ни

 

старался

 

Декартъ

 

представить

 

свой

 

ра-

зумъ

 

чистою

 

доскою,

  

сколько

 

пи

 

усиливался

 

увѣ-

рять

   

себя,

 

что

 

онъ

 

пзгладплъ

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

 

все,

когда

  

либо

   

имъ

  

принятое,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дойти

до

 

созпанія

  

независимости

   

своего

 

разума

 

п

 

само-

стоятельности

   

его

   

познаній;

   

но

 

первый

 

актъ

 

его

независимости,

 

открыто

 

выралченной

 

въ

 

изреченіи:

л

  

мыслю,

   

следовательно

  

суіцествую,

 

есть

 

не

что

  

иное,

 

какъ

  

заемъ,

 

сдѣланный

  

изъ

 

сокровищ-

ницы

 

слова

 

его

 

кормилицы,

 

безъ

 

которой

 

онъ

 

ни-

когда

 

не

 

съумѣлъ

 

бы

 

привести

 

въ

 

собственное

 

соз-

лапіе

 

ни

 

мысли,

 

ни

 

бытія.
Это

 

то

 

и

 

внушило

 

Бональду

 

ту

 

извѣстную

 

ис-

тину,

 

«что

 

надобно

 

мыслить

 

свое

 

слово

 

прежде,

«чѣмъ

 

высказывать

 

свою

 

мысль;»

 

(*)

 

Платону, —

«что

 

мысль

 

есть

 

бесѣда

 

души

 

съ

 

самой

 

собою»

 

(**);

по

 

этому

 

то

 

еще

 

Евреи

 

усвояли

 

человѣку

 

наиме-

пованіе

 

души

 

говорящей;

 

поэтому

 

же

 

и

 

греческое

logos

 

безразлично

 

означаетъ

 

и

 

слово

 

и

 

мысль.

 

Да
п

 

па

 

языкѣ

 

Евангелія,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

точномъ,

вѣчная

 

мысль,

 

пли

 

самосущая

 

Премудрость

 

JSo-
жія,

 

отъ

 

которой

 

псходитъ

 

свѣтъ

 

истинный,

 

про-

свѣщающій

 

всякаго

 

человѣка,

 

грядущаго

 

въ

 

міръ,
называется

 

такя;е

 

словомъ

 

logos,

 

verbum

 

и

 

больше
ничего;

 

какъ

 

будто

 

мысль

 

есть

 

нѣчто

 

столь

 

суще-

(*)

 

Вел-акому

 

имени

 

Бональда

 

здѣсь

 

слѣдуетъ

 

отдать

 

честь

 

и

 

славу

за

 

то,

 

что

 

ученіе,

 

нами

 

изложенное,

 

только

 

имъ

 

ясно

 

опредѣлено

и

 

изложено

 

общепонятно.

(")

 

Plat.,

 

in

 

Theoet.

 

Op.

 

t.

 

И,

 

p.

 

150

 

—

 

151.
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ствеино

 

говорящее,

 

что

 

высшее

 

п

 

совершепнѣйшее

выраліеніе

 

ея

 

силы

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

когда

 

она

всецѣло

 

воплощается

 

въ

 

словѣ

 

и

 

бываетъ

 

больше

словомъ,

 

чѣмъ

 

мыслію.

 

Кромѣ

 

сего

 

въ

 

простомъ

опытѣ

 

эта

 

истина

 

представляется

 

ощутительпо

 

для

всякаго.

 

Когда

 

мы

 

говор

 

имъ

 

на

 

ипостраппомъ

 

язы-

кѣ,

 

то

 

что

 

здѣсь

 

бываетъ?

 

То,

 

что

 

прел;дс

 

чѣмъ

выраліать

 

нашу

 

мысль

 

словами

 

ппострапнаго

 

язы-

ка,

 

мы

 

Формпруемъ

 

въ

 

своемъ

 

умѣ

 

на

 

нашемъ

 

пріі-

родномъ

 

языкѣ,

 

н

 

потомъ

 

переводпмъ

 

ее

 

на

 

другой,
Съ

 

какою

 

быстротою

 

пи

 

совершалось

 

бы

 

эта

 

ра-

бота

 

преестественнаго

 

воплощснія

 

мысли

 

въ

 

сло-

вахъ

 

двухъ

 

языковъ,

 

явленіе

 

это

 

всегда

 

пмѣетъ

мѣсто,

 

когда

 

мы

 

говоримъ

 

па

 

ипостранномъ

 

языкѣ.

Мыслятъ,

 

папрнмѣръ,

 

по

 

русски,

 

а

 

говорятъ

 

по

 

Фра-

цузскп;

 

этнмъ

 

то

 

до

 

очевидности

 

доказывается

 

не-

обходимость

 

особаго

 

слова

 

для

 

движенія

 

мысли

 

(*).

Опытпымъ

 

доказательствомъ,

 

еще

 

болѣс

 

раз-

скрывающнмъ

 

эту

 

необходимость,

 

и

 

подтверя;да-

ющпмъ

 

все

 

прслідс

 

сказапное

 

нами

 

объ

 

участіп
общества

 

въ

 

персдачѣ

 

и

 

распрострапспін

 

общихъ

пстипъ

 

мсліду

 

людьми,

 

служитъ

 

состояпіс

 

глу-

хопѣмыхъ,

 

у

 

которыхъ,

 

поколику

 

они

 

Сываютіі
предоставлепы

 

сампмъ

 

себѣ,

 

пѣтъ

 

пп

 

мысли

 

че-

ловѣчсской,

 

ни

 

слова.

 

Это

 

Фактъ

 

столько

 

ліс

 

до-

стоверный,

 

какъ

 

п

 

рѣшптсльпын.

 

Всѣ,

 

посвятл-

вшіе

 

себя

 

облегчспію

 

участи

 

сихъ

 

пссчастпыхъ

 

и

ихъ

 

образовапію,

 

едиподушпо

 

говорятъ

 

въ

 

под-

тверлідепіс

 

той

 

опытпоіі

 

пстнпы,

 

что

 

глухо-пѣяой,

самъ

 

по

 

себѣ,

 

совершенно

 

чуждъ

 

правствеппо

 

ра-

зумпой

 

жизни

 

(**).

   

Одипъ

   

де

 

Жерапдо,

 

ігрогнву-

(*)

 

Всѣмъ

   

этимъ

   

вполнѣ

  

объясняется

 

истішность

 

пзречеѵія

 

Буало:
«что

 

хорошо

 

понпмаютъ,

 

о

 

томъ

 

и

 

говорятъ

 

ясно.»

[

 

(**)

 

Въ

 

Universite

 

catholiquc

 

(liv.

 

XI — septembre

 

184G)

 

нахо-

дится

 

очень

 

замѣчательное

 

изслѣдованіе

 

по

 

сему

 

предмету

 

tie

 

la
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поставляя

 

теорію

 

опыту,

 

долго

 

сомнѣвался

 

въ

 

этой

истпнѣ

 

и

 

оспаривалъ

 

ее,

 

но

 

наконецъ

 

дошелъ

 

до

очевидности

 

и

 

самъ

 

началъ

 

утверл;дать,

 

что

 

«тай-

«пы

 

нравственно- разу мнаго

 

міра

 

неизвѣстны

 

глу-

«хо-нѣмымъ,

 

напрасно

 

было

 

бы

 

и

 

требовать

 

у

«нихъ

 

отчета

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

одно

 

только

 

обра-

«зовапіе

 

можетъ

 

ввести

 

глухо-пѣчыхъ

 

въ

 

жизнь

«общественную,

 

нравственную

 

и

 

религіозпую.»

 

(Hist.

Ыауе.

 

Множество

 

п

 

разнообразіе

 

самыхъ

 

удовлетворптельныхъ

 

сви-

дѣтельствъ

 

совершенно

 

достаточны

 

для

 

полнаго

 

убѣжденія.

 

въ

 

этомъ,

ІТрпведемъ

 

здѣсь

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ.

 

«Глухонѣмые,

 

говоритъ

аббатъ

 

сіе

 

ГЕрёес,

 

остаются

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

въ

 

состояш'и

«жпвотныхъ,

 

пока

 

не

 

озаботятся

 

извлечь

 

вхъ

 

изъ

 

той

 

страшной

 

тьмы,

«въ

 

которую

 

они

 

погружены.»— «Ограничиваясь

 

одними

 

двпжені-

«яып

 

Физическими,

 

глухонѣмой,

 

говоритъ

 

аббатъ

 

Sicard,

 

пока

 

не

«разорвутъ

 

покрова,

 

въ

 

которомъ

 

завитъ

 

его

 

разумъ,

 

какъ

 

мерт-

«вецъ,

 

не

 

имѣетъ

 

даже

 

инстинкта,

 

служащаго

 

руководителемъ

 

у

«жпвотныхъ.

 

Глухонѣмой,-одпнъ,

 

одинъ

 

въ

 

природѣ,

 

безъ

 

всякой

«возможной

 

деятельности

 

его

 

разумныхъ

«способностей, остающихся

 

безъ движенія,

«безъ

 

жизни...

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

бла-

«годѣтелыіая

 

рука

 

не

 

пробудптъ

 

его

 

отъ

 

смертнаго

 

его

 

сна.

 

А

«что

 

касается

 

нравственныхъ

 

отношевій

 

п

 

обязанностей,

 

онъ

 

даже

«не

 

подозрѣваетъ

 

и

 

суи^ествованія

 

ихъ.

 

У

 

него

<сесть

 

только

 

глаза

 

для

 

міра

 

Фпзичсскаго,

 

а

 

добродетели

«и

 

пороки

 

для

 

него

 

не

 

суіцествуютъ.

 

Таковъ

«глухонѣмой

 

въ

 

свосмъ

 

естественномъ

 

состояніп,

 

и

 

такимъ

 

пзо-

«бразпть

 

его

 

я

 

пмѣю

 

возможность

 

и

 

основаніе

 

послѣ

 

долговремен-

<ныхъ

 

наблюдепііі,

 

сдѣланныхъ

 

мною

 

во

 

время

 

сожительства

 

съ

«чпмъ

 

»

 

Польмьръ, —зпаменптый

 

основатель

 

віколы

 

глухонѣмыхъ

въ

 

Парпжѣ,

 

призвапный

 

въ

 

асспзную

 

палату

 

Сенскаго

 

Департа-

меіпа,

 

что

 

бы

 

быть

 

толмачемъ

 

глухонѣмаго ,

 

обвиняемаго

 

въ

 

во-

ровстзѣ,

 

выразился

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

словахъ:

 

«да

 

хорошо

 

ли

«уясняли

 

себѣ

 

понятіе

 

о

 

состояніа

 

его

 

лишенія?

 

Вѣдь

 

онъ

«глухъ

 

сугубо:

   

глухъ

 

потому ,

   

что

 

лишенный

 

слуха,

   

онъ

  

по-
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de

 

TAcademie

 

des

 

sciences,

 

t.

 

II,

 

p.

 

453.

 

661.

 

(Эта

 

теорія
многое

 

имѣетъ

 

протпвъ

 

себя

 

См.

 

Смол.

 

Енар.

 

Вѣд.

1865

 

№

 

17

 

и

 

слѣд.)

Не

 

станемъ

 

больше

 

настаивать

 

на

 

этомъ

 

Фактѣ,

удовлетворительно

 

доказывающемъ

 

необходимость

слова

 

для

 

двшкенія

 

мысли,

 

и

 

остановимся

 

на

 

томъ

умозаключепін,

 

что

 

необходимо

 

умѣть

 

обращаться

съ

 

словомъ,

 

для

 

того

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

состояніи
мыслить,

 

равно

 

какъ

 

необходимо

 

умѣть

 

мыслить,

 

для

«груженъ

 

въ

 

вѣчное

 

молчаніе;

 

глухъ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

сказать,

«и

 

разуможъ,

 

потому

 

что

 

ни

 

одна

  

благодѣтельная

 

рука

 

но

«извлекла

 

его

 

изъ

 

мрака

 

невѣжества,

 

который

 

постоянно

 

глубокою

«массой

 

его

 

окружаетъ.»

 

—

 

Eschke,

 

основатель

 

и

  

проФессоръ

такой

 

же

 

школы

 

въ

 

Берлпнѣ,

 

подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

судятъ

 

о

глухонѣмыхъ:

 

«глухонѣмой,

 

говоритъ

 

онъ,

 

живетъ

 

только

 

для

 

себя

«самаго;

  

онъ

  

не

  

знаетъ

 

пикакпхъ

  

обществениыхъ

  

связей,

   

по

«имеетъ

 

никакого

 

понятія

 

о

 

добродетели.

«Одно

 

воспитаніе

 

можетъ

 

поставить

 

его

 

выше

 

животной

 

жизни.»—

Cesar,

  

сдѣлапными

  

въ

 

Леііпцигѣ

 

наблюденіямпі,

 

подтвсря^даетъ

все

 

вышесказанное:

   

«глухонѣмые,

   

говоритъ

 

онъ,

 

дѣііствителілго

«имѣютъ

 

наружный

 

видъ

 

человѣческій,

 

но

 

это

 

почти

 

все,

 

что

 

есть

«у

 

нихъ

 

общаго

 

съ

 

другими

 

людьми.

 

Лишенные

 

слова,

 

онл

 

вмѣ-

«стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

лишены

 

средства

 

входить

 

въ

 

духовно-разумныя

 

от-

«ношенія

 

съ

 

людьми,

   

заниматься

 

какими

 

нпбудь

 

общественными

«обязанностями

 

и

  

отъ

 

чувственной

 

грубости

 

возвышаться

 

къ

 

ду-

«ховностп

  

разумной.

  

Никогда

 

они

 

не

 

будутъ

 

пмІ;ть

 

усііѣха

 

въ

«томъ,

 

чтобы

 

дѣягельного

 

жпзпію

 

развить,

 

образовать

 

и

 

угсрѣпдть

«разумно-нравственвыя

 

силы

 

своей

 

души.

 

Вслѣдствіе

 

недѣятель-

«иости,

 

ихъ

 

силы

 

становятся

 

даже

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

меньше

 

сшсоб-

«ными

   

къ

  

свойственнымъ

 

ихъ

 

нрпродѣ

 

проявленіямъ.

 

Таксво

 

со-

«стояніе

 

ихъ

 

разума.

 

Не

 

менѣе

 

плачевно

 

и

 

состояиіе

 

еердда.

 

По-

« стоянпо

 

волнуемые

 

ощущеиіями,

 

производимыми

 

въ

 

нихъ

 

внѣшпи-

«ми

 

предметами

 

и

 

страстями,

 

раждающпмися

 

въ

 

сердцѣ,

 

они

 

не

«сознаютъ

 

ни

 

законовъ,

 

ни

 

обязанностей,

 

ни

 

справедливости,

  

ни

«зла;

 

добродѣтель

 

и

 

порокъ

 

для

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

существуют!,..

 

»
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того

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

состояніи

 

относиться

 

посредст-

вомъ

 

слова

 

къ

 

другимъ.

 

Это,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

роко-

вой

 

кругъ,

 

изъ

 

котораго

 

родъ

 

человѣческій

 

никогда

не

 

вышелъ

 

бы

 

и

 

который

 

необходимо

 

предполагаетъ

первобытный

 

Фактъ

 

слушанія

 

человѣкомъ

 

слова

свыше,

 

отъ

 

котораго

 

должны

 

были

 

родиться

 

пер-

выя

 

мысли

 

у

 

перваго

 

человѣка,

 

какъ

 

отголоски

сего

 

Божественнаго

 

слова.

 

Если

 

мысль

 

доллша

 

бы-

ла

 

предшествовать

 

слову

 

и

 

ея

 

деятельность

 

необ-

ходима

 

была

 

для

 

изобрѣтенія

 

и

 

образованія

 

слова;

то

 

и

 

мысль

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

для

 

самаго

 

перваго

движенія

 

своей

 

разумной

 

деятельности,

 

имѣла

 

нулі-

ду

 

въ

 

совершенно

 

готовомъ

 

словѣ,

 

безъ

 

котораго

никогда

 

не

 

сдѣлала

 

бы

 

опа

 

ни

 

шагу,

 

некоторое

 

по-

служило

 

ей

 

какъ

 

бы

 

первою

 

Формою

 

для

 

ея

 

перваго

воплощенія

 

и

 

для

 

образованія

 

потомъ,

 

по

 

образу

той

 

же

 

Формы,

 

впѣшняго,

 

чувственнаго

 

слова,

 

или

языка,

 

долженствовавшаго

 

слулшть

 

ей

 

орудіемъ
ея

 

проявленій.

Ж.

 

Ж.

 

Руссо,

 

—

 

этотъ

 

несговорчивый

 

деистъ,

старавшійся,

 

сколько

 

возмоліно,

 

допускать

 

то

 

пе-

много,

 

то

 

почти

 

никакого

 

участія

 

со

 

стороны

 

Бога

въ

 

судьбахъ

 

разума

 

чаловѣческаго

 

и

 

считав шій

 

са-

мое

 

слово:

 

откровенге

 

оскорбленіемъ

 

для

 

природы,

— былъ

 

однакогкъ

 

одпою

 

сплою

 

законовъ

 

логичес-

кихъ

 

выпужденъ

 

открыто

 

сознаться,

 

что

 

происхолі-

деніе

 

языка

 

пеизъяспимо

 

безъ

 

первопачальнаго

 

от-

вровенія.

 

Въ

 

своемъ

 

знаменнтомъ

 

трактатѣ

 

о

 

про-

исзсожденіи

 

и

 

иачалахъ

 

неравенства

 

между
людьми,

 

онъ

 

поотавляетъ

 

вопросъ

 

объ

 

этомъ

 

пред-

мете

 

и

 

его

 

неразрешимость

 

путемь

 

естественпымъ

въ

 

такомъ

 

видѣ.

 

«Если

 

люди

 

имѣли

 

нул;ду

 

въ

 

сло-

«вѣ,

 

чтобы

 

научиться

 

мыслить;

 

то

 

еще

 

большую
«имѣли

 

они

 

нужду

 

въ

 

умѣныі

 

мыслить,

 

что

 

бы

 

ра-

« скрыть

 

способность*

 

слова.

 

II

 

хотя

 

бы

 

объяспе
«НО

 

было,

 

какимъ

 

образомъ

 

звуки

 

голоса

 

приняты
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«были

 

за

 

выражения,

 

соотвѣтствующія

 

нашпмъпо-

«нятіямъ;

 

но

 

все

 

еще

 

осталось

 

бы

 

нензвѣстнымъ,

«какъ

 

они

 

сами

 

могли

 

быть

 

выраженіямп

 

этаго

 

со-

«отвѣтствія

 

для

 

такихъ

 

понятій,

 

которыя

 

не

 

отпо-

асятся

 

къ

 

предметамъ

 

чувственнымъ,

 

и

 

потому

 

не

«могли

 

бы

 

обозначаться

 

ни

 

ліестомъ,

 

ни

 

голосомъ.

«А

 

потому,

 

едвали

 

возможно

 

составить

 

сколь-

зко

 

нибудь

 

состоятельныя

 

предполо7кенія

 

о

«происхоліденіи

 

этой

 

способности

 

сообщать

 

свои

«мысли

 

другимъ

 

и

 

устанавливать

 

взаимное

 

общс-
«ніе

 

между

 

душами.

 

Что

 

до

 

меня,

 

то,

 

убѣліденный

«въ

 

почти

 

доказанной

 

невозможности,

 

чтобы
«языки

 

могли

 

родиться

 

и

 

образоваться

 

присредст-

«вахъ

 

чисто

 

человѣческихъ,

 

я

 

предоставляю,

 

кому

«угодно,

 

принять

 

на

 

себя

 

рѣшспіе

 

этой

 

трудной

 

за-

«дачи.»

Это

   

мнѣніе

  

Руссо,

  

тѣмъ

 

болѣе

 

замечательно,

что

  

оно

   

совершенно

   

безъинтересно;

  

потому

   

что,

оно

 

никакъ

 

не

 

входило

 

въ

 

планъ

 

его

  

разсужденія,
и

 

истинно

   

Философская

  

осторолшость,

 

какою

 

опо

отличается,

 

состоитъ

  

въ

  

рѣшптельпой

  

противопо-

ложности

 

съ

 

свойственными

 

его

 

уму

 

паклонпостію
и

 

потребностію

 

давать

 

себѣ

 

отчетъ

 

во

 

всемъ.

 

Тутъ
онъ

 

открыто

 

признается,

 

что

 

происхолідспіс

 

языка

непостилшмо

  

при

  

одпихъ

 

условіяхъ

  

и

 

средствахъ

человѣческихъ.

 

Далѣе

 

этаго

 

ему

 

пельзя

 

было

 

идти;

онъ

  

уронилъ

 

бы

  

себя

   

во

   

мпѣніп

  

совремсшшковъ

своихъ

 

и

 

потерялъ

 

бы

 

занятое

 

имъ

 

своими

 

разсул;-

деніями

 

мѣсто

 

и

 

значеніе

  

смѣлаго

 

и

 

независимаго

мыслителя,

   

если

   

бы

 

забылся

 

до

 

того,

 

что

 

позво-

лилъ

 

бы

 

сорваться

 

съ

 

пера

 

своего

 

той

 

истинѣ

 

ка-

Тихизической,

 

что

 

вначалѣ

 

Творецъ

 

бесѣдовалъ

 

съ

своими

 

разумными

 

создапіями

 

па

 

землѣ.

 

Здѣсь

 

од-

нако

  

яспо

   

выраліено

  

основапіе

 

подлинной

 

.мысли

Руссо

 

пасчетъ

 

этаго

  

вопроса.

 

Ибо

 

въ

 

другомъ

 

со-

чиненіи

  

болѣе

   

скромномъ,

   

вышедше.мъ

 

въ

  

свѣтъ
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гораздо

 

позя;е,

 

о

 

происхожденіи

 

языковъ,

 

онъ

опять

 

встретился

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

во-

просомъ

 

и

 

прпнялъ

 

смелость

 

предложить

 

рѣшеніе

на

 

него

 

истинное,

 

скрываясь

 

одпаколіе

 

подъ

 

име-

немъ

 

отца

 

Лами.

 

«Вовсѣхъ

 

языкахъ,

 

говоритъ

 

онъ,

«самыя

 

живыя

 

восклицанія —нечленораздельны;

 

оха-

«нья — простые

 

грудные

 

звуки;

 

и

 

нѣмые

 

т.

 

е.

 

глухо-

«нѣмые,

 

издаютъ

 

только

 

печленораздѣльные

 

звуки:

«отецъ

 

Лами

 

даже

 

не

 

можетъ

 

понять

 

и

 

пред-

оставить,

 

что

 

бы

 

люди

 

когда

 

либо

 

могли

 

изобрѣ-

«стп

 

другія

 

слова,

 

если

 

бы

 

самъ

 

Богъ

 

нарочно

«не

 

училъ

 

ихъ

 

слову-»

 

(*).
Другія

 

мнѣнія,

 

по

 

инымъ

 

причпнамъ,

 

чѣмъ

 

мне-

те

 

Жанъ

 

Жака,

 

достойныя

 

увалгенія,

 

высказанный

преліде

 

и

 

после

 

него,

 

выражаютъ

 

туже

 

мысль,

 

какъ

единственную,

 

которая

 

можетъ

 

удовлетворить

 

здра-

вый

 

рааумъ.

 

Платонъ,

 

въ

 

сочиненіи

 

своемъ

 

о

 

за-

конахъ,

 

сначала

 

высказываетъ,

 

что

 

«всякій

 

разум-

«ный

 

человекъ

 

долліенъ

 

быть

 

очень

 

благодаренъ
«древности

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

передала

 

памъ

 

великое

«мноліество

 

словъ,

 

удачно

 

и

 

естественно

 

выражаю-

«щихъ

 

предметы»

 

(**).

 

Потомъ

 

вывод итъ

 

отсюду

«неоспоримое

 

следствіе

 

такое:

 

«что

 

до

 

меня,

 

гово-

«рптъ

 

онъ,

 

то

 

я

 

за

 

очевидную

 

истину

 

принимаю,

 

что

«имена

 

первоначально

 

могли

 

быть

 

усвоены

 

предмс-

«тамъ

 

только

 

выше

 

человеческою

 

властію,

 

и

 

от-

«того

 

они

 

такъ

 

точны»

 

(***).

(*)

 

Essai

 

sur

 

l'origine

 

des

 

langues

 

Chap.

 

IV.

(*>)

 

De

 

leg.,

 

L.

 

VIII.,

 

op.

 

379.

(-***:)

 

In

 

Crat.,

 

Op.

 

t.

 

II,

 

343.

 

—

 

Одпнъ

 

безъименный

 

писатель

 

гово-

ритъ:

 

«думающіѳ,

 

что

 

языки

 

составляютъ

 

изобрѣтеніѳ

 

человѣческое

«и

 

одолжены

 

своимъ

 

проиехожденіемъ

 

свободному

 

опредѣленному

«соглашевію

 

людей

 

придавать

 

извѣстныя

 

названія

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

«гпмъ

 

вещамъ,

 

никогда

 

не

 

размышляли

 

внимательно

 

о

 

томъ,

 

что

«они

 

утверждаютъ.

 

Для

 

того,

 

что

 

бы

 

установить

 

свободное

 

согда-
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Знаменитый

 

Вильгельмъ

 

Гумбольдъ,

 

сосредо-

точивший

 

всѣ

 

силы

 

своего

 

генія

 

на

 

сравнительном?»

изученіи

 

языковъ,

 

въ

 

ихъ

 

отношеніяхъ

 

грамматн-

ческихъ,

 

философскихъ

 

и

 

историческихъ ,

 

и

 

соеди-

нявшій

 

съ

 

проницательнѣйшею

 

способностію

 

созер-

цанія

 

самую

 

обширную

 

ученость,

 

никогда

 

не

 

могъ

понять

 

и

 

объяснить

 

постепеннаго

 

образовапія

 

языка

человѣческаго.

 

Это

 

не

 

значить,

 

будто

 

онъ

 

не

 

удо-

стоиваетъ

 

уя;е

 

никакого

 

вниманія

 

то

 

объясненіе,
которое

 

представляетъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

вѣра;

 

нѣтъ,

онъ

 

только

 

долго

 

трудился

 

надъ

 

попытками, —уси-

лиями

 

собственнаго

 

разума

 

дойти

 

до

 

инаго

 

объясне-
нія;

 

онъ

 

говоритъ

 

и

 

о

 

Божественной

 

силп>,

 

и

 

о

творческомъ

 

геніи,

 

и

 

о

 

таинственномъ

 

процес-

са*

 

природы

 

и

 

о

 

первой

 

причинп>;

 

но

 

не

 

можетъ

«шеніе

 

о

 

чемъ

 

нибудь,

 

необходимо

 

уже

 

людямъ

 

говорить

 

и

 

попп-

«мать

 

другъ

 

друга,

 

необходимо,

 

чтобы

 

звуки,

 

произносимые

 

од-

«нимъ

 

человѣкомъ,

 

въ

 

душѣ

 

другаго

 

соединялись

 

съ

 

известными

«понятіями;

 

необходимо

 

одимъ

 

словомъ,

 

чтобы

 

существовало

 

ужо

«общеніе

 

между

 

людьми

 

посредствомъ

 

слова

 

для

 

того,

 

чтобы

 

усво-

«ить

 

новыя

 

значенія

 

новымъ

 

словамъ.

 

Безъ

 

этого

 

люди

 

были

 

бы

«тоже

 

что

 

нѣмые,

 

по

 

отношение

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

иунихъ

 

пе

 

было

«бы

 

ничего

 

общаго,

 

кромѣ

 

общихъ

 

криковъ

 

п

 

воплеіі,

 

выражаю-

«щихъ

 

страсти

 

и

 

насильственный

 

двпженія

 

и

 

служащихъ

 

къ

 

соеди-

«ненію

 

людей

 

по

 

установление

 

Творца,

 

а

 

не

 

по

 

свободному

 

согла-

«шенію.

 

Даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

установились

 

языки,

 

Арабъ

 

не

 

со-

«гласился

 

бы

 

съ

 

Нѣмцемъ

 

назвать

 

предметы

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

сс-

ели

 

они

 

другъ

 

друга

 

не

 

понимаютъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

у

 

того

 

и

 

у

«другаго

 

есть

 

уже

 

готовый

 

слова,

 

и

 

дѣло

 

только

 

идетъ

 

о

 

томъ

«что

 

бы

 

согласился

 

усвоить

 

ихъ

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

понимаетъ

 

ихъ

«смысла.

 

Эго

 

дѣло

 

очень

 

просто

 

и

 

очень

 

естественно

 

какъ

 

и

 

на-

«чала

 

рѣчи.

 

Но

 

никогда

 

не

 

успѣли

 

бы

 

открыть

 

и

 

приложить

 

ихъ

«къ

 

дѣлу,

 

если

 

бы

 

Богъ

 

не

 

научилъ

 

человѣка

 

языку,

 

какъ

 

сред-

«ству

 

изъясняться

 

пороедствомъ

 

слова.»

 

Explications

 

de

 

la

Qenese

 

in

 

12;

 

Paris,

 

1732,

 

t.

 

II.

 

p.

 

347.



310

ни

  

на

 

чемъ

 

остановиться;

   

и

 

переходя

   

отъ

   

одной

аналогіи

 

къ

 

другой,

 

его

 

строгій

 

и

 

нскренній

 

разумъ

приводить

 

его

 

въ

 

сущности

 

къ

 

той

 

же

 

истинѣ,

 

ко-

торая

 

представлялась

 

столько

 

очевидною

 

Платону.

Приводимъ

 

мысль

 

его

 

буквально. — сСлово,

  

по

 

мое-

«му

   

искреннему

 

убѣжденію,

 

доляіно

 

быть

 

разсма-

«триваемо

 

какъ

 

нѣчто

 

сосуществующее

 

человѣку;

«иначе,

 

если

 

разсматривать

 

его,

 

какъ

 

произведете

«разума

 

человѣческаго,

 

то

 

это

 

ртъшителъно

 

неизъ-

« пенимо,

 

при

 

естественной

 

простотѣ

 

познаній

 

пер-

«выхъ

 

людей;

 

языкъ

 

не

 

моя;етъ

 

быть

 

изобрѣтаемъ

«безъ

 

ъотоваго

 

первообраза

 

его

 

у

 

человѣка.

 

Ка-

*кимъ-то

 

таинственнымъ

   

процессомъ

 

приро-

«дм

 

языки

  

были

  

какъ

 

бы

 

влоліены

 

въ

 

Форму,

 

но

«въ

 

форму

 

живую,

 

изъ

 

которой

 

и

 

вышли

 

потомъ

«со

 

всѣмп

 

своими

 

прекрасными

 

ностроепіями;

 

и

 

эта

«Форма

 

(въ

 

которую

 

они

 

были

 

влоаіены

 

каким

 

ь

 

то

«таинственнымъ

 

процессомъ

 

природы)

 

есть

 

ду-

«ша

 

человѣческая —(*).

 

Я

 

проникнуть

 

убѣжденіемъ,

«что

 

не

   

слѣдуетъ

   

пренебрегать

   

этою

  

силою,

 

по

*истиніь

 

Боэісествепною,

 

скрывавшеюся

 

въ

 

сно-

«собностяхъ

   

человѣческихъ,

 

этпмъ

  

творческимъ

*геніемъ

 

народовъ,

  

особепно

 

въ

 

первобытномъ

 

со-

«стояніи,

 

когда

 

всѣ

 

понятія

 

и

 

даяге

 

способности

 

ду-

«шевныя

 

воспринимали

 

болѣе

 

живую

 

силу

 

отъ

 

жп-

«вости

 

впечатлѣній,

 

когда

  

человѣкъ

 

могъ

 

предуга-

«дывать

   

такія

   

соотношепія,

 

до

 

которыхъ

 

никогда

«не

 

дошелъ

   

бы

 

тяліелымъ

 

и

 

медленнымъ

  

путемъ

«опыта.

 

Этотъ

 

творческій

 

геній

 

можетъ

 

пересту-

«пать

   

предѣлы,

   

видимо

   

полол;енные

 

для

 

прочихъ

«смертныхъ;

 

п

 

хотя

 

невозмолшо

 

прослѣдить

 

егопу-

«ти,

 

но

  

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

очевидно

 

его

 

лшвотворнос

«присутствіе,

 

А

 

лучше,

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

въ

 

изъ-

( ¥ )

 

Memoires

 

de

 

l'Academie

 

royale

 

de

 

Berlin

 

classe

 

histori-

que

 

et

 

philosophise,

 

1820

 

—

 

21.

 

Berl.

 

1822

 

p.

 

247.
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кяснсніи

 

происхожденія

 

языковъ

 

отвергать

 

вліяніе
«первой

 

люгущественной

 

причины

 

и

 

начсрты-

«вать

 

всѣмъ

 

имъ

 

однообразный

 

механически!

 

путь,

«по

 

которому

 

они

 

будто

 

бы

 

тащились

 

шагъ

 

за

 

ша-

«гомъ,

 

отъ

 

самаго

 

грубаго

 

начала

 

до

 

ихъ

 

совершен-

«ства,

 

я

 

пристаю

 

къ

 

мнѣнію

 

тѣхъ,

 

которые

 

про-

«исхожденіе

 

языковъ

 

поставляютъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

не-

«посредственнымъ

 

откровеніемъ

 

Бояіества»

 

(*).

(*)

 

Lettre

 

а

 

М.

 

Abel

 

Remusa,

 

sur

 

la

 

natur

 

des

 

formes

 

grara-

rnaticales

 

par

 

N.

 

Q.

 

de

 

Humboldt,

 

Paris,

 

1827.

 

p.

 

13.

Это

 

поелѣднее

 

рѣшепіе,

 

дѣііствительно-едппствепное ,

 

на

 

которолъ

только

 

имогъ

 

остановиться

 

разумъ

 

положительный,

 

если

 

уже

 

дѣ-

ло

 

доходить

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

отказывается

 

образоваиіе

 

языковъ

празнавать

 

дтъломъ

 

человгьческаго

 

разума

 

при

естественной

 

простотіъ

 

его

 

первоначаль-

пыжъ

 

познаній.

 

А

 

эти:

 

первая

 

могуществен-

ная

 

причина, — творческій

 

гепій, —таинст-

венный

 

процеесъ

 

природы,

 

—

 

о

 

которыхъ

 

сначала

говоритъ

 

знаменитый

 

ученый,

 

состазляютъ

 

только

 

нзлпшиее

 

мно-

гословие,

 

если

 

они

 

не

 

употреблены

 

въ

 

зпаченіп

 

сиионимъ

 

Бо-

жества.

 

Эта

 

тайная

 

сдержанность,

 

ненозволяющая

 

съ

 

разу

 

и

 

от-

крыто

 

признать

 

откровеніе

 

за

 

начало

 

языка,

 

не

происходитъ

 

ли

 

отъ

 

неразлучной

 

даже

 

съ

 

сплою

 

ума

 

человѣческаго

слабости

 

—

 

предиочитать

 

свои

 

собственные

 

вымыслы

 

тому,

 

что

составляетъ

 

уже

 

достояніѳ

 

общаго

 

вѣрованія,

 

и

 

находить

 

удовольст-

віе

 

въ

 

измышленіи

 

пропзвольиыхъ

 

прпчинъ,

 

для

 

того

 

чтобы,

 

благо-

говѣя

 

предъ

 

ними,

 

благоговѣть

 

предъ

 

самимъ

 

собою?

 

«Это

 

нѣчто

похожее

 

па

 

то,

 

какъ

 

говоритъ

 

Малебрангаъ,

 

когда

 

дѣти

 

трепещутъ

предъ

 

своими

 

сверстниками

 

наиередъ

 

уродливо

 

выпачкавши

 

имъ

 

ли-

це,

 

или

 

—-

 

если

 

нужно

 

болѣе

 

благородное

 

сравиеніе,

 

хотя

 

и

 

нс-

столько,

 

можетъ

 

быть,

 

вѣрное, —когда

 

знаменитые

 

Римляне

 

пита-

ли

 

благогов-вніе

 

и

 

страхъ

 

къ

 

вымысламъ

 

собственна™

 

ума,

 

безу-

мно

 

покланяясь

 

свонмъ

 

пмператорамъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

выпуска-

ли

 

орла

 

въ

 

знакъ

 

ихъ

 

обоженія

 

(Recherche

 

dc

 

la

 

vcrite,

 

2-е
part,

 

chap.

 

III.).



312

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

нѣтъ

 

другаго

 

исхода

 

изъ

 

эта-

го

 

лабиринта

 

о

 

происхождепіи

 

слова

 

человѣческа-

го;

 

равно

 

нѣтъ

 

другаго

 

исхода,

 

какъ

 

мы

 

вндѣли,

 

и

пзъ

 

лабиринта

 

о

 

происхояідепін

 

общихъ

 

истинъ

 

на

землѣ.

 

Какіе

 

бы

 

ни

 

дѣлалп

 

круги

 

и

 

извороты,

 

все-

гда

 

неизбѣяшо

 

прійдти

 

сюда.

 

Въ

 

извѣстпомъ

 

отно-

шеніи

 

обѣ

 

эти

 

проблеммы

 

дая;е

 

входятъ

 

одна

 

въ

ДРУгую 5

 

къ

 

отчаянію

 

горделиваго

 

духа

 

человѣческа-

го,

 

когда

 

опъ

 

пе

 

хочетъ

 

принять

 

ключа,

 

предлагае-

мая

 

ему

 

вѣрою

 

для

 

выхода

 

изъ

 

пихъ,

 

ключа,

 

ко-

торый —одипъ

 

и

 

тотъ

 

яіс

 

какой

 

предлагаетъ

 

и

 

здра-

вый

 

разумъ.

Вѣра,

 

дѣйствительно,

 

говоритъ

 

намъ,

 

что

 

даръ

истины

 

и

 

слова

 

столько

 

;ке

 

необходимъ

 

для

 

души

человѣческой,

 

сколько

 

сама

 

душа

 

необходима

 

для

жизпп

 

тѣла

 

нашего.

 

Тѣло,

 

готовое

 

для

 

яшлпща

 

ду-

ши

 

и

 

служенія

 

ей,

 

способное

 

всѣмп

 

органами

 

сво-

ими

 

выполнять

 

ся

 

отправленія,

 

вѣчно

 

бы

 

остава-

лось

 

мертвымъ

 

трупомъ ,

 

не

 

смотря

 

па

 

всѣ

 

види-

мый

 

признаки

 

его

 

назначенія,

 

никогда

 

не

 

могло

 

бы

дать

 

само

 

себѣ

 

и

 

малѣйшей

 

искры

 

жизни,

 

если

 

бы

Богомъ

 

не

 

была

 

введена

 

и

 

соедипена

 

съ

 

нимъ

 

ду-

та.

 

Душа,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

готовая

 

воспринимать

истину

 

и

 

служить

 

ей

 

разумно

 

всѣми

 

своими

 

спо-

собностями,

 

также

 

вѣчпо

 

оставалась

 

бы

 

во

 

мракѣ

и

 

умственной

 

неподвплшости,

 

если

 

бы

 

Богъ

 

пе

 

оза-

рилъ

 

ея

 

мысль

 

истиною,

 

и

 

не

 

привелъ

 

ее

 

въ

 

дро-

жаніе

 

словомъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

первое

 

открове-

веніе

 

представляется

 

намъ

 

какъ

 

бы

 

необходимымъ
дополненіемъ

 

творенія

 

и

 

окончательнымъ

 

разрѣше-

ніемъ

 

цѣли

 

этаго

 

велпкаго

 

Бол;ескаго

 

дѣла,

 

съ

 

тѣмъ

только

 

существеннымъ

 

различіемъ,

 

что

 

это

 

послѣд-

нее

 

дѣло

 

Болііе

 

не

 

повторяется

 

по

 

отношенію

 

къ

каждому

 

пзъ

 

насъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

повторяет-

ся

 

дѣло

 

творепія

 

въ

 

дарѣ

 

души

 

и

 

тѣла

 

каждому

недѣлимому,

 

но

 

поддерлшвается

 

и

 

хранится

 

только
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во

 

всемъ

 

родѣ

 

человѣческомъ,

 

и

 

что

 

тогда

 

какъ

 

да-

ромъ

 

души

 

и

 

тѣла

 

мы

 

обязаны

 

Богу

 

при

 

посредствѣ

природы,

 

Онъ

 

благоволил!,,

 

чтобы

 

мы

 

были

 

обяза-
ны

 

Ему

 

же

 

даромъ

 

истины

 

и

 

слова

 

при

 

посредствѣ

общества,

 

чрезъ

 

преданіе

 

общества

 

хранящего

 

и

сообщающего

 

каждому

 

изъ

 

членовъ

 

свопхъ

 

эти

дары

 

Божіп.

 

Чрезъ

 

общество

 

Опъ

 

открываетъ

 

Себя
всѣмъ

 

и

 

кал«дому,

 

какъ

 

глава

 

всѣхъ

 

его

 

членовъ.

Сколько

 

дивно

 

и

 

премудро

 

такое

 

устроеніе

 

промы-

сла

 

Божія!

 

Умъ

 

даетъ

 

нам7,

 

возмолшость

 

прора-

зумѣвать

 

пепрелолшое

 

памѣреніе

 

Творца, —возво-

дить

 

всѣхъ

 

людей

 

къ

 

едипепію

 

духовному,

 

къ

 

чему

Онъ

 

и

 

ведетъ

 

насъ,

 

обративъ

 

истнпу

 

въ

 

неразде-

льное

 

достояніе

 

и

 

паслѣдіе

 

всѣхъ

 

насъ;

 

имъ

 

же

 

на

будущее

 

время,

 

самыми

 

законами

 

природы,

 

вопреки

требованііі

 

деистовъ,

 

оправдывается

 

возможность

и

 

богопрпличпый

 

способъ

 

вторпчпаго

 

откровенія,
предопредѣленнаго

 

для

 

насъ

 

Богомъ

 

Творцемъ

 

и

Промыслителемъ

 

нашимъ.

Съ

 

даромъ

 

слова,

 

въ

 

немъ

 

и

 

чрезъ

 

него,

 

Богъ,

 

ко-

нечно,

 

и

 

сообщи лъ

 

человѣку

 

извѣстныя

 

иозпанія

 

и

истины,

 

потому

 

что

 

оба

 

эти

 

предмета

 

необходимо

предполагаютъ

 

взаимно

 

другъ

 

друга.

 

Онъ,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

научилъ

 

человѣка

 

тому,

 

что

 

всего

 

нулшѣе

было

 

ему

 

знать,

 

и

 

чего

 

яспѣе

 

всего

 

требовала

 

его

разумонравственная

 

природа.

 

И

 

какъ

 

первую

 

и

главнѣйшую

 

потребность

 

его

 

природы

 

составляютъ

истина,

 

правда,

 

любовь,

 

вполнѣ

 

раскрывающаяся

только

 

въ

 

Богѣ,

 

Который

 

Самъ

 

по

 

своему

 

сущест-

ву

 

есть

 

истина,

 

любовь

 

и

 

полпота

 

всякаго

 

совер-

шенства;

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

 

Богъ

 

преліде

 

всего

 

и

открылъ

 

Самаго

 

Себя

 

человѣку,

 

и

 

этпмъ

 

открове-

ніемъ

 

сообщилъ

 

свободпое

 

паправленіе

 

къ

 

Нему

 

же,

какъ

 

источнику

 

ліизни

 

и

 

совершенства,

 

всѣмъ

 

рас-

крывающимся

 

духовнымъ

 

силамъ

 

и

 

способностямъ

человѣка.

 

Въ

 

этомъ

 

откровеиіп

 

Себя

 

Самаго

 

чело-
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вѣку

 

со

 

стороны

 

Бога,

 

въ

 

этомъ

 

принятіп

 

и

 

усво-

еніп

 

откровенія

 

Болчія

 

человѣкомъ

 

и

 

свободномъ

стремленіи

 

всѣхъ

 

силъ

 

его

 

къ

 

Богу

 

и

 

заключается

Религія,

 

или

 

свободный

 

союзъ

 

меліду

 

Богомъ

 

и

 

че-

ловѣкомъ.

Открытіе

 

другихъ

 

низшихъ

 

истпнъ

 

могло

 

быть

предоставлено

 

на

 

послѣдующее

 

время,

 

чтобы

 

воз-

буждать

 

и

 

питать

 

любознательность ,

 

изощрять

изобрѣтательность

 

разума

 

человѣческаго,

 

однажды

поставленнаго

 

на

 

поприще

 

размышенія

 

и

 

пзслѣдова-

вія.

 

Но

 

истины

 

религіозныя,

 

какъ

 

необходимѣйшія

для

 

знанія

 

и

 

вмѣстѣ

 

педоступныя

 

однпмъ

 

естест-

веннымъ

 

усиліямъ

 

разума

 

человѣческаго,

 

необхо-

димо

 

доллшы

 

были

 

составлять

 

главнѣйшій

 

пред-

метъ

 

откровенія.

 

Человѣку

 

слѣдовало

 

принять

 

ихъ

готовыя,

 

данпыя,

 

а

 

не

 

самому

 

доискиваться

 

и

 

нахо-

дить

 

ихъ

 

(*).

(*)

 

«Богъ

 

предоставплъ

 

времени

 

порожденіѳ

 

наукъ

 

естественныхъ;

«но

 

другія

 

оставилъ

 

за

 

Собою;

 

Онъ

 

самъ

 

создалъ

 

ученіе

 

нравст-

«вениое

 

и

 

религіозное.

 

— Первые

 

зародыши

 

сего

 

ученія,

 

вновь

«произведенные

 

Его

 

рукою,

 

были

 

вложены

 

Имъ

 

въ

 

души

 

и

 

соня-

«тія

 

первыхъ

 

люден.

 

Поэтому

 

естественно,

 

древность,

 

ближайшая

«къ

 

сотворевію

 

всего,

 

должна

 

служить

 

для

 

насъ

 

образцемъ

 

въ

»разсужденіи

 

тѣхъ

 

предметовъ,

 

начала

 

которыхъ

 

она

 

приняла

 

въ

»чистѣйшемъ

 

видѣ

 

и

 

передала

 

намъ.

 

Чтобы

 

не

 

впасть

 

въ

 

заблу-

«жденіе,

 

намъ

 

необходимо

 

поступать

 

по

 

ея

 

слѣдамъ;

 

insistere

«vestigiis

 

(Joubert

 

Pencees

 

t.

 

I,

 

p.

 

409).
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ХРИСТІАНСКАЯ

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

 

ПпСНЯ.

Спи,

 

дитя,

 

моя

 

отрада;

Баюшки -баю!

Свѣтнтъ

 

яркая

 

лампада

Въ

 

колыбель

 

твою.

Я

 

предъ

 

образомъ

 

съ

 

мольбою
За

 

тебя

 

стою,

Ты

 

ліе

 

спи,

 

Господь

 

съ

 

тобою, —

Баюшки -баю!

Въ

 

морѣ

 

жизни

 

бьетъ,

 

клокочетъ

Мутный

 

валъ

 

страстей;
Дсмопъ

 

злой

 

сгубить

 

всѣхъ

 

хочетъ,

Въ

 

адъ

 

свести

 

людей
Но

 

за

 

насъ

 

всѣхъ

 

Искупитель

Пролилъ

 

кровь

 

Свою,..
Спи,

 

дитя,

 

Онъ

 

твой

 

Хранитель, —

Баюшки- баю!

Самъ

 

узнаешь,

 

будетъ

 

время,

Чтэ

 

все —суета;

Понесешь

 

святое

 

бремя

Спасова

 

креста;

Я

 

Евангелье

 

святое

Въ

 

даръ

 

тебѣ

 

даю...

Спи,

 

дитя

 

мое

 

родное, —

Баюшки- баю!

Ты

 

подвижнйкъ

 

будешь

 

строгой

И

 

аскетъ

 

душой,

Мать

 

свою

 

во

 

имя

 

Бога
Осѣнпшь

 

рукой
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Мпого

 

слезъ,

 

цѣлуя

 

руку,

Радостныхъ

 

пролью;

Въ

 

томъ

 

любовь

 

моя

 

порукой...

Баюшки-баю!

Денно,

 

нощно

 

предъ

 

иконой

Буду

 

Я

  

ВТ,

 

мольбѣ,

Чтобы

 

діаволъ — врагъ

 

исконный

Не

 

вредилъ

 

тебѣ

Предъ

 

иконою

 

въ

 

лампадку

Масла

 

подолью...

Сии,

 

мой

 

аигелъ,

 

тихо,

 

сладко, —

Баюшки-баю !

Но

 

и

 

ты

 

въ

 

своемъ

 

моленьн

Мать

 

не

 

забывай,

О

 

здоровьи,

 

оспасеньи

Чаще

 

вспоминай.

Слышитъ

 

Богъ

 

молитву

 

эту

Въ

 

ангельскомъ

 

краю...

Спи,

 

пока

 

заботы

 

нѣту,—

Баюшки-баю!

А

 

когда

 

мой

 

прахъ

 

безъ

 

духу

Скроютъ

 

подъ

 

землей,

Поминай

 

тогда

 

старуху —

Мать

 

за

 

упокой.
Чтобъ

 

намъ

 

быть,

 

гдѣ

 

Царь

 

Небесный,

 

—

Въ

 

радостномъ

 

раю...

Спи,

 

младенецъ

 

мой

 

прелестный, —

Баюшки-баю!
Діаконъ

 

Наіаровъ.

г.

   

Та

 

от

 

б

 

о

 

въ

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

   

13

 

Октября

 

1865

 

года.

Тамбовъ.

 

Въ

 

ТппограФіа

 

Палаты

 

Государ.

 

Иотущсетвх.




